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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

ИМИДЖ ВУЗА С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ 

 

Юбилейный для Глазовского государственного инженерно-

педагогического университета 2024 год богат на важные события.  

85-летняя история старейшего и единственного в Удмуртии педа-

гогического вуза отражает основные тенденции развития российского 

образования в целом. Педагогическое училище – учительский инсти-

тут – педагогический институт – инженерно-педагогический универ-

ситет – таковы вехи трансформаций статуса Короленковского универ-

ситета.  

Сегодня ГИПУ – флагман физико-математического образования 

в стране, оплот психолого-педагогических наук и передовых воспита-

тельных практик, точка роста регионоведения Приволжского феде-

рального округа, известный в России и за рубежом авторитетный 

центр открытого образования по изучению русского языка, как ино-

странного: год от года расширяется география работы ГИПУ в цен-

трах русского языка в Таджикистане, Монголии, Венесуэле, Никара-

гуа, на Кубе. 

Славному юбилею вуза посвящены исторические и педагогиче-

ские гостиные, методические и методологические семинары, круглые 

столы, научно-практические конференции («Учебный физический 

эксперимент. Актуальные проблемы. Современные решения», «Фло-

ровские чтения», «Есиповские чтения», «Малые Короленковские чте-

ния», «Достижения науки и практики – в деятельность образователь-

ных учреждений», «Материальная и духовная культура регионов Рос-

сии: история и современность», «Преподавание математики и инфор-

матики в школах и вузах: проблемы содержания, технологии и мето-

дики», «Актуальные вопросы отечественной теории и практики соци-

ального воспитания подрастающего поколения»), кураторские часы 

для студентов, тематические олимпиады для школьников, конкурсы и 

фестивали, многочисленные экскурсии, разнообразные культурно-

просветительские и концертные программы и др. (Годовой план ме-

роприятий, посвященных 85-летию вуза, включает в общей сложно-

сти до 100 активностей!) 

25 лет в Ижевске функционирует филиал глазовского вуза, его 

неотъемлемая часть с общими традициями, и своим бесценным опы-
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том. В столице Удмуртской Республики также предусмотрена насы-

щенная юбилейная программа: активная профориентационная работа 

в психолого-педагогических классах, размещение на сайте и в ВК ма-

териалов «Филиал ГИПУ в г. Ижевске в документах и лицах», уча-

стие VI Международной научно-практической конференции «Фло-

ровские чтения», в Малых Короленковских чтениях, посвященных 

145-летию глазовской ссылки В.Г. Короленко, презентация научных 

школ вуза, мастер-класс в рамках Дней славянской письменности и 

культуры «…И назовет меня всяк сущий в ней язык…» (О роли 

А.С. Пушкина в истории русского литературного языка»), торже-

ственные вручения дипломов, чествование ветеранов педагогического 

труда и краснодипломников, презентации книжных новинок и др. 

Участие в работе гуманитарной сессии «С чего начинается Родина?» 

на дискуссионной площадке по современному искусству доцента, 

кандидата филологических наук С.Л  Скопкаревой, ярко и убедитель-

но представившего духоподъёмный вектор в отечественной литерату-

ре, стало имидживым для позиционирования интеллектуального по-

тенциала филиала ГИПУ. История филиала ГИПУ в г. Ижевске пред-

ставлена в ряде новых изданий, в обзорной статье об успехах выпуск-

ников филиала его директора С.Л. Скопкаревой, анонсировавшей 

учреждение в ГИПУ на II-ой Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы отечественной теории и практики 

социального воспитания подрастающего поколения». 

Ижевская конференция «Основные тенденции гуманитарного об-

разования: векторы современного развития», итогом которой является 

настоящий сборник, также входит в число юбилейных мероприятий. 

(Преподаватели, студенчество Короленковского университета и учи-

тельское сообщество многие годы имеют надёжную площадку для 

демонстрации своих достижений в докладах и в наукометрических 

публикациях в традиционных филиальских сборниках). 

В представляемом издании отражены основные векторы научно-

методической деятельности учёных и студенчества ГИПУ и его фи-

лиала, учителей и исследователей различных регионов страны: это и 

фундаментальные основы современной отечественной педагогиче-

ской науки, и опыт её практического применения. 

Четыре разделов сборника содержат 116 статей. В самом объём-

ном разделе «Психолого-педагогическое образование» освещается 

история педагогики в лицах и династиях ГИПУ, обсуждаются про-

блемы регионалистики и метапредметности, демонстрируется роль 

смыслового чтения, приемов критического мышления, проектной дея-
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тельности, место в обучении и воспитании игры, музейной и кинопе-

дагогики, формирования здоровьесберегающей среды в системе обра-

зования и развития творческого воображения детей в курсе различ-

ных дисциплин.  

В содержательном разделе «Логопедия и специальная психоло-

гия» освещаются насущные проблемы коррекционной психологии, 

работы с обучающимися разных возрастных групп с учетом нозоло-

гии, например, психокоррекция эмоционально-волевой сферы детей с 

задержкой психического развития, привлечение техник артикуляци-

онной нейрогимнастики, средств логоритмики, театрализованной иг-

ры, фототерапии и др. 

Актуальностью и отражением основных направлений деятельно-

сти научной школы ГИПУ отличается содержание раздела «Филоло-

гическое образование и коммуникативные практики». Здесь пред-

ставлены статьи, содержащие информацию об ученых, о русской, за-

рубежной и удмуртской литературе разных эпох, презентация литера-

турно-краеведческих книг, методика изучения литературы и препода-

вание русского языка как иностранного. Размещены материалы об 

использовании цифровых технологий в современной школе. 

В заключительном разделе «Дополнительное образование: точки 

роста» речь идёт о наставничестве в системе дополнительного обра-

зования, профильных сменах для творчески одаренных детей, опыте 

работы МБОУ ДО  ДД(Ю)Т г. Ижевска, развитии технического твор-

ческого потенциала детей. 

Ясно, что материалы настоящего издания важны для истории об-

разования Удмуртии, ГИПУ и его Филиала, они представляют инте-

рес для научно-педагогического сообщества региона, а также будут 

востребованы родителями и обучающимися всех профилей.  

 

 

 

Научный редактор, доцент ГИПУ Н.Н. Закирова 
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I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Р.Ш. Алимов 

 

Педагогический потенциал  

информационно-коммуникационных технологий обучения 

как психолого-педагогическая проблема 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию педагогического 

потенциала профессионально-личностного развития студента техни-

ческого вуза с использованием информационных технологий. Теоре-

тическая значимость исследования основана на выявлении методоло-

гических принципов при реализации информационно-

коммуникационных технологий в образовательно-воспитательном 

процессе: синергии деятельностной и информационной составляю-

щих развития, интегративности информационных технологий, разви-

тия самостоятельности и творчества в сфере реализации информати-

зации, доступности информационных технологий, ценностной ин-

формационной ориентации, индивидуализации и дифференциации, 

мобильности и технологичности.  

Ключевые слова: педагогический потенциал, информационно-

коммуникационные технологии, модель, педагогические условия, 

технический вуз, студенты, мотивация, деятельность. 

 

Alimov R.Sh. 

 

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF EDUCATION AS A 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

Abstract: The article is devoted to the development and experimental 

testing of a pedagogical model of professional and personal development 

of a technical university student using information technology. The theo-

retical significance of the study is based on identifying methodological 

principles in the implementation of information and communication tech-

nologies in the educational process: synergy of activity and information 

components of development, integrativeness of information technologies, 

development of independence and creativity in the field of implementation 
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of informatization, accessibility of information technologies, value infor-

mation orientation, individualization and differentiation, mobility and 

manufacturability. 

Keywords: pedagogical potential, information and communication 

technologies, model, pedagogical conditions, experiment, technical univer-

sity, students, motivation, activity. 

 

Введение. Современные процессы во всех сферах социальной де-

ятельности Российской Федерации обуславливают необходимость си-

стемных изменений в отечественной системе высшего технического 

образования [1]. Исследования соотношения профессионального и 

личностного в индивидуальном образовательно-воспитательном раз-

витии студента технического вуза становятся на сегодняшний день 

практически значимой педагогической проблематикой [2]. 

Целью работы являлось исследование педагогического потенци-

ала информационно-коммуникационных технологий обучения как 

психолого-педагогической проблемы. 

В процессе формирования информационной компетентности пе-

дагога можно столкнуться с двумя существенными проблемами: 

1) традиционные педагогические приемы не всегда эффективны в 

сетевом пространстве;  

2) низкий уровень ИКТ-компетентности.  

В сложившихся условиях решением проблем является организа-

ция систем повышения квалификации педагогов, которые смогут пре-

одолеть возрастные и культурные барьеры, реализовать дистанцион-

ное обучение, профессиональное общение и сотрудничество в рамках 

сетевого педагогического сообщества. Поиск путей и методов реше-

ния этих проблем уже находит практическое применение. 

В настоящее время различные образовательные организации про-

водят курсы повышения квалификации в области ИКТ. Разрешение 

специфических ситуаций на этих курсах, таких как обучение компью-

терной грамотности, использование информационных ресурсов и тех-

нологий, позволяет удовлетворить познавательный интерес, эффек-

тивно усваивать основные навыки и компетенции, изучать информа-

ционное поведение людей в разных ситуациях и решать информаци-

онно-педагогические задачи. Это также способствует развитию лич-

ностного потенциала педагога и мотивации к самосовершенствова-

нию. 
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Для эффективного использования возможностей информацион-

ной образовательной среды педагог должен соответствовать следую-

щим минимальным требованиям:  

− владеть основами работы на компьютере и иметь доступ к ин-

формационному образовательному пространству, уметь его использо-

вать; 

− работать с мультимедийными программами;  

− знать основы работы в сети Интернет и помогать обучающимся 

освоить эффективное использование информационных ресурсов для 

их образования и самообразования. 

Кроме минимальных требований обозначим показатели ИКТ-

компетентности современного специалиста:  

− осознание вхождения системы образования в глобальные ин-

формационные процессы;  

− освоение навыков освоения эффективного доступа к обширно-

му объему информации, анализу и обработке данных;  

− развитие личностных качеств, способствующих генерации ин-

новационных идей в современной информационной среде; 

− наличие высокого уровня коммуникационной культуры, т.е. 

использование информационных средств с целью организовать каче-

ственную коммуникацию и умение взаимодействовать с другими че-

рез активный диалог; 

− овладение научным и социальным опытом, командной работой;  

− усвоение навыков отбора, хранения, воспроизведения, пред-

ставления, передачи и интеграции информации в рамках выбранной 

области; 

− использование современных интерактивных телекоммуникаци-

онных технологий в рамках непрерывного образования, включая ди-

станционное обучение и телеконференции; 

− способность моделировать и создавать информационно-

образовательную среду и прогнозировать результаты своей профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, одной из ключевых целей преподавателя являет-

ся интеграция современных информационных технологий в учебный 

процесс, что является признаком инновационной школы. Они позво-

ляют обучающимся получать доступ к нетрадиционным источникам 

информации, повышать уровень самостоятельности в работе, разви-

вать творческие способности и закреплять личностные и профессио-

нальные навыки. Также эти технологии предоставляют возможность 
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реализовать принципиально новые формы и методы обучения с при-

менением средств концептуального и различного типа моделирования 

явлений и процессов. 

Ведущим направлением современного школьного образования 

РФ выступает воспитание активной, творческой личности школьника, 

который может самостоятельно воспринимать, анализировать инфор-

мацию и в последующем планировать и решать задачу возникающей 

в реальности. То есть для активного развития личности обучающихся 

нужно организовать инновационные условия, которые будут не толь-

ко учитывать скорость информационного потока, но и нацелены на 

развитие у школьников навыков критического и системного анализа 

информации, планирования деятельности и воплощения идей [3]. 

Вывод. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, 

что использование информационной образовательной среды является 

неотъемлемой частью современного образовательного процесса. По-

вышение квалификации в данной области способствует повышению 

уровня профессиональной ИКТ-компетентности, развитию навыков 

коллективной работы, самореализации педагогов, а также стимулиро-

ванию творческой активности. Информационная культура педагогов, 

знакомство их с потенциальными возможностями средств информа-

ционных технологий и умение использовать их в учебном процессе − 

важнейший фактор информатизации процесса обучения. Для совре-

менного педагога очень важно соответствовать минимальным требо-

ваниям, которые включают владение основами работы на компьюте-

ре, умение работать с мультимедийными программами и знание основ 

работы в сети Интернет. 
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Р.С. Ахмадуллина 

 

Рабочий лист к уроку окружающего мира по теме 

«Мой родной край – Удмуртия!» 

 

Аннотация: В представленной разработке внимание 

акцентируется на таком методическом приеме, как рабочий лист. 

Данный прием является универсальным и применим в отношении 

любой темы. В данном случае рассматривается краеведческий 

материал, на основе которого идет формирование патриотизма и 

любви к малой родине. 

Ключевые слова: рабочий лист, малая родина, Удмуртия, 

народный весельчак, удмуртский юморитс, Лопшо Педунь. 

 

Akhmadullina R.S. 

 

WORKSHEET FOR THE LESSON ABOUT THE WORLD 

AROUND US ON THE TOPIC 

“MY NATIVE LAND IS UDMURTIA!” 

 

Abstract: In the presented development, attention is focused on such 

a methodological technique as a worksheet. This technique is universal and 

applicable to any topic. In this case, the local history material is 

considered, on the basis of which patriotism and love for a small homeland 

are being formed. 

Keywords: worksheet, small homeland, Udmurtia, folk merry man, 

Udmurt humor, Lopsho Pedun. 
 

Общие цели урока: 

формировать у учащихся представление о том, чем является для 

человека Родина; дать представление о том, что Удмуртия – наша 

малая родина; познакомить с основными символами Удмуртии; 

воспитывать уважительное отношение к символам своего государства 

и малой Родины – Удмуртии, воспитание патриотических чувств; 

формировать чувство гордости за свою Родину. 

УУД: 

Познавательные: первоначальное представления о символах 

страны и малой Родины, в которой родился и живёшь, как об 

Отечестве, о культуре и знаменитых людях своей родины – как о её 
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национальном достоянии; знать, как выглядят герб и флаг Удмуртии, 

как звучит и поётся удмуртский гимн. 

Регулятивные: выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью; отвечать на конкретные вопросы; понимать и 

принимать учебную задачу; планировать свои учебные действия 

(самостоятельно, с одноклассниками, с помощью учителя); 

осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и 

метапредметных знаний и умений; оценивать успехи своей 

деятельности. 

Коммуникативные: высказывать своё мнение по вопросам, 

обсуждаемым в классе, в группе учащихся, отстаивать его, 

аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников 

беседы, если оно оказывается более правильным; вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками; уметь слушать и 

понимать речь других, строить свои высказывания, воспринимая их 

как своих соотечественников, а себя – как часть большой семьи 

народов. 

Личностные: эмоционально осознать себя как россиян, живущих 

в Удмуртии, как граждан большой страны, имеющей богатую и 

разнообразную культуру, уникальную природу. 

Предметные знания и умения, которыми овладеют учащиеся 

в результате проведенного урока: 

➢ будут знать и правильно употреблять термины и понятия по 

теме; 

➢ на основе знаний будут уметь: находить свою Родину на карте. 

Оборудование урока: компьютер, рабочий лист по материалу 

урока, глобус, карта Удмуртии. 

Основные понятия: Родина, Отчизна, отечество, страна, 

государство, флаг, герб, гимн. 

У каждого народа, проживающего на территории 

многонациональной России, есть свой сказочный герой: у русских – 

это Иванушка-дурачок; у татар – Шурале; у немцев – Ганс; а вот у 

удмуртов – Лопшо Педунь. 

Лопшо Педунь – балагур и весельчак. Это был ловкий и 

сообразительный человек, который с лёгкостью мог перехитрить 

своего жадного и скупого хозяина, проучить невежу и лодыря, потому 

что сам он был человеком труда. 

Лопшо Педунь был не просто персонажем удмуртских сказок, но 

и вполне реальным человеком! В скромной деревеньке Малая Кушья, 
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родился некто Федор Иванович Чирков. Удмуртская версия имени 

«Федор» звучит как «Педор». Матушка же ласково звала его Педунем.  

По легенде, ему удалось узнать секрет жизни. Педунь нашел одну 

из страниц священной книги удмуртов, на которой было написано: 

«Не принимай все близко к сердцу, на все смотри весело, и удача не 

обойдет тебя». С той поры любая работа в его руках спорилась, и стал 

он источником неистощимого юмора, остроумия, житейской 

хитрости. Земляки прозвали главного удмуртского юмориста и умника 

Весельчаком, по-удмуртски – Лопшо. Именно так и родилась легенда 

о человеке с широкой и доброй душой, умеющем поддержать в 

трудный момент и метким словцом защитить от обидчиков. 

 

 

Т.А. Байбекова 

 

Использование метода моделирования в работе 

с детьми дошкольного возраста для развития 

представлений о величине 

 

Аннотация: В статье рассматривается как возможно использова-

ние метода моделирования с детьми для развития представлений о 

величине. Моделирование является одним из ведущих методов. Ис-

пользуя в своей работе наглядное моделирование, педагог учит детей 

добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, 

составлять четкий внутренний план умственных действий, речевого 

высказывания; формировать и высказывать суждения, делать умоза-

ключения. Используя метод моделирования на занятиях с детьми 

возможно формирование всех математических представлений, и, в 

частности, представлеий о величине. 

Ключевые слова: моделирование, величина, палочки Кюизене-

ра, блоки Дьенеша, Солнечная система. 
 

Baybekova T.A. 

 

USING THE MODELING METHOD AT WORK WITH PRE-

SCHOOL CHILDREN FOR DEVELOPMENT IDEAS ABOUT SIZE 

 

Abstract: The article discusses how it is possible to use the modeling 

method with children to develop ideas about size. Modeling is one of the 

leading methods. Using visual modeling in his work, the teacher teaches 
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children to obtain information, conduct research, make comparisons, draw 

up a clear internal plan for mental actions and speech statements; form and 

express judgments, make inferences. Using the modeling method in classes 

with children, it is possible to form all mathematical concepts, and, in par-

ticular, concepts of quantity. 

Keywords: modeling, magnitude, Cuisenaire rods, Dienesh blocks, 

Solar system. 

 

Моделирование – это одно из средств познания действительно-

сти. Моделирование как наглядно-практический метод получает всё 

большее распространение в обучении детей дошкольного возраста. 
Под моделированием понимается процесс создания моделей вме-

сте с детьми и их использования в целях формирования знаний о 

свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. 
Использование средств моделирования открывает перед педаго-

гом занимательный и эффективный путь формирования элементар-

ных математических представлений у детей дошкольного возраста, 

развития их познавательной активности. Математическое моделиро-

вание помогает ребёнку при использовании предметных, графических 

и мысленных моделей в активной форме овладевать необходимыми 

практическими умениями и навыками. 

Для того, чтобы дети овладели навыками моделирования, педаго-

гу необходимо: включить их в активную деятельность и непосред-

ственное участие в разработке и создании моделей. Используя метод 

моделирования на занятиях с детьми возможно формирование всех 

математических представлений, а в частности представлений о вели-

чине. 

Для развития представлений о величине с помощью метода мо-

делирования используют следующие средства: 

1. Пособия дидактические и универсальные (Логические блоки, 

палочки Кюизенера, пособия М. Монтессори, блоки Дьенеша, «Гео-

конт» В.В. Воскобовича, дары Фребеля). 

2. Дидактические игры (лото, домино, игры В.В. Воскобовича 

«Планета умножения», «Цифра – домино») 

3. Развивающие игры (кубики Никитина, В.В. Воскобовича «Иг-

ровой квадрат, «Прозрачный квадрат», головоломки; плоскостное мо-

делирование с использованием таких пособий как: Танграм, Пифагор, 

Колумбово яйцо, конструкторы). 

4. Модели (пирамидки, матрешки, планы пространства, схемы 

сложения построек). 
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Дети дошкольного возраста должны уметь сравнивать, сопостав-

лять предметы по длине, ширине, высоте, толщине и правильно отра-

жать эти умения в речи («стало длиннее», «веревка толще нитки», 

«тут шире», «этот предмет шире» и т.д.), сравнивать группы предме-

тов. Их учат на глаз определять длину и толщину палки, ширину по-

лоски, ленты, высоту забора и дерева, оценивая воспринимаемые раз-

меры путем сопоставления с величиной известных предметов или 

действий 

Для формирования представлений о величине возможно исполь-

зование следующих моделей:  

Логические блоки Дьенеша – набор объёмных геометрических 

фигур, различающихся по форме, цвету, размеру, толщине. У детей 

развивается глазомер, они могут определять на глаз величину предме-

тов. Для закрепления этих навыков можно использовать блоки Дье-

неша. Например, игра «Построй машину», где перед детьми ставится 

цель выбрать только толстые фигуры и из них построить машинку.  

Игра с блоками «Сложи в кольцах» развивает умение разбивать мно-

жество по двум совместимым свойствам, производить логические 

операции «не», «и», «или». Закреплять у детей знания о величине, 

размере предметов через метод моделирования. 

Палочки Кюизенера – комплект счётных палочек разного цвета и 

разной длины. Например, игра «Дорога к дому». Построить мост че-

рез речку, используя палочки Кюизенера, обозначая ширину речки, 

через которую он построен. моделируя предмет по словесной ин-

струкции; ориентироваться в пространстве. Также можно обратиться 

к опорным схемам при обучении детей таким понятиям величины, как 

большой-маленький, широкий – узкий, высокий – низкий. Например, 

игра «Кукла Маша». Используя схематическое изображение и палоч-

ки Кюизирена дети моделируют предмет по словесной инструкции. 

Дети сравнивают предметы по длине и ширине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее, короче, равные по длине). Педагог 

предлагает детям сделать куклу из палочек, диктуя последователь-

ность. 

Метод моделирования в математике часто встречается в виде 

«цепочек символов». Например, используются сочетания символов 

при составлении сериационного ряда. Детям предлагается выстроить 

ряд от высокого предмета к низкому и наоборот. Другая вариация 

упражнения предполагает наличие построенного педагогом ряда по 

размеру, который ребенок должен повторить. В качестве пособия ре-

комендуется использовать палочки Кюизенера, из которых возможно 
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выложить сериационный ряд в соответствии с номером палочки, 

например, игра «Пирамидка», где детям необходимо построить пира-

мидку от низкой палочки к самой высокой.  

Создание макета «Солнечной системы» совместно с детьми. Вы-

кладывание орбит планет от самой короткой к самой длинной и затем 

выстраивание планет по размеру от большей к меньшей и наоборот, 

способствует умению составлять сериационный ряд. 

Использование метода моделирования на занятиях делает про-

цесс обучения более привлекательным для детей, способствует их 

всестороннему развитию, развивает интерес к математике. Метод мо-

делирования открывает перед педагогом ряд дополнительных воз-

можностей в умственном воспитании, в том числе и в развитии пред-

ставлений дошкольников о величине. Предлагается использовать ме-

тод моделирования шире в практике дошкольного воспитания, актив-

но применяя эту методику во всех направлениях дошкольного воспи-

тания, поскольку данный метод дает наиболее ощутимые результаты. 
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Д.А. Балакин 

 
Некоторые аспекты использования цифровых образовательных 

ресурсов и ИКТ в профессиональном образовании 

 

Аннотация: В данной статье освещаются некоторые аспекты исп 

ользования цифровых образовательных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональном образо-

вании, в частности, значимость, виды, возможности и эффекты при-

менения ИКТ в подготовке и проведении занятий. Автор статьи особо 

останавливается на представлении перечня некоторых компьютерных 

программ, которые могут быть использованы в образовательном про-

цессе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ), дистанционное обучение, онлайн-обучение (e-learning). 

 

Balakin D.A. 

 
SOME ASPECTS OF THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RE-

SOURCES AND ICT IN PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Abstract: The article presents some aspects of the use of digital 

educational resources and information and communication technologies 

(ICT) in professional education, in particular, the significance, types, 

opportunities and effects of ICT in the preparation and conduct of classes. 

The author of the article especially focuses on presenting a list of some 

computer programs that can be used in the educational process. 

Keywords: information and communication technology (ICT), 

distance learning, online learning (e-learning). 

 

Современный период развития общества определяется как этап 

информатизации. Человек, умело, эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет новый стиль мышления, иначе 

подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей 

деятельности. Сегодня, как никогда ранее, важен переход на 

качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех 

областях деятельности учебного заведения. 

Новые педагогические технологии немыслимы без широкого 

применения новых информационных технологий, компьютерных, в 
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первую очередь [1, с. 15]. 

В современных условиях, когда компьютерные технологии все 

активнее включаются в жизнь каждого человека, использование ИКТ-

технологий в преподавании является обязательным. На сегодняшний 

день развитие информационно-коммуникационных компетенций 

обучающихся является одним из приоритетных. Применение на 

занятиях ИКТ-технологий способствует направленности 

современного урока на: формирование и поддержание 

познавательного интереса к изучаемому; развитие творческих 

способностей обучающихся, умений осуществлять поиск, обработку и 

анализ информации, обобщать представляемую информацию, делать 

выводы; совершенствование образного, аналитического, критическое 

мышления, наблюдательности, концентрации внимания. 

Содержание понятия ИКТ в отечественном образовании обозна-

чает «информационные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые с применением средств вычислительной техники и 

средств телекоммуникации». Принято различать следующие виды 

ИКТ в образовании [2, с. 68–69]: 

- автоматизированные (компьютерные) технологии обучения – 

обучение с точки зрения обеспечения аппаратной и программной со-

ставляющих образовательного процесса (например, текстовый редак-

тор, электронная доска, монитор, проектор, электронный перевод-

чик); 

- мультимедийные технологии обучения – совместное использо-

вание нескольких медиа-средств, обеспечивающее интерактивное 

взаимодействие с обучающимися; 

- дистанционные образовательные технологии – образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-

онных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучаю-

щегося и педагогического работника. 

- Интернет-технологии обучения (сетевые технологии) – обу-

чение с помощью информационно-телекоммуникационной сети. 

Перечисленные выше виды ИКТ достаточно уже долгое время 

внедряются в образовательный процесс на всех уровнях образования. 

С помощью современных информационных технологий стано-

вится реальным получать образование не только очно, но и дистанци-

онно, не покидая родного дома. Глобальная сеть Интернет открывает 

доступ к информации в научных центрах мира, библиотеках, что со-

здает реальные условия для самообразования, расширения кругозора, 
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повышения квалификации. Появляется возможность организации 

совместных проектов учащихся разных стран мира, обмена опытом 

учителями, студентами, учеными [1, с. 144]. 

При этом надо различать дистанционное обучение и онлайн-

обучение. Главное сходство онлайн-обучения и дистанционного – 

процесс получения новых знаний и навыков вне аудиторий и непо-

средственного контакта с преподавателями. Понятие «дистанционное 

обучение» указывает на то, что между студентом и преподавателем 

существует расстояние. А «онлайн-обучение» означает, что это обу-

чение происходит при помощи интернет-соединения и гаджетов в ре-

жиме «здесь и сейчас». Этот формат обучения еще называют e-

learning или «электронное обучение» [3]. 

Представляется важным, чтобы сегодня в педагогической 

практике использовались оба формата обучения, где возможно 

применения ИКТ. Причем e-learning возможно применять в основном 

на обычных, аудиторных, уроках, например, на этапе проверки 

усвоенных знаний и рефлексии, а также во время проведения 

практических занятий. 

В педагогической практике часто применяются различные 

компьютерные технологии. Применение таких компьютерных 

программ, как: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher, 

Movie Maker, Acrobat Reader, FineReader, PhotoShop и другие, а также 

видеохостинга, как YouTube, и сервиса для графического дизайна, как 

Canva и т.п., особенно способствуют разнообразить занятия, особенно 

социально-гуманитарного цикла, сделать их еще более 

увлекательными и яркими. В последние годы преподаватели активнее 

стали использовать в своей работе средства дистанционного 

обучения: Google Class, Я-Класс, многофункционального веб-сервиса 

Online Test Pad и другие. Немаловажную роль в деле постоянного 

поддержания коммуникаций со студентами играют такие социальные 

сети, как «ВКонтакте» (VK.com), «VK Мессенджер», 

информационно-коммуникационная образовательная платформа для 

учителей и учеников «Сферум» и др. Естественно, преподавателям 

постоянно приходится следит за новинками в сети Интернет, чтобы 

отслеживать и применять новейшие информационные средства в 

рамках ИКТ-технологий. 

Информационно-коммуникативное сопровождение урока 

возможно на каждом этапе. В деятельности преподавателя можно 

выделить следующие элементы ИКТ при подготовке и проведении 

занятий: презентации к занятиям; использование видеофрагментов и 
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документальных фильмов на занятиях; использование Интернет-

ресурсов для подготовки к занятиям, использование 

рекомендованных Интернет-ресурсов студентами при подготовке 

сообщений, презентаций к урокам; изготовление и оформление 

раздаточного материала, заданий к практическим занятиям; 

применения средств дистанционного обучения Google Class, Google 

Meet др.; размещение информации на сайте школы, колледжа или 

ВУЗа. 

Значимость применения информационно-коммуникационных 

технологий как эффективного способа организации учебно-

воспитательного процесса высока, так как современные информаци-

онно-коммуникационные технологии могут обеспечить передачу зна-

ний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда 

и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Новые 

информационно-коммуникационные технологии позволяют препода-

вателю обеспечивать учебный процесс: учебными и учебно-

методическими материалами; обратной связью между преподавате-

лем и обучаемыми; доступом к справочным системам; доступом к 

информационным ресурсам. 

Эффектами использования ИКТ-технологий на занятиях педагога 

можно считать: развитие познавательного интереса и активной дея-

тельности студентов на занятиях; индивидуализация работы препода-

вателя; рациональное использование учебного времени; повышение 

качества аудиовизуальной информации; повышение мотивации к 

обучению; обеспечение гибкости обучения; увеличение объема вос-

принимаемой обрабатываемой информации. 

Именно широкое внедрение новых педагогических технологий 

позволит изменить саму парадигму образования и только новые ин-

формационные технологии, компьютерные, в первую очередь, позво-

лят наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в 

новых педагогических технологиях [1, с. 15]. 

Таким образом, применение ИКТ-технологий в рамках цикла со-

циально-гуманитарных дисциплин остается актуальным и дает воз-

можности для дальнейшего развития информационных технологий в 

педагогическом процессе. 
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Повышение самооценки у подростков на основе 

внеурочной деятельности 

 

Аннотация: В статье осмысливаются вопросы самооценки у 

подростков на основе внеурочной деятельности. Внимание уделяется 

корректировке самооценки детей. Рассматривается Я-концепция са-

мосознания и самооценки ребенка. Внеурочная деятельность пред-

ставлена как важнейший ресурс, раскрывающий у обучающихся 

творческие способности. 
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INCREASING SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS BASED  

ON EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

Abstract: The article examines the issues of self-esteem in adoles-

cents based on extracurricular activities. Attention is paid to correcting 

children's self-esteem. The self-concept of self-awareness and self-esteem 
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of the child is considered. Extracurricular activities are presented as the 

most important resource that reveals students' creative abilities. 

Keywords: self-assessment of children's personality, individual char-

acteristics of students, extracurricular activities, Self-concept of a child's 

personality, extracurricular activities, creativity, integrated approach. 

 

В сфере современного образования, одной из важных проблем 

является развитие самооценки учащихся. Процесс формирования са-

мооценки начинается еще в раннем детстве и продолжается на протя-

жении всей жизни. Этот вопрос остается актуальным в наши дни, по-

скольку некоторые педагоги не учитывают индивидуальные особен-

ности учащихся в процессе обучения. Одной из таких особенностей 

является самооценка. 

Исследование показывает, что педагогическая корректировка са-

мооценки детей имеет важное значение для их успехов как в учебе, 

так и в обществе. В отечественной педагогике и психологии было 

проведено множество исследований, посвященных развитию само-

оценки на разных этапах детского развития. Большинство из них бы-

ли сосредоточены на изучении формирования самооценки в контексте 

Я-концепции. С точки зрения такого подхода самооценка характери-

зуется как стержень процесса самосознания (Л.И. Божович, 

О. Н. Молчанова, А.Г. Спиркин, В.В. Столин). В исследованиях этих 

исследованиях обсуждались как проблемы связи личности и само-

оценки, так и проблемы соотношения Я-концепции, самосознания и 

самооценки. 

Анализ подходов к исследованию понятия самооценки позволяет 

указать на сложность данного вопроса, его многоплановость и проти-

воречивость. Поэтому возникает интерес последующего изучения 

данного феномена самооценки у детей школьного возраста во взаимо-

связи с деятельностью образовательной организации. 

Особый интерес представляет изучение внутреннего мира под-

ростков. Одним из аспектов этого развития является процесс станов-

ления и развития Я-концепции. Подростки с тенденцией к сильному 

завышению самооценки проявляют достаточную ограниченность в 

видах деятельности и большую направленность на общение, причем 

малосодержательное. 

Слишком высокая самооценка приводит к тому, что человек пе-

реоценивает себя и свои возможности. В результате этого у него воз-

никают необоснованные претензии, зачастую не поддерживаемые 
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окружающими. Имея опыт подобного "отвержения", индивид может 

замкнуться в себе, разрушая межличностные отношения [2]. 

Подростки с низкой самооценкой подвержены депрессивным 

тенденциям. Причем исследования выявили, что такая самооценка 

предшествует депрессивным реакциям или является их причиной, а 

другие – что депрессивный аффект появляется сначала, а затем ин-

корпорируется в низкую самооценку [3]. 

Агрессивные подростки характеризуются крайней самооценкой 

(либо максимально положительной, либо максимально отрицатель-

ной), повышенной тревожностью, страхом перед широкими социаль-

ными контактами, эгоцентризмом, неумением находить выход из 

трудных ситуаций. 

Поэтому необходима специальная работа по формированию 

адекватной самооценки, преодолению негативных аспектов развития 

личности в подростковом возрасте. Успешность коррекционной рабо-

ты достигается за счет применения активных методов психолого-

педагогического воздействия, таких как игровая и соревновательная 

деятельность, создание проблемных педагогических ситуаций во вне-

урочной деятельности [1]. 

Внеурочная деятельность представляет собой комплекс методов, 

направленных на наиболее полное освоение обучающимися образова-

тельной программы. К направлениям внеурочной деятельности отно-

сятся: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, обще-интеллектуальное, общекультурное и другие. 

Именно во внеурочной деятельности обучающиеся могут рас-

крыть в себе творческие способности, найти в себе что-то новое, по-

пробовать себя в различных видах деятельности. Следовательно, под-

ростки могут найти свои сильные и слабые стороны личности, а зна-

чит, повысить самооценку [4]. 

Как правило, больший интерес у подростков вызывают занятия 

именно внеурочной деятельности, в отличие от деятельности уроч-

ной. Это вызвано меньшей регламентацией организации самого заня-

тия, наличием неформальности в общении, кроме того, на внеуроч-

ных занятиях у педагога больше возможности осуществления инди-

видуального подхода к детям, а значит, и ситуаций успеха у обучаю-

щихся больше. 

Для повышения самооценки у подростков необходимо использо-

вать разнообразные формы и методы, а также вовлекать в этот про-

цесс родителей и педагогов. Среди основных форм и методов форми-

рования положительной самооценки подростков можно выделить са-
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мовоспитание, а также проведение внеурочных занятий с подростка-

ми. Ведь только благодаря такому комплексу мероприятий и взаимо-

действию сразу нескольких субъектов образовательного процесса 

можно достичь необходимого результата. 

Экспериментальная программа по повышению самооценки у 

подростков во внеурочной деятельности состояла из трех блоков, ко-

торые были взаимосвязаны между собой: 

Первый блок помогал ребенку преодолеть проблемы в установ-

лении доброжелательного контакта с участниками программы, сни-

жал и устранял отдельные аспекты телесного напряжения, способ-

ствовал формированию представлений о понятии «самооценка». Он 

включал следующие формы работы: 

1. Коммуникативная форма – совместные упражнения, игры, 

направленные на поддержание взаимных контактов, взаимопонима-

ние и доверия, установление контакта между педагогом и детьми. 

2. Реактивная форма была направлена на достижение катарсиса. 

3. Регулятивная форма способствовала раскрытию внутреннего 

мира подростка. 

Второй блок включал в себя занятия для подготовки подростков 

к коррекционной работе, выявлял причины заниженной самооценки, 

способствовал снятию эмоционального напряжения у подростков и 

был направлен на облегчение и осознание собственных переживаний, 

на достижение катарсиса. Занятия строились таким образом, чтобы на 

них к подростку приходило осознание возможности формирования 

адекватной самооценки, формирования позитивного отношения к се-

бе и другому. С помощью групповых и парных игр, упражнений воз-

никало ощущение значимости собственных слов и жестов, и это дава-

ло более сильный психокоррекционный эффект. 

Третий блок включал в себя активное участие подростка в фор-

мировании навыка разрешения проблем и повышения уверенности в 

себе, что способствовало повышению самооценки. Он включал кор-

рекционно-направленную деятельность: убеждение, манипуляции, 

фантазирование, релаксация, проективное рисование, подвижные 

коммуникативные игры, снятие эмоционального напряжения, разви-

тие опыта доверия. 

На этапе формирующего эксперимента реализовались и проверя-

лись психолого-педагогические условия. Была создана доброжела-

тельная атмосфера для контакта между психологом и детьми. С деть-

ми проводились занятия, включающие в себя упражнения и игры по 

формированию навыка самопрезентациии представления о самооцен-
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ке, позитивного отношения к себе и другому, создание доверительной 

атмосферы между подростками. 

Проективное рисование позволило подросткам ощутить и понять 

самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться 

от конфликтов и сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим 

собой и свободно выражать свои мечты и надежды.  

Притча-терапия позволила провести занятие более эффективно, 

ввести в тему занятия. Это метод помогал раскрыть собственные чув-

ства, эмоции и мысли, проецируя их на персонажей притчи, а не на 

себя; находя ключ выхода из сложной жизненной ситуации, не прося 

при этом подсказки психолога. Дискуссия помогала стимулировать 

интерес учащихся и «втягивать» их в обсуждение проблемной ситуа-

ции. Релаксация способствовала снятию напряжения, вербализации 

эмоций и помогала полностью расслабиться, уменьшить психическое 

напряжения, тем самым снижая тонус мышц, способствуя навыку са-

морегуляции (cнятие агрессии, обиды, угнетённого состояния). Ре-

флексия в конце каждого занятия помогала подросткам фиксировать 

и адекватно оценивать свои возможности и личные качества. В ре-

зультате дети стали проговаривать собственные мысли и эмоции и 

корректировать свое поведение в соответствии со сделанными в ходе 

самоанализа выводами, стали более открытыми и общительными. 

На основе результатов контрольного этапа эксперимента можно 

говорить об эффективности предложенной нами программы: дети с 

низкой самооценкой стали более раскрепощенными, открытыми и 

уверенными в себе, у них стали проявляться коммуникативные каче-

ства, тем самым уровень самооценки повысился и стал адекватный. 

Было доказано, что комплексный подход в организации внеурочной 

деятельности способствует повышению самооценки подростков, сти-

мулируя их к открытому и свободному общению. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается музейное про-

странство базовой школы РАН на примере «Лицея №14» г. Ижевска. 

Внимание уделяется преобразованию современного традиционного 

музейного пространства в современную образовательную среду через 

использование информационно-коммуникационных технологий, что 

и представляет интерес для современного школьника. Все это направ-

лено на социализацию обучающихся, формирования у них чувства 

патриотизма и гражданственности. 
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Attention is paid to the transformation of the modern traditional mu-

seum space into a modern educational environment through the use of in-

formation and communication technologies, which is of interest to the 

modern student. All this is aimed at the socialization of students, the for-

mation of their sense of patriotism and citizenship.  
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Проект «Базовые школы РАН», решая задачи ориентации школь-

ников на построение жизненной траектории в сфере науки и высоких 

технологий, предусматривает развитие гражданственности, приобще-

ние обучающихся к традиционным российским социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, что в полной мере соответствует 

обновленным федеральным государственным образовательным стан-

дартам общего образования. 

Одним из значимых условий реализации этих задач является 

музейное пространство образовательной организации. 

Музей базовой школы РАН – государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Лицей 

№ 14» (далее по тексту – лицей № 14) функционирует как структур-

ное подразделение и активно участвует в реализации его программы 

развития. 

Ключевым проектом является «Вебсайт-Museion», цель которого 

– преобразование современного традиционного музейного простран-

ства в современную образовательную среду, способствующую граж-

данско-патриотическому воспитанию и социализации обучающихся 

через использование информационно-коммуникационных технологий 

[1]. 

Создана интернет-версия имеющихся экспозиций музея, реализу-

ется система занятий и образовательных событий на базе музея. Еже-

годно увеличивается количество экспозиций, в том числе имеющих 

интернет-версию, и как следствие – педагогов, привлеченных в му-

зейную педагогику, а также участников образовательных отношений, 

вовлеченных в социально-значимые мероприятия музея (в том числе 

обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную дея-

тельность по гражданско-патриотическому направлению). 

В качестве других положительных тенденций можно отметить 

рост числа и качества проводимых событий на базе школьного музея; 

увеличение числа сетевых партнеров; создание на базе школьного му-

зея системы внеурочных и дополнительных общеразвивающих заня-

тий. 

Музей лицея № 14 – особое пространство истории и культу-

ры, позволяющее особым образом организовать образовательный 
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процесс, оказать существенное влияние на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Важно, чтобы обучающиеся получили возможность комплексно-

го взгляда на историю родного края как региона со своими экономи-

ческими, этническими, культурными, историческими, политическими 

особенностями. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся является 

одним из приоритетных направлений работы лицея № 14, именно по-

этому ведущей функцией музея является воспитательная – создание 

особой образовательной среды для формирования у обучающихся це-

лостного отношения к культурно-историческому наследию, в котором 

отражены общечеловеческие ценности, представляющие жизненный 

мир человека; воспитание гражданина и патриота. 

Воспитательная функция школьного музея реализуется через: 

- овладение лицеистами навыками поисковой, экспозиционной, 

выставочной, экскурсионной работы (например, проводится работа по 

оформлению поисково-исследовательского материала, посвященного 

174 отдельному истребительно-противотанковому Ордена Красной 

Звезды артиллерийскому дивизиону имени Комсомола Удмуртии, 

родному городу, подвигу народа; по оформлению Книги Памяти); 

- проведение ставших традиционными научно-практических 

конференций «Прошлое в настоящем»; 

- организацию тематических торжественных линеек, на которых 

обучающиеся получают поисковые задания по сбору и оформлению 

исторического материала; 

- участие в мероприятиях и выставках разных уровней, посвя-

щенных Международному дню музеев; 

- проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий в му-

зее, в котором присутствуют вещественные и документальные источ-

ники, символика региона проживания, материалы, рассказывающие 

об истории и культуре родного края, портреты героев; 

- встречи с ветеранами и участниками ВОВ, участниками боевых 

действий, ветеранами трудового фронта, несовершеннолетними узни-

ками: Уроки мужества, Уроки Памяти, Литературно-музыкальные 

гостиные; 

- внеурочную деятельность «Музей в твоем классе», «Музейные 

уроки», которые являются одним из способов воспитания современ-

ных школьников с учетом социально-образовательной ситуации, ор-

ганизации предпрофильного и профильного обучения [2]. 
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Решение воспитательных задач осуществляется в ходе непо-

средственного участия лицеистов в мероприятиях разного уровня 

и направленности. 

Особая роль в музейной деятельности отводится сотрудничеству, 

коммуникации, взаимообогащению педагогов и обучающихся, стар-

ших и младших школьников, детей и их родителей, детей и ветеранов, 

детей и представителей старшего поколения. Проводится много се-

мейных мероприятий, так как в открытую образовательную среду ли-

цея № 14 принимается не только ребенок, но и его семья. 

Таким образом, школьный музей играет ключевую роль в дости-

жении обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями федеральных стандартов. 

А сам музей является не просто особым учебным кабинетом, а воспи-

тательным центром открытого образовательного пространства базо-

вой школы РАН. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обучения ан-

глийскому языку студентов СПО (на примере специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность»). Автором статьи установлено, 

что у студентов специальности «Правоохранительная деятельность» 

уровень мотивации к изучению английского языка и соответственно 
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сам уровень владения языком зависит от применяемых преподавате-

лем методов обучения, в частности, интерактиивных методов, реко-

мендованных ФГОС.  

Ключевые слова: мотивы изучения английского языка, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт, среднее про-
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Abstract: The article discusses the issues of teaching English to stu-

dents of secondary vocational education (on the example of specialty 

40.02.02 "Law enforcement"). The author of the article found that students 

of the specialty "Law Enforcement" have a level of motivation to learn 

English and, accordingly, the level of language proficiency itself depends 

on the teaching methods used by the teacher, in particular, interactive 

teaching methods recommended by the Federal State Educational Stand-

ard. 

Keywords: motives for learning English, Federal State educational 

standard, secondary vocational education, English language proficiency. 

 

Система СПО призвана обеспечить экономику страны квалифи-

цированными кадрами с соответствующим профессиональным обра-

зованием. Из учреждений среднего профессионального образования в 

2023 году выпустилось 812 тысяч ребят, из них 129 тысяч уже были 

трудоустроены в течение месяца после получения дипломов о сред-

нем профессиональном образовании. Об этом рассказала заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голико-

ва на центральной сессии онлайн-марафона «Рынок труда: вызовы и 

тренды» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа 

России. Время возможностей» [4]. 

Так как востребованность среднего профессионального образо-

вания растёт, требуется постоянное обновление содержания и техно-

логий профессионального образования и обучения в соответствии с 

актуальными и перспективными требованиями к квалификации ра-

ботников, развитием технологий. Требуется повышение качества 
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среднего профессионального образования, так как, согласно результа-

там проведенных в 2018 году всероссийских проверочных работ 

(ВПР), значительная доля обучающихся образовательных организа-

циях СПО не освоили курсы на базовом уровне (данные по дисци-

плинам русский язык, математика, английский язык, история). Анализ 

Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования указывает на то, что изучение предметной 

области «Иностранный язык» должно обеспечить «формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации» и предметные результаты должны отражать «до-

стижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной ком-

петенции» [6]. Согласно шкале, представленной в Общеевропейских 

компетенциях владения иностранным языком, это достижение после 

9 класса (именно после окончания 9-го класса осуществляется набор 

большей части обучающихся по этой специальности) должно соот-

ветствовать уровню А2. Однако проведенный входной контроль вы-

являет несоответствие между требованиями ФГОС основного обще-

го образования, согласно которым предметные результаты в области 

«Иностранный язык» должны соответствовать допороговому уровню 

владения (А2 по CEFR), и реальными результатами. Нами было от-

мечено, что большинство студентов владеет английским языком на 

уровне A1, что на один уровень ниже требуемого. Наиболее низкими 

оказались результаты заданий на выявление уровня владения навыка-

ми письма, аудирования и говорения. Таким образом, при подборе за-

даний для изучения английского языка нужно опираться на уровень 

владения языком обучаемых студентов, повышая сложность выпол-

няемых заданий постепенно [2].  

Владение английским языком, несомненно, является важным для 

профессиональной реализации специалиста в области правоохрани-

тельной деятельности. Соответственно, роль дисциплины «Англий-

ский язык» значительно возрастает, что подтверждается объемом обя-

зательной учебной нагрузки, отводимой обучению английскому язы-

ку студентов специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность»: 108 академических часов на первом курсе и 170 академиче-

ских часов со второго по четвёртый курс. При этом одним из пунктов 

требований к условиям реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена согласно ФГОС является использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в целях реализации компетентностного подхода. В качестве 
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примера приводятся компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренин-

ги, групповые дискуссии [7]. 

Не последнее место в обучении занимает мотивация. Однако ка-

чественный анализ всех видов мотивов выявил, что первое место сре-

ди всех курсов получили мотивы избегания неудачи. Обучающиеся 

первого курса на второе место по значимости поставили интеллекту-

ально-развивающие и профессионально-ценностные мотивы. На тре-

тьем месте оказались прагматические мотивы, на предпоследнем – 

познавательно-образовательные, а на последнем месте расположились 

социально-значимые мотивы. Обучающиеся второго и третьего кур-

сов, в отличие от первого, руководствуются познавательно-

образовательными мотивами в большей степени – они расположились 

на втором месте. За ними следуют интеллектуально-развивающие мо-

тивы. На четвёртом месте среди студентов и второго, и третьего курса 

оказались прагматические мотивы. Но обучающиеся второго курса 

выше, чем обучающиеся третьего курса, оценили профессионально-

ценностные мотивы: у обучающихся третьего курса они на 4 месте, а 

студенты третьего курса определили их на последнее место. Наиме-

нее низкий средний балл у обучающихся второго и третьего курсов 

наблюдается в социально-значимых мотивах. Несмотря на примерно 

одинаковое распределение мотивов изучения английского языка по 

местам среди обучающихся второго и третьего курса, мы можем 

наблюдать резкое снижение средних баллов у обучающихся третьего 

курса. Исходя из этих данных, мы также можем сделать вывод о том, 

что чем старше обучающиеся, тем меньше они руководствуются про-

фессионально-ценностными мотивами при изучении английского 

языка [1]. 

Некоторые исследователи (С.К. Гураль, М.А. Корнеева [3], 

Т.В. Степанова [5]) в качестве способа повышения мотивации к изу-

чению иностранного языка называютграмотную организацию процес-

са обучения иностранному языку, в частности выбор методов обуче-

ния, способных включить специфику будущей профессиональной де-

ятельности студентов в обучение, относя к таким методам интерак-

тивные методы обучения. Студенты, обучающиеся на специальности 

«Правоохранительная деятельность», проявляют особенный интерес 

при разборе конкретных ситуаций, произошедших в системе админи-

стративного, уголовного, семейного права и т.д. Таким образом, вне-

сение профессиональной специфики в занятия английским языком 

может не только повысить мотивацию к изучению английского языка 
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для профессиональных целей, но и способствовать повышению уров-

ня владения английским языком студентов СПО. 
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Abstract: TRIZ tekhnologiya sposobstvuyet razvitiyu izobreta-

tel'skoy smekalke, tvorcheskomu voobrazheniyu i myshleniyu uchash-

chikh-sya. Naglyadnyy material vklyuchal v sebya priyemy TRIZ 

tekhnologii, s kotorymi uchashchiyesya znakomilis' na motivatsionno-

tselevom, poisko-vo-issledovatel'skom i prakticheskom etapakh uroka lit-

eraturnogo chteniya. 

Keywords: TRIZ tekhnologiya, tvorcheskiye sposobnosti, litera-

turnoye chteniye. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования ставит перед учителями начальных 

классов сложную, но не менее интересную задачу – применять инно-

вационные средства на практике, дабы не только заинтересовать де-

тей, но и научить их применять данные средства в жизни [1].  

На сегодняшний день в педагогике существует множество не-

стандартных форм, способов и приемов в обучении, но, несмотря на 

это, продолжается поиск. Одной из таких форм является ТРИЗ техно-

логия. Проблемы развития творческих способностей приёмами ТРИЗ 
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технологии исследовали такие ученые, как Г.С. Альтшуллер, 

И.Я. Гуткович, А.В. Корзун, С.Н. Ладошкина, И.Н. Мурашковская, 

А.А. Нестеренко, Н.В. Рубина, Т.А. Сидорчук, А.М. Страунинг, 

Р.Б. Шапиро, М.Н. Шустерман. ТРИЗ используется узко, например, в 

технических вузах, а в школах – это достаточно редкое явление [2].  

ТРИЗ технология, или теория решения изобретательских за-

дач – набор методов решения задач и усовершенствования систем, в 

основе которых лежит креативный подход. То есть это едва ли не 

единственная системная теория обучения творчеству, поэтому в ре-

шении задач по ТРИЗ нет оценок и единственного правильного отве-

та. Основной целью ТРИЗ является развитие гибкого мышления и 

фантазии, способности решать сложные задачи изящными и эффек-

тивными способами. 

Основателем ТРИЗ технологии является Г.С. Альтшуллер. Его 

технологию использовали в работе с младшими школьниками на 

станциях юных техников. Данная технология помогала развить изоб-

ретательскую смекалку, творческое воображение и мышление. 

Проведение «Диагностики личностной креативности» 

(Е.Е. Туник) и «Методика оценки сочинённой ребёнком сказки» 

(О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкая) на констатирующем этапе позволили 

выявить средний уровень сформированности творческих способно-

стей обучающихся [3]. 

Реализуя пути развития творческих способностей младших 

школьников, был создан комплекс занятий по литературному чтению 

на основе приёмов ТРИЗ технологии. 

Уроки были отнесены к типам – «урок изучения нового 

материала» и «повторения». Наглядный материал включал в себя 

приемы ТРИЗ технологии, с которыми учащиеся знакомились на 

мотивационно-целевом, поисково-исследовательском и практическом 

этапах урока. На уроках по УМК «Школа России» применялись 

следующие приёмы ТРИЗ технологии: при изучении басни 

Л.Н. Толстого «Как мужик убрал камень» – «Паспорт литературного 

героя», «Данетки»; при изучении рассказа Н.Н. Носова «На горке» – 

«Мнемотехника»; при чтении русской народной сказки «Два Мороза» 

– «Оживи картину», «Телеграмма», «Ассоциации»; при анализе басни 

И.А. Крылова «Ворона и лисица» – «Если бы…, то…», «Лимерик»; 

при чтении А.И. Куприн «Барбос и Жулька» – «Раскадровка» и др. 

Развитию творческих способностей обучающихся 

способствовали следующие приёмы ТРИЗ: приём «Паспорт 

литературного героя». Учащиеся с помощью учителя должны были 
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заполнить паспорт литературного героя для того, чтобы 

проанализировать басню и запомнить содержание. Приём 

«Мнемотехника»: мнемотаблицы, мнемодорожки применялись для 

облегчения запоминания и воспроизведения информации. Младшие 

школьники таким образом понимают и осмысливают часть текста или 

весь текст лучше. Приём «Телеграмма» помогает формированию 

личностных, коммуникативных, познавательных УУД. На 

практическом этапе урока учащимся предлагают написать 

телеграмму. Возможны разные варианты: записать самое главное, что 

уяснил на уроке с пожеланиями соседу по парте и обменяться 

телеграммами с соседом; написать в телеграмме пожелание 

литературному герою; написать телеграмму себе с учётом изученного 

материала. 

Использование игры «Ассоциация» способствует развитию 

творческого мышления, учит находить причинно-следственные связи 

между предметами, связывая образное и логическое мышление. Дети 

составляют цепочку событий по произведению, устанавливая 

причинно-следственные связи использую приём «Если бы…, то…». 

Также можно пофантазировать и придумать разные концовки 

произведений. Сущность приёма «Раскадровка»: при чтении 

произведения дети рисуют "мультфильм" – схематичное изображение 

событий, происходящих в сказке. Таким образом, происходит 

обобщенное восприятие, а также получается своеобразный план 

произведения. Можно предложить детям поиграть с кадрами: 

"Раньше – Позже", "Что потерялось?", "Все в сказке перепуталось". 

Таким образом, проведение уроков с применением приёмов ТРИЗ 

технологии способствует развитию творческих способностей 

обучающихся начальных классов. 
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Изучение наследия предков – важнейшая задача не только каж-

дой семьи, но и государства, которое славится прежде всего своими 

гражданами, мастерами своего дела и патриотами родной земли. Роль 

учителя в формировании молодого поколения – самая важная, наряду 

с семейным воспитанием. Продолжение и развитие профессиональ-

ной династийности – показатель верности традициям, накопления и 

опыта, возрастания мастерства и преданности своему делу. 

Историю неслучайно называют памятью человечества. Мы еще 

раз убедились в этом, собирая информацию о профессиональной дея-

тельности членов нашего рода. В ходе работы мы осознали, что не 

только составляем профессиональную педагогическую династию, но 
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и накапливаем уникальный материал, который будет иметь огромную 

ценность для наших потомков. 

Учительство – это прочная нить, связывающая несколько поко-

лений рода Казаковых и позволяющая ощутить значимость педагоги-

ческого труда в движении времени. 

Целью исследования является характеристика педагогической ди-

настии рода Казаковых. Для её достижения были поставлены следу-

ющие задачи: 

1. Изучить историю представителей рода Казаковых, выбравших 

профессию педагога, по линии Ивана Федосеевича. 

2. Изучить историю представителей рода Казаковых, выбравших 

профессию педагога, по линии Иллариона Федосеевича. 

3. Ознакомиться с документами семейного архива. 

4. Собрать фотоматериалы о членах династии. 

5.Подсчитать общий педагогический стаж династии. 

6. Выявить спектр предметных (дисциплинарных) интересов и 

специальностей представителей династии.  

Изучение семейной истории вызывает интерес множества людей 

по всему миру, поскольку каждому из нас хочется ощутить себя не 

только отдельной личностью, но и частью рода, связывающего нас с 

поколениями наших предков [1-3]. Моя семья давно занимается изу-

чением родословной Казаковых. Многие представители нашего рода 

– педагоги. Профессия педагога стала жизнью нескольких поколений 

нашей семьи. Следовательно, это педагогическая династия. 

В ходе работы нами были использованы фотографии и докумен-

ты из семейного архива: аттестаты, удостоверения, грамоты, трудо-

вые книжки, наградные документы, военный билет, паспорта, свиде-

тельства о рождении, фотографии представителей учительской дина-

стии разных лет. Кроме того, встречаясь с близкими и дальними род-

ственниками, мы не только собрали огромное количество фактов о 

жизни каждого представителя педагогической династии, но и узнали 

много интересного о наших семейных корнях. 
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У Федосея Тихоновича Казакова (1902–1968), правнука родона-

чальника нашего рода Афанасия, было 2 сына Иван и Илларион, с их 

детей начался отчет педагогической династии рода Казаковых. 

У Ивана Федосеевича Казакова (1922–2002) было 3 сына и 2 до-

чери. Сын Василий выделялся из всех детей пытливостью ума и тягой 

к знаниям. Василий Иванович в 1942 г. по окончании 7 классов по-

ступил в Глазовское педучилище на отделение начальных классов. 

Василий Иванович посвятил педагогической работе всю свою трудо-

вую жизнь. В разные годы он преподавал физику, математику, исто-

рию, несколько лет возглавлял Саватятскую семилетнюю школу, так-

же работал учителем начальных классов. Василий Иванович за мно-

голетний добросовестный педагогический труд и плодотворную ра-

боту неоднократно был награжден Почетными грамотами и медаля-

ми. Его педагогический стаж – 42 года. 

Казакова (Хлюпина) Агафья Петровна, жена Василия Ивановича, 

посвятила воспитанию детей 22 года. Она работала учителем трудо-

вого обучения и биологии в Степаненской школе Кезского района. 

Под ее руководством была озеленена территория школы, разведен 

прекрасный сад. 

Второе поколение педагогов составили Лапина (Казакова) Люд-

мила Федосеевна, дочь Федосея Ивановича и Марии Ивановны, Лузя-

нина (Данилова) Фаина Александровна, жена их старшего сына Васи-

лия, Зорина (Антонова) Марина Георгиевна, внучка Ивана Федосее-

вича. 

К третьему поколению учителей по линии Ивана Федосеевича 

относятся Пыжьянов Андрей Никитьевич, внук Василия Ивановича, 

Пыжьянова Екатерина Сидоровна, Жена Андрея Никитьевича, Сни-

гирева (Пыжьянова) Любовь Никитьевна, внучка Василия Ивановича, 

Снигирев Алексей Демьянович, муж Любови Никитьевны. В настоя-

щее время все они трудятся в Степаненской школе Кезского района. 

К этому же поколению учителей принадлежит Главатских (Лузянина) 

Ольга Васильевна, внучатая племянница Василия Ивановича, дочь 

Фаины Александровны. 

В четвертом поколении педагогов эту ветвь рода открывает Гла-

ватских Анна Павловна, дочь Ольги Васильевны. В 2019 г. Анна по-

ступила в Глазовский государственный инженерно-педагогический 

университет на факультет социальных коммуникаций и филологии. 

Как мама и бабушка, Анна собирается связать свою трудовую дея-

тельность с преподаванием.  

Общий педстаж представителей этой линии составляет 293 года.  



47 

 

К первому поколению учителей по линии Иллариона Федосееви-

ча Казакова (1904–1974) принадлежат трое его детей: Казакова Фаина 

Илларионовна, Бронникова (Казакова) Галина Илларионовна, Казаков 

Михаил Илларионович. Бронников Алексей Гаврилович, муж Галины 

Илларионовны, и Казакова (Шапицына) Лилия Григорьевна, жена 

Михаила Илларионовича также выбрали профессию педагога. 

Второе поколение учителей по линии Иллариона Федосеевича 

представляют Сергеева (Бронникова) Надежда Алексеевна, дочь Га-

лины Илларионовны и Алексея Гавриловича Бронниковых, Бронни-

кова Алла Сергеевна, сноха Бронниковых, Казакова (Снигирева) 

Наталья Васильевна, сноха Фаины Илларионовны Казаковой. 

К третьему поколению педагогической династии рода Казаковых 

по линии Иллариона Федосеевича принадлежит Добровольская (Сер-

геева) Ирина Евгеньевна, внучка Бронниковых. 

Общий педагогический стаж представителей этой линии состав-

ляет 263 года. 

Первые представители педагогической династии рода Казаковых 

начинали свою трудовую деятельность в тяжелые военные и послево-

енные годы. Вместе со всей страной переносили тяготы жизни и ра-

довались успехам. Среди них учителя физики, математики, русского 

языка и литературы, технологии, начальных классов. Некоторые 

представители династии занимают ответственные должности: дирек-

тора, завуча, педагога-организатора, советника директора по воспита-

нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

начальника управления образованием. Огромная работоспособность, 

высокий профессионализм, чувство ответственности присущи каждо-

му из них. Все они открыты к диалогу и готовы поделиться своим пе-

дагогическим опытом. Каждый из них внес значимый вклад в дело 

образования и воспитания подрастающего поколения. 

Педагогическая династия нашего рода начинается с прадедушки 

и прабабушки, Казаковых Василия Ивановича и Агафьи Петровны. А 

также двоюродных сестер прадеда Галины, Фаины и Михаила Илла-

рионовича, которые составляют первое поколение династии. Второе 

поколение – их дети, третье – внуки. Всего 19 представителей рода 

Казаковых с общим педагогическим стажем на 2024 год – 556 лет! В 

их числе учителя начальной школы, русского языка и литературы, 

биологии, географии, физики, математики, истории, физвоспитания, 

черчения, трудового обучения и технологии, педагоги-организаторы, 

методисты, завучи и директора школ. Все они десятилетия професси-

онально занимаются изучением русской культуры и краеведением. 
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Ясно, что династия рода Казаковых, получивших высшее образо-

вание в том числе в Глазовском вузе, продолжится в последующих 

поколениях этой славной учительской семьи. 

Представление семейных ценностей профессиональных педаго-

гов Казаковых впервые состоялось в 2015 году в ученическом проек-

те, затем в молодёжном форуме «Наследие предков» в публичное вы-

ступление об истории этой учительской династии, которую выпала 

честь продолжить мне, пятикурснице факультета СКиФ Короленков-

ского университета. Это дань памяти моим предкам и проявление 

«живой» истории! 
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Игра как практика наставничества в форме взаимодействия 

«ученик–ученик» (из опыта работы) 

 

Аннотация: В статье уделяется внимание игре как практике 

наставничества в форме «ученик–ученик». Именно в игре наставни-

ками становятся те, кто искренне желают проявить себя в этой роли и 

могут выбирать наставляемых, которые в свою очередь могут после 

встречи выразить свое отношение. 

Ключевые слова: игропрактика, наставничество, наставник и 

наставляемые, взаимодействие, инициативность и ответственность. 
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Abstract: The article focuses on the game as a mentoring practice in 

the form of "student-student". It is in the game that mentors become those 

who sincerely wish to prove themselves in this role and can choose men-

tors, who in turn can express their attitude after the meeting. 

Keywords: igropractic, mentoring, mentor and mentees, interaction, 

initiative and responsibility. 

 

Современный мир очень изменчив, идет череда кризисов, которая 

требует от бизнеса гибких и стратегических решений. Футурологу 

Джамаису Кашио принадлежит идея нового BANI-мира (В-хрупкий, 

А-тревожный, N-нелинейный, I-непостижимый), в котором мы живем 

сейчас. Новую реальность он назвал сложной, хаотичной и не имею-

щей ясной структуры. По мнению исследователя, в новом мире изме-

нится все: от глобальных корпораций до личных связей. А для любого 

человека взаимная связь с другим человеком является основой его 

существования и ценностью жизни. Поэтому как профессионалу сво-

его дела необходимо учиться краткосрочному планированию и анали-

зу, диверсификации рисков, формировать автономные команды без 

жесткой иерархии. Для этого важно наращивать личностный потен-

циал, эмоциональную устойчивость, развивать сочувствие и внима-

тельность, понимать контекст происходящего, повышать свою адап-

тивность к изменениям, опираться на свою интуицию и ясность ума. 

Таким образом, мировой кризис влияет на все сферы жизни, а 

значит, и на систему образования, в которой происходят масштабные 

и быстрые изменения. Этим вызовам необходимо соответствовать. 

Поэтому требуются новые подходы в образовательном взаимодей-

ствии, что побуждает выбирать в тот или иной момент профессио-

нальной деятельности роли, которые помогут эффективно и каче-

ственно решать актуальные задачи. 

В образовательной среде ведущей является коммуникативная 

сфера. Денис Коричин – лидер школы «Продуктивное действие» в 

России, разработчик и модератор образовательных программ, проек-

тов и тренингов в Московской Школе Управления «Сколково» выде-

лил следующие роли в коммуникации: 

• Администратор (орг. Моменты, время) 

• Методист (алгоритм, сценарий) 

• Эксперт (оценка качества, количества)  

• Фасилитатор (динамика, вовлеченность, усиление) 

• Модератор (мнение, образ, обобщение) 
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• Медиатор (объединение мнений, общие интересы, ценности) 

Все эти роли возможны для воплощения в практической деятель-

ности педагога-наставника. Наставничество – это мощный инстру-

мент, способствующий личностному и профессиональному росту. В 

течение многих веков люди обращались к наставникам, чтобы полу-

чить руководство, помощь и мудрые советы. От древних греческих 

педагогов до современных бизнес-менторов наставничество играет 

важную роль в формировании наших способностей и достижении 

успеха, дает опору в эпоху перемен. 

В этой статье мы рассмотрим одну из форм взаимодействия в 

наставнической деятельности – это «Ученик–Ученик», и поделимся 

опытом развития данного направления в нашей школе. Такое взаимо-

действие обучающихся одной образовательной организации позволя-

ет оказывать влияние на наставляемого без строгой субординации. 

Результатом является улучшение психоэмоционального фона в клас-

се, повышение интереса к реализации творческих решений, повыше-

ние адаптационных ресурсов в ситуациях затруднения, развитие ком-

муникативных, организаторских и творческих навыков, повышение 

способности взаимоподдержки наставника и наставляемого. Одним из 

эффективных способов такого взаимодействия наставника и настав-

ляемого в данной форме является игропрактика, которая включает 

элементы игры, коучинга, коммуникативных тренингов, проектных и 

профориентационных моделей. 

Игра – одна из древних и первых форм обучения. Это модель 

жизни, инструмент опыта. В игре мы проявляем эмоции, проживание 

их, через игру мы тренируем свои навыки и умения. Игра может стать 

вызовом для изменения в жизни.  

В 2022 году в рамках открытия профильного класса психолого-

педагогической направленности старшеклассникам было предложено 

освоить технологию игрового взаимодействия и разработать соб-

ственные игры для школьников. В результате были созданы 4 игры 

«Квиз с душой», «Побег с Марса», «В поисках правды» и «Вау!». 

Проектирование игр сопровождал психолог школы. На занятиях «Ос-

новы психологии» для обучающихся психолог использовала игры для 

освоения программной темы, ребята знакомились с разными видами и 

форматами игр. Также, на занятиях ребята познакомились с правила-

ми создания игр, игровыми инструментами и технологиями игрового 

взаимодействиями, что дало возможность создать свои. Игры получи-

лись на разные темы и решали разные задачи. В первом полугодии 
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этого учебного года авторы игр провели их на разных возрастах сред-

ней и старшей школы. 

«Квиз с душой» – игра-квиз. 

Квиз – современное популярное развлечение. Формат игры под-

разумевает азарт, непринужденную атмосферу, свободное общение. 

Именно на подобных неофициальных, легких, интересных форматах 

легче обсуждать сложные проблемные и эмоциональные ситуации. 

Отвечая на вопросы ведущего, и слушая комментарии психолога, 

школьники могут получать ответы и на свои внутренние вопросы. 

Игра «Квиз с душой» предполагает участие нескольких команд одно-

го класса или из параллели. Создается атмосфера уюта, пространство 

обустраивается под домашнюю обстановку. Звучит приятная музыка.  

Цель игры: развитие эмоционального интеллекта. 

Ведущий для участников предлагает ряд вопросов, связанных с 

умением распознавать и называть эмоции и чувства, другой блок во-

просов связан с умением определять причины возникновения эмоций 

и чувств, третий – со способами использования эмоций и чувств для 

решения жизненных задач и четвертый – со способами управления 

эмоциями. 

Вопросы отображаются на экране.  

Например, «Как называется эмоциональное состояние, когда 

окружающий мир кажется серым, чужим, жестоким и неудобным, 

окрашенным в прозрачно-серые минорные тона?» (Ответ: грусть, пе-

чать)  

«Продолжите фразу Марка Твена «Всякая эмоция непроизвольна, 

если она … » (Ответ: искренна) 

«Человек давно живёт на Земле. Но физиологический механизм 

не изменился. Сегодня реакция организма та же, что и десятки тыся-

челетий назад. И называется она «бегство или нападение». С какой 

эмоцией связана эта реакция?» (Ответ: страх) 

В течение 1 минуты участники размышляют и записывают ответ 

на бланках. Ответы собирают помощники-«ласточки», подсчет голо-

сов ведет счетная комиссия. Соревновательный дух способствует воз-

никновению большего интереса и азарта к теме игры. Победить мо-

жет та, команда, которая набрала наибольшее количество баллов. Но 

главное, что отмечают сами дети, эта игра дает возможность узнать 

особенности эмоциональной сферы человека, довериться своей инту-

иции, отдохнуть, пообщаться и больше узнать друг друга. 

«Побег с Марса» – тематическая игра по станциям. 

Цель: развитие познавательных способностей 
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Игра позволяет окунуться в атмосферу космического путеше-

ствия на Марс и проходит в нескольких локациях. Участники делятся 

на команды и проходят испытания на каждой станции. Задания на 

станциях связаны с тренировкой внимания, памяти и мышления. Это 

может быть кроссворд, викторина, задание на поиск слов в таблице с 

буквами или др. 

Например, вопросы из викторины: 

14. Назовите страну, которая первой запустила искусственный 

спутник Земли 

• Япония• США;• СССР;  • Великобритания. 

15. Сколько планет насчитывает Солнечная система? 

•6; •8;•9;• 10 

16. Назовите то место Солнечной системы, куда ступала нога че-

ловека 

• Венера;  • Луна;• Марс;  • Юпитер. 

Вопросы из кроссворда: 

3. Космическое тело, падающее на землю? 

4. Что вращается вокруг Солнца? 

6. Пятая от Солнца планета Солнечной системы. 

В игре возникают и неожиданные моменты: во время выполнения 

заданий ребята встречаются с «космическими пиратами», которые 

мешают пройти испытание, отвлекают (свистят в свисток, запускают 

самолетики, задают вопросы). Участникам нужно набрать определен-

ное количество баллов, что даст возможность вернуться на Землю. 

Все задания включают информацию о космосе. В конце игры из разо-

бранных букв выстраивают фразу: В а м у д а л о с ь с б е ж а т ь с М а 

рс а 

В процессе игры ребята учатся принимать совместное решение в 

команде, слышать друг друга, тренировать эмоциональную устойчи-

вость и адаптивность, а также опираться на собственный опыт обуче-

ния в школе. 

«В поисках правды» – это игра – «детективная история». 

Цель: развитие логического мышления. 

Игра для истинных поклонников историй детективного жанра, 

которая проводится в формате «карусели». Ведущие игры переходят 

от команды к команде с интеллектуальными заданиями.  

Например, рассматривая внимательно картинку, необходимо 

найти преступника путем логических рассуждений и увиденного: 

«- Да, все произошло именно здесь! Когда все билеты на сего-

дняшний спектакль были проданы, я заперла помещение кассы и по-
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шла по этому коридору в бюро. Перед зеркалом я поправила причес-

ку, так как директор театра всегда требует аккуратности от своих 

служащих. Когда я проходила мимо этой двери, она вдруг раскры-

лась, и я получила сильный удар по голове. Деньги были похищены 

из кассы в то время, пока я была без сознания.  

- Вы знаете, – сказал инспектор Варнике, выслушав рассказ кас-

сирши, – в вас пропадает прекрасная артистка. Однако я вынужден 

вас арестовать. Кстати, как фамилия вашего сообщника?  

 
Задавая уточняющие вопросы по ситуации, отгадывают причину 

произошедшего. Ведущий может отвечать только «да» или «нет». 

Ситуация: «Женщина была в своём номере в отеле, когда кто-то 

постучал в дверь. Она открыла и увидела мужчину, который сказал: 

«Извините, я думал это моя комната». После его ухода женщина вы-

звала охрану. Почему?» 

Ответ: если бы он думал, что это его комната, то он бы не стучал. 

В результате поиска ответов участники получают подсказки, ко-

торые позволяют определить преступника. В конце игры команды со-

бираются вместе на «Суд», где принимается общее решение, кто ви-

новат? И что делать? В игре ребята учатся критически мыслить, аргу-

ментировать свои решения, выстраивать причинно-следственные свя-

зи, опираясь на чувство справедливости и общечеловеческие ценно-

сти.  

«ВАУ!» – настольная карточная игра. 

Цель: развитие креативности и стрессоустойчивости. 

Перед участниками расположено игровое поле из карточек разно-

го цвета с номерами от 1 до 25. Каждая карточка соответствует не-

стандартной, неловкой ситуации, в которую каждый из нас попадал. 

Цвета карточек соответствует сложности ситуации и времени на под-

готовку ответа. Участники играют в команде из 3–8 человек. Вытянув 

карточку с ситуацией, участники должны изобразить решение ситуа-

ции в виде сценки.  

Например: «Ты пожал руку продавцу, когда тот протянул тебе 

товар. Как ты поступишь?» или «Ты врезался в стеклянную дверь, не 

заметив ее, в месте скопления людей. Что будешь делать?». 
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Решение оценивается по креативности и нестандартности выхода 

из ситуации. Ребята во время игры раскрепощаются, могут проявить 

свои лидерские и организаторские способности, проявить творчество 

и изобретательность. 

Таким образом, в наставническом направления «Ученик–Ученик» 

мы нашли возможность передачи опыта через игру. Старшеклассники 

обучаются быть мастерами игр, что развивает их способности к про-

ектированию, тренирует коммуникативные навыки, дает возможность 

познать себя, что способствует формированию идентичности и дает 

мотивацию для самоопределения. Наставляемые через игру учатся 

навыкам группового и индивидуального взаимодействия, тренируют 

способности, обнаруживают свои дефициты и потенциал, перенимают 

опыт совместного творчества, определяют задачи обучения и разви-

тия.  

Важно подчеркнуть, что наставничество «Ученик–Ученик» из-

вестно со скаутов и пионерской организации, когда в школах были 

дети-наставники, как пример для подражания. Причем велась такая 

работа не по принуждению, а как ответственное поручение. В новой 

реальности, с точки зрения практики развития образования, наставни-

ки–ученики по собственной инициативе организуют и создают усло-

вия для проведения игрового взаимодействия. Такая модель настав-

ничества в нашей школе в соответствии с типологией, описанной Эс-

ауловой И.А., относится к Cаморегулируемому наставничеству (Self-

Directed Mentoring). Она заключается в том, что наставники и под-

опечные не подбираются специально, а старшеклассники доброволь-

но выдвигают свою кандидатуру на взаимодействие. Преимуществом 

такой модели является то, что наставниками становятся те, кто ис-

кренне желают проявить себя в этой роли и могут выбирать наставля-

емых. А наставляемые могут после встречи выразить свое отношение 

к взаимодействию и выбрать на следующем этапе, с кем бы им было 

полезнее и эффективнее получить помощь и поддержку. Инициатива 

и ответственность – это признаки того, что наставник готов добро-

вольно прикладывать усилия к развитию подопечного, который, в 

свою очередь, стимулирует наставника к саморазвитию. 
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Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности».  

                                                                          (В.А. Сухомлинский) 

 

Каждый педагог неоднократно использовал в своей практике 

игровой прием, игровой метод или игровую технологию на уроке и 

вне урока. Играя на уроке, сам педагог сохраняет свою «детскую 

часть» живой и энергичной, а ученик не только осваивает материал, 

но и получает радость, удовольствие от совместного взаимодействия. 

Мастер-класс «Игровые приемы в урочной и внеурочной деятельнсти 

состоялся 01.11.2023 году. 

Цель: 

Расширение представлений о возможностях проведения игровых 

приемов на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- Способствовать повышению интереса в использовании игровых 

приемов на уроках; 

- Познакомить с вариантами и формами игровых приемов, 

используемых в практике; 

- Информировать о ресурсах, возможностях игровых приемов, их 

ценностях и принципах использования; 

- Дать практический опыт участия в игровых формах. 

Игровой прием – это форма игрового действия с элементами 

активизации незначительной продолжительности, имеющая простые 

правила и процедуру действий участников с контролем времени, 

организуемая со всей аудиторией или частью участников. 

Главная цель игрового приема – включение непроизвольного 

внимания, переход на «субъектное» отношение к происходящему 

и(или) позитивные изменения эмоционального отношения обучаемых 

к учебной информации или самому процессу обучения и 

взаимодействия.  

➢ «Яркое пятно», «Метафора», «Случай из жизни» – это 

примеры приемов для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся. Они может быть в виде загадки, понятийного ряда, 

истории, нескольких изображений и т.п., связанных между собой. 

Этот прием используют в начале урока, чтобы определить тему и 

поставить цели урока.  
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➢ «Фишка» – игровой прием, который можно использовать, 

чтобы потренировать свое внимание. Его можно использовать перед 

самостоятельной или проверочной работой для настроя или как 

физминутку. Нужно положить фишку на какую-либо поверхность, 

пока дети сидят с закрытыми глазами. Потом ребята встают с места и 

пробуют найти фишку. Кто найдет, садится на свое место. Игра 

проходит в молчании и заканчивается, когда последний человек сядет 

на свое место. Вместо фишки может быть предмет, карточка с 

названием важного термина или образец алгоритма. 

➢ «Монетка» – игровой прием, который можно использовать 

как метафору силы или ценности. Необходимо передать указательным 

пальцем монетку по кругу или по рядам. Ребята догадываются, какой 

способ можно использовать так, чтобы монетка не падала. Игра 

проходит в молчании или с заданием для ребят. Например, можно 

предложить говорить комплименты или таблицу умножения, или 

лучшее качество человека, которому передаешь. Можно пожелать 

удачи перед трудным заданием. 

➢ «Эскалатор». Весь класс на время проведения игры 

превращается в замечательное средство передвижения — эскалатор. 

При этом ребята, сидящие в колонке первого варианта, становятся 

неподвижной его частью. Они будут «учителями». У этих ребят на 

партах лежат карточки с заданиями на одной стороне и образцом его 

выполнения на другой стороне. Задача «учителей» – доходчиво и 

понятно объяснить задание «ученикам», проследить за 

правильностью его выполнения. Если работа выполнена правильно, 

то «учитель» ставит «плюсик» или другую отметку в тетради 

«ученика» напротив задания, и такой же значок ставит себе в тетрадь. 

Все, кто сидят в колонке второго варианта становятся «учениками». 

Это подвижная часть эскалатора. Их задача – выслушать задания 

«учителя», правильно его выполнить и получить отметку о 

выполнении себе в тетрадь. Когда все определились со своими 

задачами, учитель даёт сигнал (обычно это звук колокольчика), и 

«Эскалатор» начинает работу. Через несколько минут раздаётся 

следующий сигнал, движущаяся часть, «ученики», передвигаются на 

одну парту вперёд и приступают к выполнению задания сидящего за 

этой партой «учителя». Игра заканчивается тогда, когда «ученик» 

вновь оказывается за своей партой. Наступает время подводить итоги. 

Нужно спросить у ребят, кто получил наибольшее количество значков, 

ну а затем выяснить, над какой темой работали ученики, повторить, 

какие знания потребовались для выполнения заданий. Описание этой 
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игры было бы неполным, если не указать ещё на некоторые её 

особенности. Эту игру надо проводить не единожды, а в системе, ни 

и, конечно же, нельзя забывать менять роли у играющих (если сегодня 

на уроке первый вариант был «учителями», то на следующем уроке 

они – «ученики»). 

➢ «Секретный мешочек» – игровой прием, который можно 

использовать для повышения интереса к теме урока, отдельным 

понятиям или терминам. Учитель заранее складывает в красивый 

мешочек предметы, связанные друг с другом общим признаком или 

смыслом. Ребятам предлагают на ощупь отгадать предмет, 

спрятанный в мешочке. Когда все предметы угаданы, учитель 

предлагает выдвинуть гипотезы, почему эти предмет оказались вместе 

и о чем сегодня будет идти речь на уроке или занятии? 

➢ «Данетки» – игровой прием, способствующий инициации 

мозговой деятельности и тренировки формулирования вопросов по 

заданию или ситуации. Педагог зачитывает ситуацию (теорему или 

правило). А ребята задают вопросы так, чтобы учитель мог сказать 

только слова «да» или «нет». В итоге, общими усилиями, дети 

понимают в чем была причина ситуации или почему такое правило 

появилось. 

➢ «Кубик» – это игровой атрибут, который можно 

использовать для возможности выбора заданий на уроке, например, 

повторения пройденного материала. Каждая грань соответствует 

какому-либо упражнению, задаче, примеру, игровому действию или 

физминутке. Подкидывая кубик, ученик определяет, какое задание 

сейчас будет выполнять класс, отдельная группа, ряд или отдельный 

ученик. Таким образом, всегда есть момент спонтанности, что 

является необходимым элементом развития произвольности 

поведения и познавательных процессов. Применяя игровые приемы, 

уроки и мероприятия перестают быть скучными, а интерес к предмету 

знаний становится выше.  
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Организация внеурочной деятельности обучающихся  
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59 
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Одной из важнейших задач современной образовательной орга-

низации остается воспитание человека, гражданина и патриота своей 

страны. Какие бы политические события ни происходили в государ-

стве, какие бы противоречия ни возникали среди людей, живущих в 

стране – единственным примиряющим и стабилизирующим фактором 

является осознание ценности жизни и формирование культуры обес-

печения безопасности [2]. 

Государство ставит перед школой задачу развития безопасного 

мышления у подрастающего поколения. Школьный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование пра-

вильного взаимоотношения с окружающей средой и уважительного 

отношения к собственной и общественной жизни, однако, не всегда 

педагогу удается формирование в личности данных качеств [1]. 

Таким образом, можно констатировать наличие противоречия 

между потребностью общества в развитии культуры безопасного 

мышления у молодого поколения и недостаточной изученностью 

условий и форм развития данного мышления в условиях школьного 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  
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Указанное противоречие обусловило постановку проблемы ис-

следования: «Какие формы внеурочной деятельности наиболее эф-

фективно способствуют формированию культуры безопасного мыш-

ления у обучающихся 7-х классов» и позволило сформулировать тему 

исследования «Организация внеурочной деятельности обучающихся 

7-х классов в рамках школьного курса ОБЖ». 

Объектом исследования является процесс формирования культу-

ры безопасности обучающихся 7-х классов. 

Предмет исследования: комплекс внеурочных мероприятий, поз-

воляющий эффективно формировать культуру безопасного мышления 

у обучающихся 7-х классов в рамках школьного предмета ОБЖ. 

Цель исследования: определить влияние разработанного ком-

плекса внеурочных мероприятий на формирование культуры безопас-

ного мышления в личности обучающихся 7-х классов. 

Гипотеза исследования: при применении комплекса внеурочных 

мероприятий в рамках школьного курса ОБЖ у обучающихся 7-х 

классов возможно более эффективное развитие культуры безопасного 

мышления. 

Цель и гипотеза исследования определили постановку следую-

щих задач:  

1. Проанализировать научно-методическую и психолого-

педагогическую, литературу по данной проблеме.  

2. Разработать комплекс внеурочных мероприятий, способству-

ющих формированию культуры безопасности у обучающихся 7-х 

классов. 

3. Диагностика уровня сформированности культуры безопасно-

сти у обучающихся 7-х классов.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использо-

вались следующие методы исследования:  

1. Теоретические: анализ и обобщение, сравнение. 

2. Эмпирические: наблюдение, тестирование, анкетирование, 

эксперимент. 

3. Математические: T-критерий Стьюдента. 

Исследования по определению уровня сформированности куль-

туры безопасного мышления нами было проведено на базе МБОУ 

«СШ № 11» г. Глазова, Удмуртской Республики. Исследование про-

водилось в течение 6 месяцев, в нем приняли участие 38 обучающих-

ся 7-х классов.  

Из них контрольную группу составили 18 обучающихся (7 «Б» 

класс), а экспериментальную – 20 человек (7 «А» класс). 
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На начальном этапе исследования было проведено тестирование 

уровня сформированности культуры безопасности и безопасного 

мышления у обучающихся 7-х классов по методике, разработанной 

И.К. Топоровым, «Диагностика уровня сформированности безопасно-

го мышления» [3]. 

Полученные результаты первичной диагностики уровня сформи-

рованности культуры и безопасного мышления свидетельствуют, что 

«Средний уровень» сформированности культуры безопасного мыш-

ления у обучающихся 7-х классов в контрольной и в эксперименталь-

ной группе занимает лидирующее положение. Это обусловлено недо-

статочной сформированности безопасного мышления в обеих группах 

и необходимости развития безопасного мышления у обучающихся 7-х 

классов. 

Поскольку полученные результаты уровня сформированности 

безопасного мышления у обучающихся 7-ых классов в контрольной и 

в экспериментальной группе оказались недостаточно развит, нами 

был разработан и внедрен комплекс внеурочных мероприятий. 

Комплекс внеурочных мероприятий разработан в соответствии с 

требованиями Федеральных законов: «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра»; «Об охране окружающей природной среды»; «О пожарной без-

опасности»; «О гражданской обороне»; «О безопасности дорожного 

движения» и др.  

Комплекс реализовался по следующим направлениям курса «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности»: 

− Гражданско-патриотическое направление; 

− Военно-патриотическое направление; 

− Спортивно-оздоровительная деятельность; 

− Познавательная деятельность; 

− Проблемно-ценностное общение. 

Разработанный комплекс включал в себя: мини-лекции; беседы; 

тренинги, мастер-классы, просмотр и обсуждение фильмов. Для луч-

шего усвоения материала нами были использованы инновационные и 

проектные технологии с использованием информационно-

коммуникационных технологий и методы интерактивного обучения. 

Комплекс мероприятий проводились систематически на протя-

жении 6 месяцев 2023 года. Мини-лекции и беседы проводились во 

время мероприятий. Также был разработан календарный план по 

формированию культуры безопасного мышления. 
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После проведения педагогического эксперимента нами был вто-

рично исследован уровень сформированности культуры безопасного 

мышления обучающихся 7-х классов.  

Результаты вторичной диагностики уровня сформированности 

культуры безопасности обучающихся 7-х классов, на заключительном 

этапе исследования, выявили, что в экспериментальной группе лиди-

рующем уровнем является «Высокий», также наблюдается снижение 

«Среднего уровня» и «Низкого уровня». 

Разница высокого уровня в экспериментальной группе после 

проведения педагогического эксперимента составляет 40 %, разница 

среднего и низкого уровня – 25 % и 15 % соответственно. Это обу-

словлено тем, что обучающиеся, которые на начальном этапе иссле-

дования имели «Средний уровень» и «Низкий уровень» сформиро-

ванности культуры безопасного мышления достигли «Высокого 

уровня». 

Разница между «Высоким уровнем» в контрольной и экспери-

ментальной группе после педагогического эксперимента составляет 

33 %, разница «Среднего уровня» – 28 %, разница «Низкого уровня» – 

12 %, что свидетельствует об эффективности применения разработан-

ного комплекса внеурочных мероприятий.  

Таким образом, результаты вторичной диагностики и наблюде-

ния за обучающимися на уроках ОБЖ и во время внеурочной дея-

тельности, свидетельствуют об эффективности применения разрабо-

танного нами комплекса мероприятий во внеурочной деятельности по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Забота о здоровье подрастающего поколения занимает во всем 

мире приоритетные позиции, поскольку в любой стране нужны лич-

ности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Одна-

ко на современном этапе развития общества выявлена тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей [5]. Основным социальным ин-

ститутом формирования ценности здоровья, здорового образа жизни 

(ЗОЖ) является образовательная организация, а именно общеобразо-

вательная школа.  

Современные исследования выявляют эффективность примене-

ния различных педагогических технологий по формированию ценно-

стей ЗОЖ и мотивации к нему [2]. 
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Под мотивацией ЗОЖ понимают осознание человеком ценности 

здоровья, как основы для проявления себя в различных сферах жиз-

недеятельности, основы гармонического развития и выполнения, в 

связи с этим, тех или иных мероприятий по сохранению, укреплению 

и развитию здоровья, соблюдению для этих целей принципов ЗОЖ.  

Психофизиологические особенности обучающихся 6-х классов 

свидетельствуют о том, что данный возраст является началом осо-

знанного восприятия мира, когда закладывается осознанное отноше-

ние к здоровью. Этот период жизни подростка является благоприят-

ным для формирования в нем мотивации к ведению ЗОЖ [1, 3, 4]. 

Все вышеизложенное позволило сформулировать проблему, ко-

торая заключается в выявлении эффективных технологий по форми-

рованию мотивации к ведению ЗОЖ в рамках уроков школьного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Данное противоречие и проблема позволили нам определить те-

му исследования: «Формирование мотивации к ЗОЖ обучающихся 6-

х классов через уроки ОБЖ». 

Цель данного исследования – обосновать эффективность разра-

ботанного комплекса педагогических технологий, позволяющих эф-

фективно формировать мотивацию к ЗОЖ у обучающихся 6-х классов 

в рамках школьного предмета «ОБЖ». 

Объект исследования: процесс формирования мотивации к ЗОЖ. 

Предмет исследования: комплекс педагогических технологий, 

применяемый на уроках ОБЖ как средство формирования мотивации 

к ЗОЖ. 

Гипотеза исследования: при применении разработанного ком-

плекса на уроках ОБЖ у обучающихся 6-х классов возможно более 

эффективное формирование мотивации к ведению ЗОЖ. 

Цель и гипотеза исследования определили постановку следую-

щих задач:  

1. Проанализировать научно-методическую и психолого-

педагогическую, литературу по данной проблеме.  

2. Разработать и внедрить комплекс педагогических технологий, 

направленный на формирование мотивации к ЗОЖ. 

3. Определить уровень сформированности мотивации к ЗОЖ у 

обучающихся 6-х классов на начальном и конечном этапе исследова-

ния.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использо-

вались следующие методы исследования:  

1. Теоретические: анализ и обобщение, сравнение;  
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2. Эмпирические: наблюдение, тестирование, анкетирование, 

эксперимент; 

3. Математические: t-критерий Стьюдента. 

Исследования по определению уровня сформированности моти-

вации к ЗОЖ обучающихся нами были проведены на базе МБОУ 

«СОШ № 16» г. Глазова, Удмуртской Республики. Исследование про-

водилось в течение одного года, в нем приняли участие 50 обучаю-

щихся 6-х классов. Из них контрольную группу составили 24 под-

ростков (6 «Б» класс), а экспериментальную – 26 человек (6 «А» 

класс). 

На первом этапе исследования для определения уровня сформи-

рованности мотивации к ЗОЖ у обучающихся 6-х классов нами была 

проведена первоначальная диагностика. Для этого были исследованы 

следующие показатели: «Личное отношение обучающихся к своему 

здоровью»; «Воспитание отношения здорового образа жизни в се-

мье»; «Воспитание отношения к здоровому образу жизни в классе»; 

«Мотивация обучающегося к здоровому образу жизни». Тестирование 

данных показателей проводилось по методике «Мотивация здорового 

образа жизни», разработанной Д.Ю. Сорокиным и В.М. Сорокиной. 

Критерии оценивания по представленным параметрам:  

Параметр сформирован – 75 % и более; 

Параметр имеет среднее значение сформированности – 51 до 

74 % 

Параметр не сформирован – 50 % и менее. 

Результаты первичной диагностики выявили, что каждый из 

представленных показателей, как в контрольной, так и в эксперимен-

тальной группе, недостаточно развит, так как приемлемым уровнем 

сформированности показателя является значение 75 %. 

Поскольку полученные результаты уровня сформированности 

мотивации к ЗОЖ обучающихся 6-х классов в контрольной и в экспе-

риментальной группе оказались недостаточно развиты, нами был раз-

работан и внедрен комплекс современных педагогических техноло-

гий. На уроках школьного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в экспериментальной группе применялись игровые техно-

логии, информационно-коммуникативные технологии; проектные и 

проблемные технологии; кейс технологии; технологии дифференци-

рованного обучения. 

Таким образом, за время реализации разработанного комплекса 

нами было проведено по 5 уроков в каждой исследуемой группе. 

Уроки в контрольной группе проходили в соответствии с рабочей 
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программой, а на уроках в экспериментальной группе нами применя-

лись современные педагогические технологии, а кроме этого, в дан-

ной группе были дополнительно проведены 5 классных часов, 

направленных на развитие мотивации к ведению ЗОЖ. 

Результаты вторичной диагностики выявили, что в эксперимен-

тальной группе после реализации разработанного нами комплекса 

наблюдается общая тенденция повышения параметров сформирован-

ности показателей мотивации к ЗОЖ. В контрольной группе также 

наблюдается незначительный рост показателей.  

Результаты вторичной диагностик между контрольной и экспе-

риментальной группой: 

Разница по параметру «Личное отношение обучающихся к свое-

му здоровью» – 19 %. 

Разница по параметру «Воспитание отношения здорового образа 

жизни в семье» – 17 %. 

Разница по параметру «Воспитание отношения к здоровому обра-

зу жизни в классе» – 20 %. 

Разница по параметру «Мотивация обучающегося к здоровому 

образу жизни» – 20 %. 

Также в экспериментальной группе наблюдается высокая степень 

готовности следовать принципам здорового образа жизни. Обучаю-

щиеся проявляют заинтересованность в сохранении и укреплении 

своего здоровья. 

Таким образом, в экспериментальной группе замечена динамика 

значительного повышения показателей сформированности мотивации 

к ведению здорового образа жизни, что свидетельствует о положи-

тельном эффекте разработанного комплекса педагогических техноло-

гий и внеурочных мероприятий.  
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Аннотация: В данной научной статье исследуется влияние прин-

ципов обучения, включая принцип региональности и метапредметно-

сти, на уроках математики и информатики. Региональность позволяет 

учащимся осознать связь математических и информационных кон-

цепций с реальными примерами и задачами, что способствует лучше-

му усвоению материала. Метапредметность, в свою очередь, позволя-

ет развивать у учащихся универсальные учебные навыки, такие как 

логическое мышление, проблемное и алгоритмическое мышление. В 

статье представлены примеры использования этих принципов в про-

цессе обучения математики и информатики. 
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Abstract: This scientific article examines the influence of learning 

principles, including the principle of regionality and meta-competence, in 

mathematics and computer science lessons. Regionality allows students to 

realize the connection of mathematical and information concepts with real 

examples and tasks, which contributes to better assimilation of the materi-

al. Meta-subject, in turn, allows students to develop universal learning 

skills, such as logical thinking, problem-based and algorithmic thinking. 

The article presents examples of the use of these principles in the process 

of teaching mathematics and computer science.  
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Актуальность заключается в том, что эти принципы играют важ-

ную роль в развитии образования в сфере математики и информатики. 

Использование принципа региональности позволяет связать материал 

с реалиями и особенностями конкретного региона, что повышает ин-

терес и понимание учащихся. Принцип метапредметности способ-

ствует формированию универсальных учебных навыков, которые мо-

гут быть применены в различных предметных областях.  

В современной дидактике принципы обучения рассматриваются 

как рекомендации, которые направляют педагогическую деятельность 

и учебный процесс в целом, с учетом закономерностей учебного про-

цесса. Некоторые ученые переносят принципы общей, или школьной, 

дидактики в вузовские условия, уточняя и расширяя их. Например, 

С.И. Зиновьев, автор одной из первых монографий, посвященных 

учебному процессу в высшей школе, считал принципами дидактики 

высшей школы: научность; связь теории с практикой, практического 

опыта с наукой; системность и последовательность в подготовке спе-

циалистов; сознательность, активность и самостоятельность студен-

тов в учебе; соединение индивидуального поиска знаний с учебной 

работой в коллективе; сочетание абстрактности мышления с нагляд-

ностью в преподавании; доступность научных знаний; прочность 

усвоения знаний. 

Научные исследования в области обучения математике и инфор-

матике имеют большое значение для развития эффективных методов 

преподавания и повышения качества образования. Общие принципы 

обучения способствуют активному участию учеников, развитию их 

навыков решения проблем, а также формированию понимания важно-

сти математики и информатики в повседневной жизни: 

Принцип доступности: Обучение должно быть доступным и 

адаптированным к различным потребностям учащихся. Учителя 

должны предоставлять разнообразные методы обучения, учитывая 

различные стили обучения и уровни способностей учеников. Это по-

могает студентам с разными образовательными потребностями 

успешно усваивать материал и достигать своего потенциала. 

Принцип практического обучения: Ученики должны быть актив-

но вовлечены в учебный процесс и иметь возможность применять 

свои знания и умения на практике. Это может включать решение за-

дач, проведение экспериментов, коллективное обсуждение и т.д. Ак-



69 

 

тивное и практическое обучение способствует более глубокому по-

ниманию и усвоению материала. 

Принцип постоянного развития: Ученики должны быть стимули-

рованы к постоянному самообучению и развитию. Учителя должны 

поощрять самостоятельное изучение дополнительных материалов, 

самостоятельное решение задач и исследование новых тем.  

Принцип дифференциации: в воспитании школьников необходи-

мо учитывать возрастные и индивидуальные особенности [3]. 

В современной образовательной системе особое внимание уделя-

ется принципам обучения, которые играют важную роль в формиро-

вании учебного процесса на уроках математики и информатики. Два 

из таких принципов, принцип региональности и метапредметности, 

заслуживают особого внимания. 

Принцип региональности подразумевает интеграцию математи-

ческих и информатических знаний с реальными региональными про-

блемами и ситуациями. Этот принцип позволяет учащимся увидеть 

практическую ценность изучения математики и информатики, а также 

развивает их способность применять полученные знания на практике 

[5]. Например, при решении задач, связанных с анализом региональ-

ных данных или моделированием региональных процессов. Знаком-

ство с региональными особенностями и проблемами помогает уча-

щимся лучше понять и оценить вклад математики и информатики в 

решение реальных проблем. 

Принцип метапредметности направлен на развитие у учащихся 

универсальных учебных навыков и компетенций, которые могут быть 

применены в различных предметных областях. На уроках математики 

и информатики реализация этого принципа происходит путем актив-

ного использования метапредметных операций, таких как анализ, 

синтез, абстрагирование, моделирование и рефлексия. Это помогает 

учащимся развивать критическое мышление, проблемное мышление и 

способность самостоятельно учиться [2]. Например, при изучении ма-

тематических понятий и алгоритмов, учащиеся учатся анализировать, 

синтезировать и применять их в различных контекстах, что помогает 

им развить глубокое понимание материала и умение применять его в 

реальных ситуациях. 

Применение указанных принципов на уроках математики и ин-

форматики позволяет создать образовательную среду, способствую-

щую развитию творческого и аналитического мышления учащихся. 

Они помогают формировать у учащихся навыки самостоятельного 

решения задач, анализа информации, критического мышления и ком-
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муникации. Такой подход к обучению способствует повышению мо-

тивации учащихся, развитию их интеллектуального потенциала и 

подготовке к успешной адаптации в современном информационном 

обществе. 

Более конкретно, принцип региональности на уроках математики 

и информатики может быть реализован через проведение проектов и 

исследований, связанных с региональными проблемами [5]. Напри-

мер, учащиеся могут исследовать региональные данные о населении, 

экономике или экологии и анализировать их, используя математиче-

ские модели и информационные технологии. Это поможет им уви-

деть, как математика и информатика могут помочь в решении реаль-

ных проблем, а также развить навыки работы с данными и их интер-

претации [4].  

Рассмотрим пример математической задачи. 

Задача. Известно, что в 2017 году самому старому зданию в 

Удмуртии исполнилось 180 лет. Определите год, когда было оно по-

строено. (Это здание сейчас является музеем "Этапный пункт" в 

деревне Бачкеево Игринского района). 

Данную задачу можно применить на уроках математики 6 классе 

в процессе изучения темы "Решение уравнений". В этой задаче обу-

чающиеся могут составить простейшее уравнение для расчёта време-

ни, прошедшего с момента постройки самого старого здания в Уд-

муртии до 2017 года. 

Решение данной задачи имеет значимость для учеников 6 класса, 

так как позволяет познакомиться с историческим наследием Удмур-

тии и конкретным зданием – музеем "Этапный пункт" в деревне Бач-

кеево Игринского района Удмуртской Республики. Ответ на вопрос 

позволяет ученикам узнать, что самое старое здание в Удмуртии было 

построено в 1837 году. Это является интересным фактом и может вы-

звать у них интерес помимо математики к изучению истории и куль-

туры своего региона. 

Принцип метапредметности также может быть реализован на 

уроках математики и информатики через активное использование ме-

тапредметных операций [1].  

Рассмотрим примеры построения метапредметной связи на уроке 

информатики с содержанием других дисциплин.  

Тему "Информационное моделирование", которую проходят в 7 

классе, можно связать с темами, изученными учениками в 6 классе на 

уроках географии. Например, с изучением строения вулкана, круго-

ворота воды в природе и географическими картами. Таким образом, 
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метапредметная связь способствует развитию учеников, помогает им 

применить полученные знания на практике и расширить свой круго-

зор. 

В 8 классе, при изучении компьютерной графики (формирование 

изображения на экране монитора, растровая и векторная графика), 

можно использовать примеры из геометрии различных геометриче-

ских фигур и их свойств. При формировании изображения на экране 

монитора и изучении растровой и векторной графики, знания о раз-

личных геометрических фигурах и их свойствах помогут ученикам 

лучше понять концепции и принципы компьютерной графики. Это 

также поможет им применять эти знания на практике при создании и 

манипулировании графическими объектами. 

Таким образом, принципы обучения, включая принцип регио-

нальности и метапредметности, играют не мало важную роль в обра-

зовательном процессе обучения математике и информатике. Их при-

менение способствует развитию у учащихся универсальных учебных 

навыков, активного использования полученных знаний на практике и 

развитию творческого мышления. Благодаря этим принципам учащи-

еся могут лучше понять практическую ценность изучения математики 

и информатики, а также развить навыки самостоятельного и критиче-

ского мышления, которые необходимы для успешной адаптации в со-

временном информационном обществе. 
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Приемы формирования смыслового чтения  

у детей младшего школьного возраста 

 

Аннотация: Статья представляет собой обзорные материалы о 

приемах по формированию навыков смыслового чтения у детей 

младшего школьного возраста. Рассмотрены эффективные приемы, 

такие как использование вопросов, составление рассказов и игры на 

основе текстов, способствующие глубокому пониманию прочитанно-

го. 

Ключевые слова: смысловое чтение, дети младшего школьного 

возраста, вопросы при чтении, составление рассказов, игры на основе 

текстов. 
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TECHNIQUES FOR FORMING SEMANTIC READING 

IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Abstract: The article is an overview of the techniques for the for-

mation of semantic reading skills in primary school children. Effective 

techniques such as the use of questions, story writing and text-based games 

that contribute to a deep understanding of what is read are considered.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты ос-

новного общего образования 2023 года устанавливают важную задачу, 

а именно формирование навыков чтения и работы с текстом у уча-

щихся. В ФГОС выделяется необходимость обучения смысловому 

чтению и отмечается, что оно носит «метапредметный» характер: 

«Такое обучение представляет собой определенную организацию и 

ведение учебного процесса, которая направлена на всемирную акти-

визацию учебно-познавательной деятельности» [5]. 

В современном мире умение читать не только слова, но и пони-

мать их смысл является ключевым навыком, который формируется с 

детства. Для детей младшего школьного возраста особенно важно 

научиться не просто читать текст, но и выделять основные идеи, де-

лать выводы и анализировать прочитанное. Именно смысловое чтение 

играет решающую роль в формировании полноценного понимания 

текста и развитии критического мышления. 

Смысловое чтение – это способность читать текст не только бук-

вально, но и понимать и анализировать его содержание, выделяя клю-

чевые идеи, смысловые связи, и формулируя выводы на основе про-

читанного. В отличие от технического чтения, где акцент делается на 

разборе слов и предложений, смысловое чтение подразумевает вос-

приятие текста как цельного смыслового конструкта, который требует 

осмысления и интерпретации [3]. 

Умение смыслового чтения играет важную роль в формировании 

полноценного понимания прочитанного материала. При обладании 

этим навыком читающий способен не только усваивать информацию, 

но и анализировать ее, делать выводы, выявлять основные идеи и 

жизненные уроки из текста. Смысловое чтение способствует разви-

тию критического мышления, а также способности к анализу и синте-

зу информации. Кроме того, это помогает детям развивать свой сло-

варный запас, улучшает навыки письма и развивает способность рас-

суждать и аргументировать свои мысли [3]. 

Формирование у детей младшего школьного возраста навыков 

смыслового чтения является ключевой задачей образовательной си-

стемы, поскольку это способствует не только успешной учебе, но и 

является важным элементом развития личности, способствуя форми-

рованию критически мыслящего и самостоятельного человека. 
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К приёмам формирования смыслового чтения на уроках в началь-

ной школе относятся: использование вопросов, составление рассказов 

и историй, игры на основе текста. 

Использование вопросов на уроках в начальной школе в процессе 

чтения является эффективным приемом, способствующим углублен-

ному и осмысленному восприятию текста у детей младшего школьно-

го возраста. Постановка вопросов помогает активизировать мысли-

тельные процессы, развивать критическое мышление и способствует 

пониманию смысла прочитанного [1]. 

Подходящие вопросы могут быть разнообразными: описательны-

ми, развернутыми, давать возможность для анализа, выводов и об-

суждения. Например, вопросы типа "Что произошло в истории?", 

"Почему главный герой принял такое решение?" или "Какие уроки 

можно извлечь из этой истории?" могут стимулировать детей к более 

глубокому пониманию содержания текста и формированию собствен-

ных выводов. 

Применение данного приема вопросов также способствует разви-

тию умения отличать главное от второстепенного, формулировать ги-

потезы, аргументировать свои мысли и строить логические связи 

между событиями в тексте. Этот подход позволяет детям не только 

читать, но и активно мыслить, обсуждать и анализировать прочитан-

ное, что в конечном итоге способствует качественному усвоению ин-

формации и построению полноценного понимания текста [1]. 

Ещё одним из важнейших приемов формирования навыков смыс-

лового чтения у детей младшего школьного возраста является состав-

ление собственных рассказов и историй на основе прочитанного ма-

териала. Этот подход не только помогает привлечь внимание к тексту, 

но и способствует выделению ключевых моментов, формированию 

основных идей и развитию творческого мышления [4]. 

Ребенок должен попытаться рассказать прочитанном своими сло-

вами. Чтобы ученику было легче сформулировать мысли, нужно зада-

вать наводящие вопросы о главных событиях, персонажах, их поступ-

ках и мотивах. Важно обращать внимание детей на детали и обста-

новку, а также помогать им выражать свои мысли и ощущения от про-

читанного [4]. 

Составление рассказов и историй позволяет детям не просто чи-

тать текст, но и активно взаимодействовать с ним, осмысливать ин-

формацию и интерпретировать происходящее по-своему. Этот прием 

способствует развитию умения выделять главное, анализировать 

смысловую нагрузку текста, формулировать гипотезы и выводы [4]. 
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Помимо этого, составление рассказов и историй развивает у детей 

навыки коммуникации, речи и воображения, стимулирует их к творче-

скому мышлению и позволяет лучше усваивать информацию из про-

читанных текстов. 

Использование игр на основе текстов – это не только увлекатель-

ный способ заниматься чтением, но и эффективный прием формиро-

вания навыков смыслового чтения у детей младшего школьного воз-

раста. Интерактивные игры стимулируют умственную активность, 

развивают мышление, воображение и позволяют детям более глубоко 

погружаться в мир текста [2]. 

Примером таких игр могут быть игровые задания, основанные на 

содержании прочитанных текстов: кроссворды, загадки, игры-квесты, 

творческие задания на основе сюжета и персонажей истории. Такие 

игры создают увлекательную обстановку, где дети не просто читают 

текст, а активно взаимодействуют с ним, применяя полученные знания 

на практике [2]. 

Игры на основе текста способствуют развитию умения выделять 

важную информацию, использовать контекст для понимания неиз-

вестных слов, анализировать и синтезировать прочитанное. Такой ин-

терактивный подход не только делает процесс чтения увлекательным, 

но и эффективно развивает навыки работы с текстом, включая пони-

мание, анализ и интерпретацию информации [2]. 

Помимо этого, игры на основе текстов способствуют развитию 

воображения и творческого мышления у детей, помогая им восприни-

мать текст не просто как набор слов, а как источник вдохновения и 

возможностей для собственных творческих идей. 

В формировании навыков смыслового чтения у детей младшего 

школьного возраста ключевую роль играют разнообразные методики и 

подходы, обеспечивающие глубокое понимание и анализ текста. От 

использования вопросов и составления рассказов до игр на основе 

текстов – каждый прием способствует не только формированию навы-

ков чтения, но и развитию мышления, воображения и критического 

мышления у детей. 

Важно помнить, что смысловое чтение способствует не только 

успешной учебе и развитию речи, но и является ключом к формиро-

ванию полноценной личности, способной анализировать, аргументи-

ровать и критически мыслить. Совместные усилия родителей, учите-

лей и детей по формированию навыков смыслового чтения строят ос-

нову для успешного развития и обучения, а также раскрывают беско-

нечные возможности мира книг и творчества. 
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DEVELOPING MOTIVATION FOR STUDENTS TO TAKE LIFE 

SAFETY LESSONS 9TH GRADE THROUGH ICT 
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ucation lessons among students of grades 9. Based on this, we have devel-

oped life lessons that include projects at different stages of learning. The 

results of the secondary diagnosis showed the dynamics of the develop-

ment of this parameter.  

Keywords: communicative universal learning activities, project activ-

ities, development of students in the lessons of life. 
 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обу-

чающихся является непрерывным и целенаправленным процессом, 

который включает не только предметное обучение, но и неотъемле-

мые функциональные аспекты, такие как способность и готовность к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Важно осознавать, что при 

планировании всего учебного процесса педагогу следует учитывать 

разнообразные психологические факторы, которые оказывают значи-

тельное влияние на результативность образовательных целей. Один 

из таких факторов является учебная мотивация обучающиеся. 

Мотивация – одна из значимых факторов эффективности в про-

цессе обучения. Она способствует формированию устойчивого инте-

реса школьников к усвоению новых знаний, и, как следствие, повы-

шению результативности обучения в целом.В.А. Сухомлинский пи-

сал: «Все наши замыслы, поиски и построения превращаются в прах, 

в безжизненную мумию, если нет детского желания учиться» [1, с.50].  

В современном мире наблюдается низкая заинтересованность 

школьников в учебном процессе, поэтому проблема повышения мо-

тивации у обучающихся среднего школьного возраста одна из важ-

нейших в отечественной педагогике. Актуальность ее обусловлена 

требованиями ФГОС к личностным результатам освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы. Перед педагогом сто-

ит задача в формировании у обучающихся ответственного отношения 

к получению знаний, готовности и способности к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию [2]. 
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В то же время немаловажную роль в качестве средства развития 

мотивации играют информационно-коммуникационные технологии. 

Безусловно, использование ИКТ на уроках позволяют эффективно 

выстроить учебный процесс, однако в научных кругах ведутся споры 

о целесообразности их внедрения, так как инструменты ИКТ все еще 

малоизучены. Вместе с тем, возникает противоречие между необхо-

димостью формирования мотивации к школьным предметам, в том 

числе и к урокам ОБЖ, что отражено в государственных образова-

тельных стандартах, и недостаточной методической разработанно-

стью формирования положительной мотивации в среднем школьном 

звене посредством ИКТ. 

Цель работы – разработать комплекс заданий с использованием 

ИКТ, позволяющих эффективно формировать мотивацию к урокам 

ОБЖ у обучающихся 9-х классов. 

Исследования по определению уровня развития мотивации к 

обучению на уроках «ОБЖ» обучающихся 9-го класса были проведе-

ны нами на базе МБОУ «СШ № 11». В нем приняло участие 48 обу-

чающихся 9-х классов по двум параллелям. Контрольную группу 

представили 23 ученика (9 «А» класс) и 25 учеников (9 «Б» класс) – 

экспериментальную.  

Определение степени развития мотивации к урокам «ОБЖ» у 

обучающихся 9-х классов, мы провели первичную диагностику с ис-

пользованием анкеты «Оценка уровня школьной мотивации» по ме-

тодике Н.Г. Лускановой [3, с. 38].  

Анализ и интерпретация данных, полученных по вышеописанной 

методике, учитывали по следующим параметрам: 

1. Высокий уровень – 21–30 баллов;  

2. Средний уровень – 11–20 баллов; 

3. Низкий уровень – 10 и ниже баллов. 

Результаты анализа показали, что в обеих группах прослеживает-

ся лидирование среднего уровня мотивации к обучению. Средняя 

разница между лидирующим и отстающими уровнями в контрольной 

группе составила 43 %, а в экспериментальной – 28 %. Данный факт 

свидетельствуют о недостаточном уровне развитии мотивации обу-

чающихся. 

Высокий уровень в контрольнойи экспериментальной группах 

составл 17 % и 21 % соответственно. Средний уровень – 62 %, и 52 %, 

а низкий уровень – 21 % и 28 % соответственно. Полученные резуль-

таты указывают на отсутствие мотивации к учебному процессу, про-
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явления негативного отношения к школе и проблемы, связанные с 

уровнем приспособленности к школьной среде.  

Для формирования мотивации нами был разработан и внедрен в 

экспериментальную группу комплекс учебных занятий с использова-

нием мультимедийных программ, в рамках которого в соответствии с 

рабочей программой по школьному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по изучаемым темам на уроках в 9-ом классе бы-

ли подобранны и проведены учебные занятия. 
№ Тема занятия Приемы и 

средства 

ИКТ 

Задание с использованием  

оборудования 

1. «Национальная без-

опасность в России» 

Pixlr Использование набора инструментов для 

редактирования изображений для созда-

ния 10 изображений с текстовыми ком-

ментариями на тему «Национальная без-

опасность в России» 

2. «Права и обязанно-

сти граждан в сохра-

нении национальной 

безопасности» 

«GIMP» Использование графического редактора 

GIMP для создания наглядной таблицы 

«Права и обязанности граждан в сохра-

нении национальной безопасности» 

3. «Информационная 

безопасность» 

Krita Использование графического редактора 

для создания живых рисунков на тему 

«Информационная безопасность». От 

каждого ученика требуется создать 1-2 

рисунка и объединить их с работами сво-

их одноклассников 

4. «Охрана природы» Picasa Использование программы для создания 

слайд-шоу на тему «Охрана природы» 

5. «Защита населения» «Аудио-

МА-

СТЕР» 

Использование многофункционального 

редактора для работы с аудиофайлами 

для создания собственной звукозаписи на 

тему «Защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций» 

6. «Обеспечение лич-

ной безопасности в 

ситуациях, связан-

ных с проявлением 

подростковой агрес-

сии и жестокости» 

«AdobeIn

Design» 

Использование программы компьютер-

ной верстки для создания макета для 

брошюры «Обеспечение личной безопас-

ности в ситуациях, связанных с проявле-

нием подростковой агрессии и жестоко-

сти» 

7. «Социально-опасные 

болезни (наркома-

ния, алкоголизм)» 

«Microsof

tPaint» 

Использование графического редактора 

MicrosoftPaint для создания наглядной 

схемы-кластера по теме «Социально-

опасные болезни» 

Таблица 1. Разработанный комплекс учебных занятий с исполь-

зованием мультимедийных программ, направленный на развитие  

мотивации к учебной деятельности по учебному предмету ОБЖ». 
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После проведенного исследования по формированию мотивации 

в экспериментальной группе значительно выросли по сравнению с 

контрольной. 

Таким образом, положительная динамика показателей в экспери-

ментальной группе свидетельствует об эффективности разработанно-

го нами комплекса учебных занятий с использованием мультимедий-

ных программ на уроках ОБЖ. 
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В самом конце Года педагога и наставника, накануне Года семьи 

в Глазовском государственном инженерно-педагогическом универси-

тете состоялась встреча студентов с ветеранами труда. В калейдоско-

пе лиц и разнообразной информации особое место заняло выступле-

ние Ю.Г. Максимова – выпускника ГИПУ 1990 года. Кандидата педа-

гогических наук, доцента кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин интервьюировала первокурсница. Отвечая 

на многочисленные вопросы студентки, Юрий Геннадьевич раскрыл-

ся как интересный собеседник, пытливый учёный, защитивший дис-

сертацию по теме «Педагогические условия подготовки студентов к 

инновационной деятельности в школе» (2001) и как продолжатель пе-

дагогической династии. Особым формационным поводом послужил 

выход в свет его книги об отце (Фото 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 1. Выступление Ю.Г. Максимова на презентации 

книги в ГИПУ (декабрь 2023 г.) 

Автор множества научных публикаций по педагогике и методи-

ке, [1–7] назвал свою новую работу «Альбомом воспоминаний, по-

священным 100-летию Геннадия Даниловича Максимова» [8] (Фото 

2, 3). 

Из краткого, но ёмкого предисловия мы узнаём о военных стра-

ницах жизни минометчика, о получении высшего образования, ди-

плома педагога истории, об этапах вхождения в профессию, об об-

разовании семейного союза с духовно близким человеком и колле-

гой Н.К. Измайловой. (Как же это всё близко мне, дочери фронтови-

ка-сапёра, педагога-историка Н.П. Макушина, тоже начинавшего 

свой профессиональный путь в школе и нашедшего спутницу жизни 

в лице учителя-словесника Ю.И. Глуховой!)  
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Фото 2. Г.Д. Максимов               Фото 3. Книга о Г.Д. Максимове 

 

Это было особое поколение! Прошедшие через суровые испы-

тания военным лихолетьем, через раны и потери, учителя-

фронтовики брали на себя всё самое трудное, сердце, труд и время 

они щедро отдавали детям, ничего не требуя взамен. 

В издании представлены воспоминания родных, коллег, друзей о 

Геннадии Даниловиче Максимове – человеке, пользующемся их ува-

жением и любовью. Наиболее полно в хронологическом порядке от-

ражены такие периоды жизни Г.Д. Максимова, как работа в Глазов-

ском педагогическом училище (1949–1956), руководство Варзи-

Ятчинской школой (1956–1960), организация воспитательной работы 

в школе № 2 города Глазова (1960–1978). Я, как выпускница школы 

№ 2, очень отчётливо помню облик и характерный тембр голоса Ген-

надия Даниловича. Завуч по воспитательной работе, он в глазах уче-

ников и коллег, и выглядел, и вёл себя, как образец подлинной интел-

лигентности и порядочности, сочетал требовательность и коррект-

ность, душевную теплоту. 

Небольшая по объёму книга удивительным образом смогла вме-

стить уникальный документальный достоверный материал, включая 

таблицы. Но факты славной биографии Педагога и Наставника осве-

щаются при всей своей объективности не нейтрально, а проникнуты 

светом сыновьей признательности, уважения и любви. 

Это почувствовали и юные читатели книги – наши студенты, 

называющие Г.Д. Максимова «гениальным», «выдающимся», «идеа-

лом», «образцом», «настоящим героем». Так, Александра Иванова 

(441 группа) делится впечатлением: «Страничка за страничкой автор 

передает нам энергию и преданность, с которыми юбиляр посвятил 

свою жизнь воспитанию будущих поколений. Одним из ключевых 
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моментов в книге является рассказ о семье Геннадия Даниловича. Нас 

поражает тепло и любовь, которые он испытывал к своим родным. 

Воспоминания сына выкристаллизовываются во фразе: «Папа очень 

любил нас и маму…» (Здесь явно идёт речь о безусловной преданно-

сти и заботе, которые он привил не только своим детям, но и своим 

ученикам)». 

И ещё: «Геннадий Данилович Максимов оказывает нам неоцени-

мый урок о том, как прожить достойную жизнь. Его активная граж-

данская позиция и высокие ценности воспитания отличают его как 

истинного педагога. Он продвигал идеи развития личности в различ-

ных сферах, показывая, что любить свою работу – значит приносить 

себе и окружающим неизмеримое удовольствие». 

Четверокурсница Нурия Деветьярова обратила внимание на исто-

ки формирования личности самого Г.Д. Максимова: «Прочитав о его 

семье, я поняла, какая же у него была замечательная семья. Мама 

Ираида Васильевна была грамотной, строгой и заботливой и хорошо 

воспитала своих детей. Папа Данил Ермилович всю жизнь работал 

бухгалтером. Взаимопонимание царило в этой семье. Также у него 

были брат и сестра. Брат стал военным, а сестра работала учителем, 

директором школы, секретарем».  

Книга названа автором альбомом не случайно. При всей своей 

информационной наполненности, она визуально оснащена уникаль-

ными фотографиями из семейного архива. Ретро-снимки позволяют 

увидеть и ощутить атмосферу прошедших лет и глубже понять лич-

ность в контексте эпохи. 

Показательны выводы о личности юбиляра и о книге в целом бу-

дущих учителей ГИПУ, нашей студенческой молодёжи: «Спектр 

увлечений героя был очень широк: спорт, история, шахматы, шашки, 

путешествия. И в свои увлечения он непременно вовлекал учащихся. 

Читая отзывы его выпускников, коллег, радуется сердце и отзывается 

гордостью за то, что такой талантливый, героический, добрый чело-

век работал в нашем городе Глазове, в нашем вузе. На таких надёж-

ных людях и держится Земля!» 

Действительно, книга Заслуженного работника образования Уд-

муртской Республики Ю.Г. Максимова, достойного продолжателя пе-

дагогической династии, оставляет глубокий след в душе каждого чи-

тателя. Это не только рассказ о конкретной судьбе, но и пособие по 

формированию достойной Личности, крепкой семьи, профессиональ-

ного самоопределения. Книга наполняет нас вдохновением и понима-

нием того, что важно бережно относиться к памяти близких, любить и 
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ценить свой ближний круг и окружающий нас мир. Она заставляет 

задуматься о том, что такие люди, как семья Максимовых-

Измайловых, делают мир лучше и дарят нам несомненную надежду 

на незыблемость наших духовных ценностей, а значит, на будущее. 
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республике педагога, учителя русского язык и литературы высшей 

квалификационной категории Мышкиной Галине Арсентьевне. 
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Zakirova N.N. 

 

NASHE KUL'TURNOYE DOSTOYANIYE –  

PEDAGOG  G.A. MYSHKINA 

 

Abstract: The article pays attention to the personality of a well-

known teacher in the republic, a teacher of Russian language and literature 

of the highest qualification category, Galina Arsentevna Myshkina. 

Keywords: teacher, mentor, film club, film connoisseurs, attractive 

form of interaction, literary local history, regional studies. 

 

«Каждый человек проходит через трудности, испытания, без них 

он не будет твердо стоять на земле, уверенно шагать по ней. В жизни 

каждого из нас встречаются люди, которые направляют нас по жизни, 

разделяют взгляды, верят в силы и способности. К этим утверждени-

ям я пришла не сразу, понадобились годы…», – делится моя коллега и 



86 

 

единомышленница Г.А. Мышкина, ставшая героиней книги «Наше 

культурное достояние» [1]. 

Действительно, более 35 лет её сердце отдаётся детям и школе. 

Более 35 лет каждый день Галина Арсентьевна открывает двери клас-

са, листает учебники, проверяет тетради, разбирая почерк учеников, 

которые под её руководством совершают походы и экспедиции, рабо-

тают над проектами и творческими программами, театральными по-

становками, видеороликами, презентациями. Более 35 лет она вместе 

с воспитанниками находится в поисках нового, неизведанного, пере-

дового. 

2023 Год педагога и наставника стал знаменательным в трудовой 

деятельности Г.А. Мышкиной: её имя занесено на городскую Доску 

почета. Личные достижения в профессиональной деятельности По-

четного работника общего образования Российской Федерации (2006) 

отмечены также почетными грамотами МНО   УР (1997), Главы Ад-

министрации и Городской Думы города Глазова (2002, 2005, 2012), 

Почетной грамотой Удмуртской Республики (2017), подписанной 

Главой Удмуртии А.В. Бречаловым. 

Этим достижениям предшествовали этапы профессионального 

становления и роста. В 1980 году Галина закончила Люмскую сред-

нюю школу, но до сих пор с благодарностью помнит своих учителей: 

математика Николая Петровича Васильева, филолога Светлану Сер-

геевну Ивакину. 

«Высшее образование я получила на филологическом факультете 

ГГПИ им. В.Г. Короленко. Горжусь, что училась у корифеев филоло-

гической науки: А.Г. Татаринцева, А.С. Попова, В.П. Соколовой, 

Л.Э. Князевой, Л.А. Чешковой… После окончания института работа-

ла в Слудской восьмилетней школе, где преподавала русский, уд-

муртский и немецкий языки, получила опыт работы завучем. Мыш-

кин Аркадий Иванович, директор школы, Спиркина (Ушакова) Нина 

Александровна, заведующая учебной частью, смогли в меня вселить 

уверенность», – с теплотой вспоминает эти годы и своих наставников 

Галина Арсентьевна. 

С 1988 года она работает учителем русского языка и литературы 

в Глазовской школе № 10, имеет высшую категорию, руководитель 

ШМО учителей русского языка и литературы. 10 лет руководила го-

родским методическим объединением учителей русского языка и ли-

тературы и сейчас – самый активный член городского методического 

совета, эксперт по оцениванию ответов участников ОГЭ по русскому 

языку на задания, предусматривающие развернутый ответ по УР. 
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В 2006 г. Г.А. Мышкина стала победительницей конкурса луч-

ших учителей РФ, проводившегося в рамках национального проекта 

«Образование», завоевала за участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший урок письма» 3 место в номинации «Лучшая методическая 

разработка проведения Урока письма» по РФ, 1 место – по Удмурт-

ской Республике. 

Учитель-словесник постоянно находится в поиске, повышает 

свою квалификацию, выступает с докладами на семинарах, практику-

мах, научных конференций, активно публикуется в научно-

методических сборниках и в периодике [2-17]. 

Двери глазовской alma mater всегда гостеприимно открыты для 

своей талантливой выпускницы, сотрудничающей с современным по-

колением преподавателей университета: С.Л. Скопкаревой, 

Е.Ю. Богдановой, Л.А. Богдановой, О.Ю. Овченковой, 

В.Н. Мартьяновой... Галине Арсентьевне у нас доверяется работа со 

студентами в роли эксперта качества знаний выпускников: она – ав-

торитетный председатель государственной экзаменационной комис-

сии на госэкзаменах родного факультета, где учится немало её быв-

ших учеников. 

Литературное краеведение и регионалистика – постоянное серь-

ёзное увлечение творческого педагога. Разнообразны маршруты 

школьных экспедиций по родному краю: родина Ф. Васильева и 

О. Поскребышева, Почашевская высота, маршрут Н.Г. Первухина и 

др. Ее авторская программа «Изучение удмуртской литературы в кур-

се русской литературы» (совместный проект с Е.Н. Захаровой) была 

опубликована с грифом Министерство образования и науки Удмурт-

ской Республики» в нашем учебном пособии [1]. Научно-

методическую ценность представляют изыскания учителя в области 

короленковедения [14; 16]. 

Ценит учитель-краевед сотрудничество с ПНБ им. 

В.Г. Короленко (Е.Н. Мишиной, О.В. Чирковой, О.А. Поздеевой), где 

ежегодно её ученики – призёры молодежной научно-практической 

конференции «Город Глазов и Глазовский район» с работами о Мас-

лове, создателе театра «Парафраз», о В. Шкляеве, поэзии Е. Данчук и 

др. (Персоналия педагога за 2023 год включена в календарь знамена-

тельных дат). 

Юбилей – повод не только подвести итоги, но и наметить даль-

нейшие перспективы. А планов и замыслов у Галины Арсентьевны 

множество. Пусть же они все исполнятся! 
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Традиционно киноклуб представляет собой организацию, которая 

объединяет истинных ценителей кино, знакомит зрителей с великими 

произведениями киноискусства, с выдающимися фигурами прошлого, 

с современными авторами и их дебютами. У киноэкрана собираются 

люди, которые говорят о разных интересных и важных вещах, затра-

гивая в своих обсуждениях социальные и политические проблемы, 

духовные и философские аспекты и не только. Киноклуб – это, преж-

де всего, дискуссия, это способ миропознания [7]. 

В контексте рассмотрения киноклуба как формы работы соци-

ального педагога с подростками в общеобразовательной школе необ-

ходимо дать трактовку такому понятию как «клуб». 

Клуб – это «общественная организация, добровольно объединя-

ющая группы людей в целях общения, связанного с различными ин-

тересами, а также для совместного отдыха и развлечений [6]. 
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Киноклуб является досуговым объединением, разновидностью 

клубов по интересам [2]. Кроме того, киноклуб является одной из 

форм внеурочной воспитательной работы. 

В свою очередь, внеурочная деятельность – это комплекс видов 

активности (кроме обучения), реализация которых способствует 

успешному освоению детьми основной образовательной программы 

[1]. Целью киноклуба является совместная деятельность, направлен-

ная на удовлетворение совокупности потребностей, связанных с этим 

увлечением, включая стимулируемое им межличностное общение [4]. 

Конкретные виды и формы деятельности клуба определяются его ти-

пом, задачами, местными условиями, инициативой участников. Кино-

клубы могут быть открытыми и закрытыми, культурнопросветитель-

скими или дискуссионными. 

Наиболее оптимальной формой работы с подростками является 

дискуссионный киноклуб, организованный в образовательной органи-

зации [7]. Основными характеристиками дискуссионного киноклуба в 

учебном заведении являются примерно одновозрастной состав, огра-

ниченное время пребывания в клубе, ведущая задача и педагогиче-

ское руководство. В данном исследовании, киноклуб – это форма 

воспитания, отличающаяся долговременностью, относительным по-

стоянством состава, его активностью и заинтересованностью аудито-

рии в подобном времяпрепровождении. 

Рассмотрим аспекты киноклуба, как формы работы социального 

педагога. 

По мнению Е.И. Смирновой, специфика клубного объединения, 

как правило, определяется следующими признаками [6]. 

1. Длительный (или продолжительный) контакт участников объ-

единения, то есть относительная стабильность состава. 

2. Совместная деятельность участников, то есть групповая, а не 

индивидуальная форма работы. 

3. Добровольное свободное самоопределение участников. 

4. Активное участие членов объединения в его работе. 

Отсюда следует, что для подростков киноклуб может являться 

возможностью социализации, видом времяпрепровождения, досугом 

и отдыхом, местом, где можно реализовать себя, а также получить 

новые знания. Следовательно, киноклуб является привлекательной 

формой работы для подростков, так как удовлетворяет их потреб-

ность в познании, общении, ярких впечатлениях, развлечении и отды-

хе. 
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Одна из важнейших особенностей киноклуба – это доброволь-

ность. 

И.С. Левшина считает, что в системе воспитательной работы в 

форме киноклуба вся работа по подготовке школьника к общению с 

миром кино проводится в обстановке максимально свободной от ме-

тодов обучения – от обязательных заданий, письменных работ, балль-

ных оценок [2]. Следовательно, преимущество создаваемых киноклу-

бов заключается в том, что они не ограничены ни рамками, ни време-

нем прохождения программы, что в них могут участвовать учащиеся 

разных классов, а главное – что это форма досуговой организации 

подростков, основанная на принципах добровольности и личной за-

интересованности каждого участника. Потенциальные возможности 

киноклуба не только дополняют, но и во многом превосходят тради-

ционные словесные методы воспитания [2]. 

Специфика киноклуба заключается также в его полифункцио-

нальности. 

Один из подвижников киноклубного движения С.Н. Пензин вы-

деляет следующие взаимосвязанные функции киноклуба [5]: 

- кинообразование («роль» своеобразного факультатива); 

- пропаганда киноискусства («роль» пропаганды киноискусства); 

- прокат «трудных» фильмов («роль» специализированного кино-

театра); 

- рецензирование фильмов («роль» критика); 

- анкетирование публики («роль» социолога); 

- общение (место встреч и проведения досуга). 

Деятельность клуба – комплекс видов активности, развивающий 

социальную активность, знания, творчество и проведение досуга. 

В современных социокультурных обстоятельствах особенно зна-

чимыми являются следующие шесть основных функций киноклуба 

[5]: 

- информационно-просветительская (кинообразовательная); 

- киновоспитательная; 

- анимационная; 

- рекреативно-оздоровительная; 

- культуротворческая; 

- коммуникативная. 

В данном исследовании киноклуб рассматривается как форма ра-

боты с подростками, следовательно, в контексте исследования особо 

важными являются информационно-просветительная, киновоспита-

тельная и коммуникативная функции клуба. 
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Реализация информационно-просветительской функции поможет 

подросткам не только приобщиться к миру киноискусства, но и рас-

ширить кругозор, постичь новое, неизведанное, овладеть системой 

знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании обществен-

ных отношений, следовательно, повысить уровень правовой воспи-

танности по когнитивному компоненту. 

Рассматривая возможности киноклуба, как формы работы соци-

ального педагога, акцентируется внимание на познавательно-

воспитательном потенциале произведений киноискусства, их воздей-

ствии, обогащающем жизненный и духовный опыт кинозрителей, а 

также позволяющий подросткам критически осмысливать социаль-

ную информацию, следовательно, повысить уровень воспитанности 

по личностному компоненту. 

Художественная коммуникация – это лишь одна сторона комму-

никативной функции киноклуба, вторая сторона – коммуникация 

межличностная (общение членов киноклуба друг с другом). Как из-

вестно, общение со сверстниками – один из ведущих видов деятель-

ности подростков. 

Киноклуб относится к социально направленным, социально зна-

чимым формам воспитательной деятельности [5]. Основу такой фор-

мы, как киноклуб, составляет «кино». 

Кино – это вид искусства, произведения которого создаются с 

помощью киносъёмок реальных, специально инсценированных или 

воссозданных средствами мультипликации событиями [5]. 

Кино несет аудитории информацию самого широкого плана: ис-

торическую, правовую, нравственную, психологическую, социаль-

ную, экономическую, научную и др., а также отражает действитель-

ность с наибольшей реалистичностью и наглядностью. Кино является 

наиболее точной копией действительности, фотографически точной, 

изображение на экране воспринимается как фрагмент самой жизни. 

Хотя, как отмечает В.Л. Прокофьева, при всей своей реалистичности, 

кино не копирует действительность, а воссоздает ее: «В фильме моде-

лируется жизнь, характер персонажей, их внутренний мир, диалекти-

ка событий, чувств» [1]. 

Воспитательная функция кино заключается в представлении мо-

делей жизни, образцов поведения, в пропаганде ценностей, в форми-

ровании отношений к миру, людям, к самому себе, в приобщении к 

культуре и искусству, к этическим, правовым, идеологическим и про-

чим нормам современного общества [7]. Кино учит и воспитывает, 

расширяя жизненный опыт личности, включая в него новые ситуации 
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и отношения. Причем специфика киноклуба как формы воспитания 

заключается, прежде всего, в том, что он отрицает дидактическую 

прямолинейность, воспитывает ненавязчиво [6]. 

Кино используется как один из основных инструментов форми-

рования у подростков необходимого мировоззрения, ставя конечной 

целью формирование всесторонне развитой личности [9]. Художе-

ственные фильмы, обладающие мощным социализирующим потенци-

алом, воспроизводят в сознание подростков различные варианты их 

жизненных сценариев, оказывают влияние на их мировоззрение, спо-

собствуют развитию критического мышления, нравственности, пра-

вовых убеждений.  

Осмысление фильма у подростков происходит, прежде всего, 

отождествлением их с героями кино, выразительным проникновением 

во внутренний мир и сочувствием персонажам. Просмотр фильма 

также характерен глубоким эмоциональным переживанием сюжетных 

линий, обогащающих подростков опытом жизни других людей и раз-

вивая их духовно-нравственные качества.  

Фильм выполняет функцию своеобразного тренажера, создаёт 

предлагаемые обстоятельства, требующие принятия решения [10]. 

Кинокадры вызывают чувственное отображение объектов действи-

тельности, информирующее о конкретной ситуации, практических 

действиях.  

Деятельность киноклуба – это комплекс видов активности, разви-

вающий социальную активность, знания, творчество и проведение до-

суга. 
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На сегодняшний день речь человека становится более бедной и 

невыразительной. Современные школьники с трудом формулируют 

свои мысли, общаются друг с другом, вызывают трудности при рабо-

те с текстоми заучивание стихотворений, басен, построение переска-

за. В процессе развития связной речи школьников мы сталкиваемся с 

низким уровнем словарного запаса, неспособностью построить моно-

лог и диалог исвязывать слова в предложениях, невозможностью 

сконструировать вопрос и выстроить ответ. 

Тихеева Е.И. считает, что развитие связной речи происходит в 

общении людей. Окружающая среда ребёнка влияет на структуру ре-

чи и её содержание. Педагог должен обладать грамотной, вежливой и 

эмоционально-выразительной речь. Ушинский К.Д. в свою методику 

включил уроки наблюдения, в которых обращает внимание на связь 

представления со словом [7]. 

При развитии речи необходимо пополнять словарный запас и 

развивать навыки речевой деятельности. Для речи школьника необхо-

дима чёткая дикция. В ситуациях, когда нужно говорить или писать, 

речь становится средством самовыражения [5]. 

Текучев А.В. определяет связную речь как речевое высказывание, 

языковые компоненты которого являются едином целом. Ф.А. Сохин 

говорил о связной речи, како достижениях ребёнка в овладении язы-

ком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса и граммати-

ческого строя [4].  

Потребность в общениии создание речевой среды являются ос-

новными условиями для развития связной речи и формирования рече-

вых умений, а именно определение темы, основной мысли текста и 

его микротемы [5].  

Для развития речи К.Д. Ушинский предложил связать слова с 

картинками, Л.С. Выготский говорил о создании плана речевого вы-

сказывания, как о последовательном размещении главных элементов 

высказывания [1]. 

Для развития связной речи необходима наглядность, тогда слово 

и его значение вызывают конкретные представления. Таким свой-
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ством обладает мнемотехника – методы и приёмы, в основе которы-

хассоциативные связи образуются между предметом и зрительным 

образом. Применение мнемоприёмов способствует лучшему усвое-

нию знаний об особенностях природы, об окружающем мире и точ-

ному запоминанию структуры рассказа, сохранению, воспроизведе-

нию информации и развитию связной речи [8]. 

Мнемоприёмы способствуют развитию связной речи, а именно 

точному запоминанию структуры рассказа, текста и его пересказу. 

Учитель помогает обучающимся раскрывать творческие способности 

[6]. 

На своих уроках учителя применяют мнемонические квадраты, 

таблицы, пиктограммы, ассоциации, составление коллажей: ассоциа-

ции применяют для запоминания ФИО авторов произведений и уста-

навливают сходство между знакомыми и запоминаемыми предметами  

[3]; используя метод ключевых слов, учащиеся создают фундамент, с 

помощью которого легко воспроизводят текст, восстанавливая цепоч-

ку запоминаемых слов [3]; для построения пересказа используется 

«Коллаж», включающий в себя буквы и цифры, геометрические фи-

гуры и картинки [2]; с помощью пиктограммы учащиеся лучше запо-

минают содержание произведения, когда при его прослушивании 

быстро и схематично создаётся представленная картина [2]. 

Мнемоквадраты – это простое изображение, обозначающее слово 

или словосочетание, его характеристики или простое предложение.  

Мнемодорожки представляют совокупность изображений, с помощью 

которых составляется рассказ в два-три предложения. В мнемотабли-

цах схематично изображаются основные звенья, по которым учащие-

ся запоминают и воспроизводят рассказ [2]. 

Мнемоприёмы созданы на основе принципа от простого к слож-

ному. На первом этапе происходит знакомство с мнемоквадратом, и 

постепенно переходят на мнемодорожку и далее на мнемотаблицы. 

Мнемоприёмы наиболее эффективны при разучивании стихотворе-

ния, написания сочинений, составления рассказа и пересказа, плана 

произведения [2]. 

Мы определили уровень развития читательских умений младших 

школьников, используя три методики: методика Р.С. Немова «Опре-

деление понятий», методика обследования речи Т.А. Фотековой «Со-

ставление предложений из слов, предъявленных в начальной форме», 

методика обследования речи Т.А. Фотековой «Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок». 
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Для развития читательских умений проведена опытно-

экспериментальная работа в 4 классе. На разных этапах уроков по ли-

тературному чтению применялись мнемоприемы. 

При изучении стихотворения «Няне» А.С. Пушкина проходило 

знакомство с мнемоническими квадратом и таблицей для развития 

умения работать с текстом и ориентироваться в нём. При чтении сти-

хотворений «Туча» и «Унылая пора» А.С. Пушкина у учащихся про-

должилось закрепление умений работать с мнемоквадратами и мне-

мотаблицами. На протяжении трёх уроков по «Сказке о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» А.С. Пушкина учащиеся знакомились с 

новым приёмом – мнемодорожкой для точного запоминания и вос-

произведения частей произведения. На уроках при составлении плана 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина и 

сказки «Ашик-Кериб» М.Ю. Лермонтова применили мнемотаблицу 

для развития умения восстанавливать последовательность событий. 

Тематическая проверочная работа по творчеству А.С. Пушкина про-

водилась с использованием мнемоквадрата и мнемотаблицы для раз-

вития умения соотносить предложения с иллюстрациями. Для обога-

щения словарного запаса применена мнемодорожка в стихотворении 

«Дары Терека» М.Ю. Лермонтова. При чтении сказки 

М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» использовали мнемоквадрат для 

лучшего понимания прочитанного текста, мнемодорожку для форми-

рования навыков чтения и правильной речи школьников и мнемотаб-

лицу для развития умения составлять краткий пересказ. При проведе-

нии тематической проверочной работы по творчеству 

М.Ю. Лермонтова применили приём «Пиктограмма» для восстанов-

ления порядка картинок-символов по сюжету произведений и постро-

ения связных речевых высказываний. 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы, мы 

выявили, что благодаря использованию приёмов мнемотехники на 

уроках литературного чтения уровень развития читательских умений 

обучающихся повысился. Школьники обогатили словарный запаса, 

научились работать с текстом, восстанавливать сюжет произведений 

и строить связные речевые высказывания. 

Приемы мнемотехники необходимо использовать в единой си-

стеме на всех уроках в начальной школе, учитывая возрастные и ин-

дивидуальные особенности развития учащихся, создавать благопри-

ятные условия для успешного воспроизведения изученного материа-

ла. 
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Овладение родным языком как средством общения является важ-

ным приобретением ребёнка, оно рассматривается как фундамент 

развития и обучения детей. С раннего возраста у детей наблюдается 

интерес к словесному творчеству, что получило название феномена 

«словотворчества» или «речетворчество», данный термин предложил 

П.А. Флоренский. По мнению автора, это – не просто утверждение 

«готовой» языковой нормы, а поиск источников её происхождения и 

границ применимости.  

Детское словотворчество свидетельствует о том, что ребёнок не 

просто перенимает и копирует речь взрослых людей, он ещё и анали-

зирует их слова, критически оценивает, контролирует. Следователь-

но, детское словотворчество позволяет ребёнку постичь все тонкости 

и хитрости родного языка, что на наш взгляд, является важным усло-

вием успешного овладения правильной, грамотной речью. 
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Проблеме развития словесного творчества дошкольников посвя-

тили труды многие ученые: А.Г. Арушанова, З.Г. Сахипова, 

Н.А. Стародубова, О.С. Ушакова, Т.Н. Ушакова, Н.А. Рыбников, 

Л.Б. Фесюкова, С.Н. Цейтлин, К.И. Чуковский, В.И. Яшина и др. [1]. 

А.Н. Гвоздев связывал это явление со стремлением дошкольника 

говорить так, как говорят взрослые, желанием освоить грамматиче-

ские нормы языка [4]. 

К.И. Чуковский показал, что в дошкольном детстве ребенок об-

ладает повышенной чувствительностью к языку, к смысловой, звуко-

вой стороне речи. Эта чувствительность проявляется в легкости, с ко-

торой ребенок запоминает слова, их звучание и значение, осваивает 

нормы и правила грамматики, в тонкости анализа смысла и формы 

слова, а также в особом, лингвистическом (познавательном) отноше-

ние к языку, интересе к словам, звукам, рифмам [1]. 

По мнению В.И. Яшиной, словотворчество, как и усвоение обыч-

ных слов родного языка, имеет в своей основе подражание тем рече-

вым стереотипам, которым дети учатся от окружающих их взрослых. 

Ребёнок придумывает новые слова по образцу, который раньше усво-

ен или только что услышан, но этот образец всегда ест. 

С.Н. Цейтлин, пишет о том, что ребёнок, не находя нужного сло-

ва в своём не очень обширном лексиконе, чаще всего прибегает к 

конструированию производного слова [4]. 

Поддерживая мысль предыдущего автора, А.Г. Арушанова отме-

чает, что словотворчество у детей появляется дважды: как исполни-

тельское действие (на основе подражания) и как эксперимент (когда 

ребенок знает словообразовательную основу). Следовательно, слово-

творчество, как и усвоение обычных слов родного языка, имеет в сво-

ей основе подражание тем речевым стереотипам, которым дети учат-

ся от окружающих их взрослых. Ребёнок придумывает новые слова по 

образцу, который раньше усвоен или только что услышан, но этот об-

разец всегда есть. 

Ученые также отмечают, что детское словотворчество является 

показателем освоения ребёнком словообразовательных средств род-

ного языка. 

Так, Н.А. Рыбников поражался богатством детских словообразо-

ваний и их лингвистическим совершенством; он говорил о словотвор-

честве детей, как о «скрытой детской логике, бессознательно господ-

ствующей над умом ребёнка» [4]. 

Автор отмечает, что в первом случае дети образуют свои слова 

по аналогии с теми, которые уже усвоили. Взрослые понимают смысл 
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этих новообразований, так как у них нет смысловых грамматических 

ошибок тут и у них правильные значения. Во втором случае дети из-

меняют слова в речи обычно по продуктивному типу склонения или 

спряжения, продуктивно образуют форму множественного числа. 

Словотворчество, связанное с ними, всегда заметно. 

Традиционные формы обучения, которыми являются занятия, не 

всегда отвечают современным требованиям и запросам ребенка, раз-

витию его потребностей, так как однообразие методов и приемов не 

побуждает детей к деятельности и не вызывает у ребенка положи-

тельных эмоций и мотивации.  

В соответствии с Федеральной образовательной программой до-

школьного образования (далее ФОП   ДО) при организации обучения 

целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, нагляд-

ные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей, в том числе исследовательский 

метод ‒ составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экс-

периментирование) [5]. 

Цель нашего исследования состоит в изучении возможностей 

проблемной ситуации как метода развития словотворчества детей. 

Вопросы проблемного обучения исследовали психологи 

И.Я. Лернер, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, 

М.Н. Скаткин и другие, которые определили суть проблемного обу-

чения, разработали классификацию проблемных ситуаций, этапы и 

условия для ее решения. 

Авторы по-разному интерпретируют проблемную ситуацию, но 

большинство ученых рассматривают ее как ситуацию познавательно-

го затруднения (Ю.К. Бабанский, М.И. Махмутов), или интеллекту-

ального затруднения (С.Л. Рубенштейн, В. Оконь) [2].  

В основу нашего исследования положена концепция 

А.М. Матюшкина, на создание и вовлечение детей в проблемную си-

туацию. Он определяет ее, как особый вид мыслительного взаимодей-

ствия субъекта и объекта; характеризуется таким психическим состо-

янием, возникающим у субъекта (ребёнка) при выполнении им зада-

ния, которое требует найти (открыть или усвоить) новые, ранее не из-

вестные субъекту знания или способы действия и выделяет следую-

щие проблемные ситуации: 

1. Проблемные ситуации, в которых усваиваемым неизвестным 

является цель (предмет) действия. В ситуациях этого рода неизвест-
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ное будут составлять какие-либо усваиваемые человеком закономер-

ности, те или иные теоретические положения. 

2. Такие проблемные ситуации, в которых усваиваемое неизвест-

ное составляет способ действия. 

3. Проблемные ситуации, в которых неизвестным являются но-

вые условия действия. Ситуации этого рода чаще применяются при 

изучении формирования навыков, т.е. на различных этапах трениров-

ки усвоенного действия [3]. 

Однако, чтобы создать проблемную ситуацию, педагог должен 

знать её психологическую структуру, основными компонентами ко-

торой являются: 

•  неизвестное, т.е. усваиваемое ребёнком новое знание или спо-

соб деятельности; 

•  познавательная потребность, побуждающая детей к интеллек-

туальной деятельности; 

•  интеллектуальные, творческие возможности ребёнка, достигну-

тый уровень знаний и прошлый опыт. 

По мнению автора, все эти компоненты характеризуют и внут-

ренние условия мышления: мотивы, достигнутый уровень знаний ре-

бёнка и его возможности. Поэтому проблемная ситуация возникает 

только при наличии внутренних условий мышления, а её разрешение 

способствует созданию внутренних условий мышления для принятия 

последующей проблемной ситуации, что важно учитывать при созда-

нии систем проблемных ситуаций [2]. 

Таким образом, старший дошкольный возраст благоприятный пе-

риод для развития всех сторон речи, в том числе и словотворчества. 

Исследования ученых показывают, что дети готовы к решению про-

блемных ситуации и их возможно использовать для развития у детей 

словотворчества. 
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Проектно-исследовательская деятельность обучающихся стано-

вится всё более актуальной в современной педагогике, и это законо-

мерно, так как именно в ходе правильной самостоятельной работы 

над созданием проекта формируется культура интеллектуального 

труда учащихся. 

В базовой школе РАН  Удмуртской Республики «Лицей № 14» 

решению этой задачи уделяется приоритетное внимание в урочной и 

внеурочной деятельности, например, в рамках курса «Основы про-

ектно-исследовательской деятельности», программа которого осваи-

вается в течение учебного года в 5–8 и 10 классах за 34 учебных неде-

ли. 

Основная цель курса – формирование ключевых компетенций 

учащихся для решения практических задач с использованием про-

ектного метода. 

В самом начале курса обучающиеся определяются с темой иссле-

дования, поэтому на занятии «Выбор тематики проекта» учитель 

представляет варианты возможных тем и раскрывает общий алгоритм 

их выполнения. Предлагаются следующие темы: 

1) Фантастические (несуществующие) – разрабатываете сами; 

2) Эмпирические (основанные на опыте) – проводите собствен-

ные наблюдения и эксперименты; 

3) Теоретические (научное познание) – проводите работу по изу-

чению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных ис-

точниках. 

Далее ученикам предлагается в ходе «мозгового» штурма сфор-

мулировать ответы на вопрос «Какой должна быть тема проекта?». 

Учитель записывает все ответы на доске, оформляя их в виде класте-

ра. В конце данного задания ученики приходят к следующим выво-

дам: тема должна быть интересной, выполнимой, а результаты – по-

лезными участникам исследования и окружающим; желательно, что-

бы тема отличалась оригинальностью, в ней необходим элемент 

неожиданности; выбирая проблему, нужно учесть наличие необходи-

мых средств и материалов для ее решения (в этом случает речь идет о 

доступности темы для исследования). 

Чтобы окончательно определиться с темой проекта, ребятам 

предлагается ответить на вопросы: «Что меня интересует больше все-
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го? Чем я хочу заниматься прежде всего (поэзией или физикой, эко-

номикой или биологией, математикой или географией и т.д.)? По ка-

ким учебным предметам я получаю высокие отметки? Что из изучен-

ного на уроках мне бы хотелось узнать более глубоко?». 

Отдельное внимание мы уделяем групповым проектам. Как пра-

вило, в этом случае исследования выполняются на стыке нескольких 

учебных предметов, что усиливает актуальность и новизну работ. Для 

этого обучающимся предлагается выполнить следующее задание: 

«Попробуйте сформулировать темы проектов, обратив внимание на 

то, что проект охватывает несколько предметов: история и право, 

русский язык и иностранный язык, литература и МХК, информатика и 

обществознание и т.д.» [1]. 

Представим результаты проделанной работы на примере темы 

следующих групповых проектов: 

- Стажерская площадка «Поколение NEXT» (предметы – химия и 

биология; продукт – методическая разработка, сценарий мероприя-

тия); 

- Создание интерактивной карты «Пушкин и декабристы» (пред-

меты – литература и география; продукт – гугл-карта); 

- Создание модели солнечной системы / галактики (предметы – 

астрономия, ИЗО, технология; продукт – макет);  

- Стеновой декор в учебном кабинете (предметы – технология, 

ИЗО, математика). 

В 2022–2023 учебном году обучающимися было реализовано и 

представлено 97 проектов: индивидуальных и групповых по 15 пред-

метам и направлениям: биология – 14, рукоделие – 12, техническая 

направленность – 10, психология – 10, история – 9, экология – 8, об-

ществознание – 7, информатика и компьютерные технологии – 6, гео-

графия – 4, литература – 4, химия – 3, физическая культура – 3, музы-

ка – 3, русский язык – 3, английский язык – 2. 

Опыт первого года преподавания данной дисциплины в 2022–

2023 учебном году выявил некоторые особенности, которые требуют 

дальнейшей доработки: 

1. Низкая степень ответственности обучающихся (особенно в 5–

6 классах) в работе над групповыми проектами: в ходе еженедельных 

проверок по выполнению этапов проекта ребята часто приходят не 

готовыми, перекладывают ответственность друг на друга, в частности 

на отсутствующих учеников. 
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Рекомендации: в классах этих параллелей предлагать выполнение 

индивидуальных проектов; предлагать ребятам вести чаты проектных 

групп для оперативного обмена информацией. 

2. Некоторые ребята почти не работают в составе проектной 

группы. 

Рекомендации: по согласованию с остальными участниками про-

екта делить группу на 2 и более на ранних этапах выполнения работы; 

3. В результате выбора тем отметим, что среди исследований 

естественнонаучной направленности мала доля, в частности, работ по 

химии (3 проекта из 97), по физике тем нет вообще; в то время как, по 

биологии и экологии, предметам, преподаваемым одним учителем 

выбрано 22 темы. Говоря о распределении по видам, слишком велика 

доля информационных работ – 35 %. 

Рекомендации: во избежание неравномерной нагрузки по руко-

водству проектной деятельностью между учителями ввести требова-

ние к первому заседанию методических объединений в следующем 

учебном году – подготовить не менее 3 тем для индивидуальных и 

групповых проектов от каждого учителя, уменьшая при этом количе-

ство информационных проектов [2]. 

Ежегодно лучшие проекты лицеистов участвуют в научно-

практических конференциях республиканского и всероссийского 

уровня, в мероприятии «День Науки», проводимом 8 февраля.  

Среди задач, которые мы считаем актуальными и перспективны-

ми в своей работе, отметим следующие: 

- более основательное изучение основ научного исследования в 

системе урочной и внеурочной деятельности; 

- актуализация внутрипредметных и межпредметных связей при 

освоении учебных предметов и курсов; 

- совершенствование взаимоотношений «учитель–ученик–

коллектив учащихся» в сторону сотрудничества. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

04.08.2023 г.) «Об образовании в Российской Федерации» ст. 41. 

Охрана здоровья обучающихся, гласит: <… Организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, при реализации образова-

тельных программ создают условия для охраны здоровья обучающих-

ся, в том числе обеспечивают: проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и вос-

питание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции…>. В целях исполнения закона «Об образовании в РФ» на базе 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж» (далее – колледж) ежегодно реализуются региональные и 

федеральные проекты, направленные на пропаганду и обучение навы-

кам здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), а также подготовку бу-

дущих педагогов к профессиональной деятельности с учетом созда-

ния в образовательных организациях здоровьесберегающей среды. 

Ни для кого не секрет, что образовательные учреждения являют-

ся важнейшим после семьи институтом, способными оказывать влия-

ние на сознание детей, подростков и молодежи, обеспечивать защиту 

их прав и законных интересов, выявлять причины развития девиант-

ных наклонностей и содействовать всестороннему развитию личности 

в целом.  

Участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий на организацию и проведение 

проектной активности, направленной на воспитание, развитие и само-

реализацию детей и молодежи, организацию досуга детей и молодежи 

в 2023 году (РДДМ «Движение Первых»), позволило педагогическо-

му коллективу колледжа создать образовательный кластер по органи-

зации и проведению массовых внеурочных мероприятий средствами 

искусства, музыки, физической культуры и спорта, представленный 

на рисунке 1.  
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Рис. 1. Образовательный кластер по пропаганде ЗОЖ 

среди детей и молодежи Удмуртии 

В образовательный кластер вошли учреждения разных студеней и 

ведомств: профессиональные образовательные организации; учре-

ждения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики; 

средние общеобразовательные школы г. Ижевска (№ 17, 49, 52, 88, 93, 

74, 45) и других муниципалитетов – «Якшур-Бодьинская сельская 

гимназия», «Хохряковская СОШ», «Подшиваловская СОШ», «Мало-

пургинская СОШ № 1», «Завьяловская СОШ с УИОП», «Среднепо-

стольская СОШ», на базах которых реализуются сетевые образова-

тельные программы профессионального обучения, дошкольные 

учреждения и учреждения дополнительного образования, являющие-

ся базами производственной практики студентов.  

В рамках реализация грантовского проекта «Дорога, которую 

МЫ выбираем!» (05.09. – 08.12.2023 г.) проведено более 20-ти массо-

вых досуговых мероприятий разной направленности, в том числе ту-

ристический слет и выездные коммунарские сборы на базе АУ   УР 

«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»», а также 

мероприятия профилактического характера с приглашением специа-

листов-медиков из Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями, кожно-венерологического диспансе-

ра, Станции переливания крови, Центра охраны семьи и репродукции 

и др. 

Каждое досуговое мероприятие приурочено к Всемирным, Меж-

дународным или Всероссийским дням, посвященным здоровьесбере-

жению или пропаганде ЗОЖ. В качестве организаторов выступили 

преподаватели и студенты 3–4-х курсов разных специальностей, а 
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участниками – воспитанники детских садов, обучающиеся школ 

г. Ижевска и Удмуртской Республики, студенты 1-2-х курсов колле-

джа и других ПОО, дети, занимающиеся в учреждениях дополнитель-

ного образования.  

 
Рис. 2. Модель реализации проектной активности 

В целом в досуговые мероприятия разной направленности, в рам-

ках реализации проекта, было вовлечено 4 168 (четыре тысячи сто 

шестьдесят восемь) воспитанников и обучающихся учреждений раз-

ных ведомств и ступеней образования на территории г. Ижевска и 

Удмуртской Республики. 

Одним из значимых мероприятий, на наш взгляд, был Региональ-

ный конкурс профессионального мастерства среди студентов учре-

ждений ПОО педагогического профиля «Будущий учитель здоровья 

Удмуртии–2023», который прошел 13 октября 2023 г., и был приуро-

чен к Всемирному дню учителя и Всероссийскому дню дошкольного 

работника. 

В первом региональном кон-

курсе приняли участие 9 студентов 

выпускных групп из четырех про-

фессиональных образовательных 

организаций Удмуртии: БПОУ   

УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический кол-

ледж» (3 чел.), БПОУ   УР «Ярский 

политехникум» (2 чел.), БПОУ   

УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж им. 

П.И. Чайковского» (2 чел.) и БПОУ   УР «Дебесский политехникум» 

(2 чел.). Участники проходили конкурсные испытания по трем специ-
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альностям на звание – «Лучший учитель здоровья начальных клас-

сов»; «Лучший воспитатель здоровья» и «Лучший педагог дополни-

тельного образования здоровья» https://vk.com/urspk_life?z=photo-

173598165_457254860%2Fwall-173598165_1523  

Абсолютным Победи-

телем конкурса стала сту-

дентка БПОУ   УР «Уд-

муртский республиканский 

социально-педагогический 

колледж», специальности 

«Преподавание в началь-

ных классах» – Угланова 

Варвара, которая покорила 

весь состав компетентного 

жюри своей методической 

грамотностью отбора со-

держания и построения открытого урока, умением проводить самоан-

ализ учебного занятия, креативностью в творческой импровизации на 

тему «Культура здоровья», а также доброжелательность и жизнелю-

бием. Можно с уверенностью сказать, что Варвара действительно – 

Будущий учитель здоровья Удмуртии!  

Методисты, которые посещали уроки «Лучшего учителя здоровья 

начальных классов» Карманова Дмитрия (студента нашего колледж) 

готовы отдать своих детей к нему в класс. И это, поистине, большая 

заслуга преподавателей, которые уделяют огромное значение сбере-

жению здоровья детей и подготовке будущих учителей, воспитателей 

и педагогов дополнительного образования к профессиональной дея-

тельности.  

И в заключении необходимо отметить, что педагогические кол-

леджи имеют уникальную возможность, в силу того, что студенты 

проходят производственную практику в учреждениях разных ступе-

ней образования (ДОУ,   СОШ,   ДДТ), реализовывать идеи здоровьс-

бережения и ценностно-смысловой ориентации в Мире среди детей и 

подростков в системе взаимодействия «Равный – Равному». Кроме 

того, что студенты во время прохождения практики получают прак-

тический опыт социального проектирования (по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья), они приобретают реальный опыт организа-

ции профилактической, пропагандистской и просветительской работы 

с обучающимися школ и воспитанниками ДОУ. Именно этот опыт 

поможет им в будущем реализовать себя в профессии и прожить соб-

https://vk.com/urspk_life?z=photo-173598165_457254860%2Fwall-173598165_1523
https://vk.com/urspk_life?z=photo-173598165_457254860%2Fwall-173598165_1523
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ственную жизнь с высоким качеством, придерживаясь здорового 

жизненного стиля. Ни для кого не секрет, что только здоровый педа-

гог может воспитать здоровую личность! Именно эта позиция была 

заложена в основу разработки и реализации социально-значимого 

проекта «Создание образовательного кластера по пропаганде ЗОЖ 

среди детей и молодежи Удмуртии (Дорога, которую МЫ выбира-

ем!)». 
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Применение технологии проблемного обучения  

на кафедре анатомии человека 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проблемного 

обучения как продуктивного способа организации самостоятельной 

деятельности обучающихся. При работе над проблемной задачей у 

студентов вырабатывается навык работы в команде. Это позволяет 

развить их ответственность, самостоятельность и самоконтроль. 

Ключевые слова: технология проблемного обучения, работа в 

команде, достижение поставленной цели, итоговые занятих по разде-

лу анатомии человека.  
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Abstract: The article discusses the issues of problem-based learning 

as a productive way of organizing students' independent activities. When 

working on a problematic task, students develop the skill of working in a 

team. This allows them to develop their responsibility, independence and 

self-control.  

Keywords: technology of problem-based learning, teamwork, 

achievement of the set goal, final classes in the field of human anatomy. 
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Современные государственные образовательные стандарты, а 

также развитие информационных технологий способствуют внедре-

нию в учебный процесс интерактивных методов обучения. В настоя-

щее время педагогика обладает достаточным количеством таких тех-

нологий, например, круглый стол, «кейс-метод», мастер класс, деловая 

и ролевая игры, проблемная лекция и другие. 

Проблемное обучение – это способ организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, который ставит перед учащимися реаль-

ные проблемы и задачи, требующие поиск и анализ информации, при-

нятие решений и применение полученных знаний и навыков на прак-

тике [1]. История развития данного метода берет свое начало с древ-

них времен. Начиная с конца XIX века, он прошел путь от утвержде-

ния теоретических основ до практического применения в образова-

тельных учреждениях по всему миру. Проблемное обучение стало 

важным инструментом для достижения высоких результатов в обуче-

нии и развитии учащихся. 

Содержание проблемного обучения может быть разнообразным и 

зависеть от предметной области. Оно может включать в себя изучение 

теоретического материала, проведение экспериментов, исследование 

проблемных ситуаций, обсуждение в группах, анализ и обобщение ре-

зультатов. Важно, чтобы сформулированная проблема была интересна 

и вызывала исследовательский интерес обучающихся. Целью про-

блемного обучения является развитие критического и творческого 

мышления, самостоятельности и сотрудничества учащихся. 

На практических и лекционных занятиях по анатомии человека 

наряду с традиционными методами изучения применяются техноло-

гии интерактивного обучения. Анатомия человека, как и физиология, 

гистология, медицинская биология является фундаментальной дисци-

плиной в медицинском вузе. Это достаточно сложный предмет, вклю-

чающий в себя большое количество материала, который должен быть 

изучен студентом [4]. Поэтому применение интерактивных техноло-

гий, в частотности элементов проблемного обучения будет способ-

ствует формированию профессиональных компетенций, а также раз-

витию определенных умений и навыков, необходимых будущему вра-

чу [3]. 

На практических занятиях наряду с традиционным обучением 

преподаватели кафедры активно используют интерактивные методы, 

такие как: «кейс-метод», мастер-классы, проблемные лекции и другие. 

Например, на итоговом занятии по разделу «Лимфатическая система» 
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удачно используются элементы проблемного обучения. Организация 

работы данным методом включает следующие этапы: 

Во-первых, необходимо активизировать обучающихся, подвести 

их к тому, что той информации, которой они обладают недостаточно 

для решения конкретной задачи. Обучающийся систематизирует, оце-

нивает свои знания и приходит к выводу о недостаточности их для 

решения нового вопроса. 

Так на итоговом занятии по разделу «Лимфатическая система» 

были сделаны обобщающие выводы о принципах строения, определе-

на функциональная значимость ее для организма человека. 

Во-вторых, преподавателю необходимо создать новую проблему, 

акцентируя внимание обучающихся на недостаточности знаний по 

этой теме. 

Подведя итоги об особенностях строения лимфатической систе-

мы, были выдвинуты новые противоречия, приведем некоторые из 

них: 

- Каковы особенности оттока лимфы от матки. Какие лимфатиче-

ские узлы могут метастазировать опухолевые клетки? 

- В чем суть закона Мажанди, варианты его нарушения, клиниче-

ское значение? 

- Какие лимфатические узлы необходимо обследовать у ребенка с 

гнойным отитом при вскрытии ячеек сосцевидного отростка?  

- Достаточно часто у маленьких детей наблюдается затруднение 

носового дыхания, что связано с чрезмерным развитием лимфоидной 

ткани слизистой оболочки глотки. Увеличение каких миндалин может 

повлечь за собой это явление? 

- В хирургическое отделение обратился мужчина с расширением 

вен нижней конечности, уплотнением и потемнением кожи нат уровне 

медиальной лодыжки. Какие лимфатические узлы необходимо обсле-

довать хирургу? 

В-третьих, студенты были поделены на малые группы для обсуж-

дения, поиска информации и выдвижения гипотезы. Нужно отметить, 

что в исследовании приняли участие 55 обучающиеся трех групп вто-

рого года обучения. На этом этапе студенты активно вели поиск ин-

формации, находили пути решения, а также выступали перед группой, 

доказывая правильность полученных выводов. 

В заключении, сформулированы выводы, а также проведен само-

анализ. По просьбе преподавателя, каждым студентом были отмечены 

положительные и отрицательные, по его мнению, стороны такого ме-

тода обучения. 
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Например, большое количество студентов отметило такие поло-

жительные моменты как: 

- работа с группой развивает коммуникативные навыки общения, 

сближает студентов между собой; 

- выступление перед группой способствует грамотному построе-

нию речи; 

- более углубленное изучение информации и лучшее ее запоми-

нание; 

- некоторые студенты отметили, что такой метод способствует 

развитию навыкам работы с источниками литературы и другие. 

Хочется отметить, что в отличие от традиционной подачи инфор-

мации применение элементов интерактивного обучения носит более 

эмоциональный оттенок, а, следовательно, информация дольше оста-

ется в памяти.  

Среди отрицательных были отмечены следующие: 

- студенты, исследуя только свою проблему не вникают в сущ-

ность проблемы другой группы; 

- разная подача материала, не каждый может заинтересовать и 

убедить других обучающихся; 

- было отмечено, что данный формат подходит не для каждого за-

нятия, а только для итоговых, обобщающих; 

- боязнь дезинформировать других студентов. 

Таким образом, применение элементов проблемного обучения на 

занятиях способствует развитию коммуникативных навыков, а также 

умение работать в коллективе. В процессе решения проблемных за-

дач, студенты не только сами находят решение, но и общаются друг с 

другом, делятся своими мыслями и идеями. Такая форма обучения 

способствует развитию навыков сотрудничества, обмену опытом и 

обучению через диалог. Кроме того, метод проблемного обучения в 

анатомии человека способствует развитию самостоятельности и само-

организации у студентов. Ведь при работе над проблемной задачей, 

студенты обязаны самостоятельно организовать свою работу, разде-

лить ее на этапы, распределить роли и функции в команде. Это позво-

ляет развить ответственность, самостоятельность и самоконтроль. 

Данная методика преподавания, несомненно, может быть успешно 

применена на итоговых занятиях по разделу анатомии человека.  
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иллюстрации в обучении школьников изобразительному искусству. 

Также в ней затрагивается вопрос о том, как книжная иллюстрация 

может повлиять на развитие творческого потенциала обучающихся. 

Целью исследования было изучить роль и особенности книжного ил-

люстрирования в системе обучения школьников изобразительному 

искусству. Автором подробно рассматривается последовательность 

выполнения обучающимися книжной иллюстрации. В процессе до-

стижения поставленной цели были использованы следующие методы: 

изучение и анализ литературы по проблеме исследования, обобщение 

педагогического опыта.  
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Annotation: This article is devoted to identifying the role of book il-

lustration in teaching schoolchildren the fine arts. It also touches on the 

question of how book illustration can influence the development of stu-

dents’ creative potential. The purpose of the study was to study the role 

and features of book illustration in the system of teaching schoolchildren 

the fine arts. The author examines in detail the sequence of students' im-

plementation of book illustrations. In the process of achieving this goal, the 

following methods were used: study and analysis of literature on the re-

search problem, generalization of teaching experience. 

Keywords: Book illustration, fine arts, illustration, teaching school-

children. 

 

В настоящее время все больше учителей и педагогов осознают 

важность использования книжных иллюстраций в обучении изобра-

зительному искусству. Это связано с тем, что выполнение книжных 

иллюстраций представляет собой полезный инструмент для развития 

творческих способностей обучающихся. Книжная иллюстрация помо-

гает им лучше понимать и анализировать содержание различных про-

изведений искусства, развивать художественный вкус и эстетическое 

восприятие. 

Исследования описанной в статье проблемы проводятся на про-

тяжении сравнительно длительного времени. Такие ученые как 

А.И. Васильев, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, подтверждают важность 

использования книжных иллюстраций в системе обучения школьни-

ков изобразительному искусству  

Прежде чем говорить о книжной графике в системе обучения 

изобразительному искусству, рассмотрим содержание понятия «гра-

фика». В.А. Варданян определяет графику как «вид изобразительного 

искусства, произведения которого выполнены графическими матери-

алами (уголь, сангина, пастель, соус, карандаш и другие)» [1, с. 8]. 

Данный автор рассматривает в своей работе выразительные средства 

графики, основные графические материалы и техники.  

Одним из видов графического искусства является книжная гра-

фика. Она включает в себя непосредственно книжные иллюстрации, 

виньетки, обложки, буквицы и прочее. Под иллюстрацией будем по-

нимать «изображение, сопровождающее и поясняющее текст» [6]. 

Она используется для усиления эмоциональной составляющей напи-

санного в художественных произведениях, а также, например, для 

изображения пошаговых инструкций в технической документации. 
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Детская книга практически всегда иллюстрирована в зависимости 

от психологических особенностей школьников. В.А. Езикеева отме-

чала, что иллюстрация играет важную роль в понимании детьми ху-

дожественных произведений. В большей степени это относится к де-

тям младшего школьного возраста. Позже роль иллюстрации умень-

шается, а роль самого текста возрастает [3]. 

Книжные иллюстрации – это не только красивые картинки, но и 

важный инструмент в развитии творческих способностей учащихся. 

Они позволяют юным художникам проявить свой талант и показать 

свою фантазию, а также использовать различные материалы и техни-

ки. Кроме того, иллюстрации помогают развивать художественный 

вкус и обогащают внутренний мир учащихся. Поэтому использование 

книжных иллюстраций как визуального ряда в образовательном про-

цессе является важным шагом в развитии творческих способностей и 

формировании интереса к искусству. 

Детям важно увидеть и осознать значимость индивидуальности и 

стиля создания иллюстрации разных художников, а также их способ-

ность передать чувства, суть и смысл литературного произведения. 

Для этого можно познакомиться с творчеством таких художников, как 

Ю.А. Васнецов, М.В. Куприянов, В.В. Лебедев, Е.М. Рачев, 

В.А. Фаворский. 

Для того, чтобы уроки, посвященные творчеству иллюстраторов, 

были более продуктивными, важно включать в них интересные бесе-

ды. Они дают возможность узнать о жизни художников-

иллюстраторов, рассмотреть их работы и поразмышлять о выражае-

мых и ощущаемых эмоциях, композиции и художественном стиле. 

Кроме того, полезно посещать выставки иллюстраторов и смотреть 

фильмы об их творчестве. После изучения теории и творческих работ 

можно заняться созданием собственных иллюстраций. 

Для занятий по иллюстрированию учитель должен подготовить 

соответствующее литературное произведение, учитывая возрастные 

особенности детей и школьную программу по литературе. Например, 

в традиционной программе по изобразительному искусству для пер-

вого класса, разработанной В.С. Кузиным, предусмотрены уроки, на 

которых дети создают иллюстрации к русским народным сказкам. 

Первоклассники иллюстрируют сказки, которые уже были изучены 

ранее, такие как «Маша и медведь», «Колобок» и др. [7]. 

К.Д. Поскребышева определяет педагогические условия успеш-

ного обучения детей иллюстрированию литературных произведений: 
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1) четкая формулировка целей, задач, методов и содержания обу-

чения. 

2) использование разнообразных живописных и графических 

техник учащимися для работы в данной технике в соответствие с воз-

растными особенностями обучающихся.  

Данный автор выделяет три группы методов обучения иллюстри-

рованию литературных произведений – словесный, наглядный и 

практический. Первый включает в себя лекции, беседы об искусстве, 

обсуждение этапов работы и материалов, а также педагогическое со-

провождение на каждом этапе создания работы. 

Наглядный метод подразумевает использовании зрительного ряда 

– книг, презентаций, работ обучающихся из методического фонд, по-

сещение тематических оффлайн- и онлайн-выставок. 

Практический метод заключается в создании собственной твор-

ческой работы, подведении итогов и рефлексии.  

Нельзя не согласиться с позицией К.Д. Поскребышевой, что цели 

и задачи должны формулироваться с учетом приобретенного детьми 

опыта работы с художественными материалами, имеющимися умени-

ями и навыками. 

Что касается использования разнообразных художественных ма-

териалов, то заметим, что изображения создаются преимущественно 

графическими материалами: карандашами, пастелью, акварелью, ту-

шью, ручками, маркерами, фломастерами, соусом, сангиной, углем 

[7]. 

К.С. Куташева и О.В. Синева выделили десять основных тради-

ционных техник создания книжной иллюстрации: ксилография, 

офорт, рисунок карандашом (скетч), литография, акварельные иллю-

страции, иллюстрации гуашью, коллаж, иллюстрация чернилами [5]. 

Педагог должен обучать учеников основным видам иллюстраций, ко-

торые могут встречаться в книгах. В зависимости от размера и поло-

жения в книге, иллюстрации могут быть: обложкой, фронтисписом, 

заставкой, полосной иллюстрацией, полуполосной, разворотной, обо-

ронной и рисунками на полях. Иллюстрация на обложке или перепле-

те должна передавать идею книги. Фронтиспис располагается перед 

титульным листом и должен передавать общий характер литератур-

ного произведения. Заставки помещаются в начале части или главы 

на спусковой полосе вместе с текстом и помогают юному читателю 

настроиться эмоционально на новый материал. Рисунки на полях тек-

ста акцентируют внимание на менее значимых событиях произведе-

ния. Заставки и концовки помещаются в конце частей, глав или всей 



121 

 

книги и могут быть сюжетно-тематическими, орнаментально-

декоративными или символическими. Заставки и концовки должны 

быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и часто 

находятся рядом на книжном развороте [8]. 

При создании иллюстрации особо важно создание верной компо-

зиции. Например, при правильном расположении объектов в сюжет-

ной композиции создает еще и более глубокую передачу сюжета, 

именно то, что хотел сказать автор произведения. Для того, чтобы не 

совершать ошибки на итоговой работе, необходима работа с эскиза-

ми. После чего выбирается лучший из них и переносится на реальный 

размер [2]. 

Помимо вышесказанного в работе с иллюстрациями важно отра-

жение главной темы литературного произведения. Задачей является 

передача образов персонажей, а именно их характера, внешнего обли-

ка, места и среды обитания, целей и даже взглядов на мир.  

Пройдя все эти этапы работы, ребенок может приступать к вы-

полнению иллюстраций в материале на итоговом размере.  

На уроках по созданию иллюстраций педагогу необходимо кон-

тролировать процесс работы учащихся на каждом из этапов.  

Таким образом, организация обучения созданию иллюстрации 

состоит из таких этапов как знакомство учащихся с творчеством ху-

дожников – иллюстраторов, с различными материалами, техниками, 

видами иллюстраций, изучение основ композиции, выбор сюжетов, 

создание полноценного образа героев, создание эскизов в соответ-

ствии с полученными знаниями и создание собственной уникальной 

работы. После всей пройденной работы важно проведение рефлексии, 

подведение итогов, обсуждение, как лично, так и в коллективе, слож-

ностей, ошибок и успехов. В ходе обсуждений каждый ребенок может 

высказаться касательно своей работы и работ одноклассников. Поло-

жительным образом у детей откликнется и проведение итоговой вы-

ставки полученных работ. 

Компетентное педагогическое воздействие на процесс обучения 

созданию иллюстраций может привести к точному освоению этого 

вида изобразительного искусства детьми, а также к раскрытию их 

творческого потенциала, выявлению способностей и развитию худо-

жественного восприятия. 

В заключении можно отметить, что работа с книжными иллю-

страциями в учебном процессе помогает лучше понимать и анализи-

ровать произведения искусства, а также развивать творческие способ-

ности учащихся и их вкусовые предпочтения. Важно выбирать лите-
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ратурные произведения для иллюстрирования на уроках в соответ-

ствии с возрастом и психологией детей, а также школьной програм-

мой по литературе. Необходимо использовать разнообразные методы 

обучения, включая словесный, наглядный и практический методы, 

чтобы дети могли получить полное представление о технике и мате-

риалах работы с иллюстрациями. Разнообразие материалов и техник 

позволяет учащимся выбрать наиболее подходящий для себя способ 

работы. Важно, чтобы методики обучения иллюстрированию соответ-

ствовали высоким требованиям. Потому что отчасти от качества пре-

подавания зависит и последующий взгляд детей на мир, а если быть 

конкретным, то наличие или отсутствие стереотипного мышления, 

воображения и фантазии, умение разделять вещи на положительные и 

отрицательные, гуманные чувства. 
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Актуальность выбранной темы подчеркивает то, что сегодня все 

больше внимания уделяется сенсорному воспитанию детей. Вопросом 

сенсорного воспитания занимались такие зарубежные учёные, как 
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Ф. Фребель и М. Монтессори. А.П. Усова, А.В. Запорожец, 

Э.Г. Пилюгина, Е.И. Тихеева, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, 

Ю.М. Хохрякова полагали, что сенсорное воспитание, ориентирован-

ное на развитие восприятия, представляет собой один из ключевых 

аспектов дошкольного обучения. 

В раннем дошкольном возрасте сенсорное развитие имеет огром-

ное значение, так как он наиболее благоприятен для улучшения рабо-

ты органов чувств, накоплений знаний об окружающем мире. Ребенок 

начинает познавать окружающий мир с ощущения и восприятия. Раз-

витие ощущений и восприятий дает начало другим, более сложным 

психическим процессам: памяти, воображению и мышлению. 

В психологическом словаре «сенсорное развитие» определяется 

как развитие чувств и восприятия человека, формирование представ-

лений о особенностях предмета (формы, цвета, величины, положения 

в пространстве), т.е. о сенсорных эталонах [1]. Формирование пред-

ставлений о сенсорных эталонах в раннем возрасте происходит в раз-

ных видах деятельности: во время предметной деятельности и игр с 

составными и динамическими игрушками; во время экспериментиро-

вания с материалами и веществами (вода, песок, тесто и др.); а также 

во время общения и совместных игр со взрослыми и сверстниками. 

Наиболее успешно формирование представлений о сенсорных 

эталонах в раннем возрасте, происходит во время различных дидак-

тических игр и упражнений [2]. Малыш способен продолжительно 

усваивать сенсорный опыт и без постоянного руководства взрослых, 

действуя методом проб и ошибок. Для того, чтобы этот процесс был 

более эффективным, педагог умело подбирает, организовывает и про-

водит дидактические игры и упражнения, направленные на формиро-

вание представлений о сенсорных эталонах [4]. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и 

апробация серии дидактических игр и упражнений по формированию 

представлений о сенсорных эталонах у детей третьего года жизни. В 

исследовании приняли участие 20 детей третьего года жизни. 

Для определения критериев сформированности представлений о 

сенсорных эталонах у детей раннего возраста мы обратились к «Фе-

деральной образовательной программе дошкольного образования» 

(2022) [3], в соответствии с которой проводится образовательная дея-

тельность в детском саду. Согласно итогам реализации программы 

ребенок раннего возраста, достигший 3 лет, знает основные цвета 

(красный, желтый, синий, зеленый), и называть их; определяет основ-

ные геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-
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угольник); различает предметы по величине, выбирать среди двух 

предметов при условии резких различий (больше–меньше, длинный–

короткий, высокий–низкий). 

Исходя из вышеуказанных критериев, нами были подобраны ме-

тодики: для определения формы – «Группировка игрушек» 

Л.А. Венгера; для определения величины – «Разобрать и сложить 

трехсоставную матрешку» Е.А. Стребелевой; для определения цвета – 

«Поиграй с цветными кубиками» Е.А. Стребелевой. Результаты диа-

гностики показали, что 5 детей (50 %) находятся на среднем уровне, и 

5 детей (50 %) на низком уровне сформированности представлений о 

сенсорных эталонах. 

На формирующем этапе эксперимента, опираясь на результаты 

диагностики, учитывая возрастные особенности и индивидуальные 

возможности каждого ребенка, нами были разработаны и проведены 

серии дидактических игр и упражнений. Формирование каждого сен-

сорного эталона проходило поэтапно. На первом этапе дети сравнива-

ли эталоны с образцами «Такой, не такой», на втором этапе – зри-

тельно соотносили с образцом, на третьем этапе – закрепляли свои 

знания о цвете, форме и величине. 

На формирование представлений детей о цвете использовали та-

кие дидактические игры и упражнения: «Найди цветок для бабочки», 

«Поищи и найди предмет такого же цвета», «Чайный сервиз». На 

формирование представлений детей о форме: «Найди кусочек фрук-

та», «Найди предмет такой е формы», «Домино». На формирование 

представлений детей о величине: «Помоги ёжику», «Сбор фруктов», 

«Разложи мишкам мисочки». 

Рассмотрим подробнее игру «Найди цветок для бабочки». Целью 

данной игры является, обучение детей различать цвета (обозначать 

результат словами «такой», «не такой»). Вначале игры мы вместе с 

детьми рассматривали бабочек и цветы на картинке. Далее мы пред-

ложили ребятам помочь бабочкам найти свои цветы: посадить на цве-

ток такого же цвета, чтобы их не было видно и никто не смог их пой-

мать. Показали, как правильно выполнять задание: «Красная бабочка 

села на красный цветок, цветок такого же цвета, как и бабочка». Да-

лее дети сами пытались выполнить задание по тому же принципу. У 

некоторых детей возникали трудности, мы им помогали. К заверше-

нию формирующего этапа, дети с легкостью справлялись с задания-

ми. 

Данная серия дидактических игр и упражнений в формировании 

представлений о сенсорных эталонах у детей третьего года жизни яв-
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ляется эффективным и позволяет достичь значимых результатов так-

же способствует формированию у детей навыков распознавания раз-

личных форм, размеров и цветов. 
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Указом Президента Российской Федерации Владимиром Влади-

мировичем Путиным 2024 год был назван Годом семьи. Для Королен-

ковского университета 2024 год является особенным еще и потому, 

что он отмечен значимой юбилейной датой. 85 лет назад Глазовский 

учительский институт распахнул двери первым студентам.  

В Год семьи и юбилея ГИПУ особенно актуальной становится 

возможность сфокусировать внимание на историях семей, в которых 

из поколения в поколение передается любовь к профессии учителя. 

Учительские династии – явление уникальное, но, к большому со-

жалению, мало освещенное: не каждый педагог напишет о себе, дале-

ко не каждого исследователя заинтересует эта тема. Изучать и попу-

ляризировать малоизученные страницы летописи Короленковского 

университета, призван Центр истории вуза.  

За 85 лет Короленковский университет для многих стал не просто 

местом работы, а местом, где создавались семьи, рождались педаго-

гические династии. В галерее династий ГИПУ достойное и значимое 

место занимает династия Касимовых, три поколения которой так или 

иначе связаны с тогда еще Глазовским государственным педагогиче-

ским институтом имени В.Г. Короленко (с 2023 года Глазовский ин-

женерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко, ГИПУ, 

Короленковский университет). 

Основатель династии Мукмин Габдуллович Касимов родился 15 

мая 1928 года в поселке Кестым Глазовского уезда (ныне – 

Балезинский район Удмуртской Республики). После окончания 8 

классов средней школы поступил в артиллерийское училище, связав 

свою жизнь с вооруженными силами. Витебская область, Брест, 

Польша – такова география почти 6 лет его офицерской жизни. 

После увольнения в запас в звании майора и возвращения на 

родину недавний командир становится заведующим отделом 

Балезинского районного комитета КПСС и решает продолжить 

образование. Работу он совмещает с учёбой на заочном отделении 

физико-математического факультета ГГПИ–ГИПУ. 

После его окончания в 1961 году Мукмин Габдуллович был 

принят ассистентом на кафедру математики, читал лекционный курс 

по алгебре, вел практические занятия, руководил курсовыми и 
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дипломными работами. Через некоторое время его назначают на 

должность проректора заочного отделения. Из 45 лет трудовой 

деятельности в вузе более 20 отдано именно этой нелёгкой работе. 

Геннадий Антонович Поздеев, ректор ГГПИ–ГИПУ 1992–2004 

годов вспоминал: 

- Мукмин Габдуллович делал максимально возможное для того, 

чтобы студенты чувствовали, что о них заботятся. Он был 

уникальным проректором, а затем деканом – прекрасным 

организатором, честным и деликатным, одновременно добрым и 

строгим, элегантным и интеллигентным, хорошим другом, товарищем 

и советчиком… Он удивительно точно и тонко чувствовал время, 

обладал способностью трезво анализировать события и факты. 

Будучи ректором, я особо ценил его неравнодушие к жизни института 

и коллектива [8]. 

Мукмин Габдуллович успешно совмещал организаторскую 

деятельность с преподавательской и научно-исследовательской 

работой, за что в 1979 году ему было присвоено ученое звание 

доцента. Он автор и соавтор нескольких учебных и учебно-

методических пособий, в том числе «Введение в начальный курс 

математики», «Целые неотрицательные числа» и др.  

Участник трудового фронта, М.Г. Касимов был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», юбилейными медалями, за профессиональную деятельность 

в ГГПИ–ГИПУ – значками «Отличник народного просвещения 

РСФСР», «Отличник просвещения СССР», многими почетными 

грамотами. 

Во всех начинаниях Мукмина Габдулловича поддерживала 

верная спутница жизни Насима Хазиевна Касимова. С супругой они 

воспитали двух дочерей и сына, дождались внуков, двое из которых 

получили педагогическое образование. 

Старшая дочь Мукмина Габдулловича Расима Мукминовна 

Ахмарова (в девичестве Касимова) родилась 28 ноября 1958 года на 

станции Балезино Удмуртской АССР. С отличием окончила физико-

математический факультет ГГПИ–ГИПУ в 1981 году. Во время 

обучения избиралась комсоргом группы, активно участвовала в 

общественной жизни вуза. После окончания четыре года работала 

ассистентом на кафедре алгебры и геометрии. С интересом Расима 

Мукминовна занималась научной деятельностью, которая касалась 

вопросов методики преподавания математики. Позднее работала 

учителем астрономии, физики и математики в школах №№ 7 и 15 



129 

 

г. Глазова, в АПОУ   УР «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум», сейчас живет в Ижевске, преподает в школе № 46.  

Расима Мукминовна вышла замуж за сына талантливого педаго-

га, известного в Удмуртии первооткрывателя кометы, названной в 

честь астронома Ибрагима Валиулловича Ахмарова – Радомира Ибра-

гимовича Ахмарова. 

Р.И. Ахмаров родился 17 февраля 1952 года в деревне Кестым 

Балезинского района Удмуртской АССР. В 1973 году окончил Ижев-

ский механический институт. В ГГПИ–ГИПУ работал в 1985 году 

оператором вычислительной лаборатории, в 1989–1990 гг. ассистен-

том кафедры теоретической физики. Позднее трудился на ОАО «Че-

пецкий механический завод», параллельно преподавал астрономию в 

школе № 15 и информатику в медицинском училище города Глазова. 

Отец Радомира Ибрагимовича – Ибрагим Валиуллович Ахмаров 

родился 18 апреля 1912 года в татарском ауле Кестым Глазовского 

уезда Вотской Автономной области. В 1931–1934 гг. Ибрагим 

Валлиулович учился в Глазове: в педагогическом техникуме, на 

двухгодичных учительских курсах с правом преподавания в средней 

школе. С 1937 года работал в Кестымской средней школе учителем 

физики и математики, руководил кружком астрономии. В годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – директор школы, под 

руководством Ибрагима Валиулловича было закончено строительство 

нового здания школы. Позже был призван в Красную армию, окончил 

танковую школу, в районах под Москвой подвозил товары первой 

необходимости. В 1946 году демобилизовался и вернулся на родину. 

В 1953 году заочно окончил Глазовский учительский, позже 

педагогический институт (ГИПУ). В 1972 году вышел на 

заслуженный отдых и переехал в Глазов. 

За многолетнюю педагогическую деятельность И.В. Ахмаров 

награжден многими медалями, в 1958 году было присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР». 

В международном астрономическом сообществе имя Ахмарова 

знают по уникальному открытию кометы, которое состоялось в ночь с 

14 на 15 апреля 1939 года. Именно в эту ночь любитель-астроном 

увидел ранее неизвестную комету. В это же время эту же комету 

увидел и заведующий метеостанцией города Воткинска в Удмуртии 

Семен Николаевич Юрлов. О факте обнаружения кометы оба 

сообщили в Пулковскую обсерваторию. Первым было 

зарегистрировано сообщение Ахмарова. Эту же комету через 36 часов 

после Ахмарова и Юрлова обнаружил норвежский ученый-астроном 
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Олаф Хассель. По решению центрального бюро Международного 

астрономического союза комета была названа именами 

первооткрывателей – Ахмарова–Юрлова–Хасселя, которые в этой 

связи были награждены медалями с указанием их имен на английском 

языке. Имена первооткрывателей были занесены в Большую 

советскую энциклопедию и награждены Кометной медалью Донохью. 

Считается, что это был первый случай использования в названии 

кометы имён советских астрономов-любителей, двое из которых – 

жители Удмуртии.  

В Короленковском университете биография и фотодайджест 

выдающегося выпускника демонстрируется в одном из залов Центра 

истории ГИПУ, посвященном выдающимся выпускникам и в 

виртуальном музее на сайте вуза [13]. 

Как уже говорилось выше, Расима Мукминовна и Радомир Ибра-

гимович – дети известных в регионе педагогов – Мукмина Габдулло-

вича Касимова и Ибрагима Валиулловича Ахмарова, соединили судь-

бы и продолжили педагогическую династию, став вторым поколени-

ем преподавателей, чья деятельность была связана с Глазовским педа-

гогическим институтом (ГИПУ). Дети Расимы Мукминовны и Радо-

мира Ибрагимовича – Равиль и Альфия стали третьим поколением 

династии. 

Равиль Радомирович Ахмаров родился 11 августа 1983 года в 

Глазове Удмуртской АССР. Выпускник математического факультета 

2005 года ГГПИ–ГИПУ, в 2006–2008 гг. работал ассистентом кафед-

ры информатики. Занимался научной работой, принимал активное 

участие в разработке кафедральной темы «Оптимизация преподава-

ния информатики в вузе и школе», участвовал в разработке методиче-

ских рекомендаций для студентов математического факультета и фа-

культета социальных и информационных технологий. Сейчас живет и 

работает в городе Ижевске. 

Альфия Радомировна Чувашова (в девичестве Ахмарова) после 

окончания в Глазове филиала ИжГТУ, преподавала два года курс 

программирования в ГГПИ–ГИПУ. Позднее переехала в Ижевск, 

работает в АПОУ   УР «Ижевский промышленно-экономический 

колледж». 

Зульфия Мукминовна Цунанова (Касимова) – вторая дочь Мук-

мина Габдулловича Касимова родилась 27 февраля 1961 года в посел-

ке Балезино Удмуртской АССР. В 1983 году окончила Удмуртский 

государственный университет. Кандидат филологических наук 

(2000 г.), доцент (2005 г.). В ГИПУ работала в 1993–2011 годах. Про-
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шла путь от ассистента до заведующего кафедрой романо-германской 

филологии. Читала теоретические курсы «Литература изучаемого 

языка», «Стилистика», «История немецкого языка», «Теория и прак-

тики перевода», а также практические курсы «Основы устной и пись-

менной речи» (I–V курс), «Практическая фонетика».  

Зульфия Мукминовна руководила курсовыми и дипломными ра-

ботами студентов, регулярно проходила курсы повышения квалифи-

кации, в 2007 году выиграла грант на прохождение научной стажи-

ровки в городе Веймар (Германия). В период работы в вузе вела 

большую научно-методическую работу, опубликовала 6 учебно-

методических пособий, ряд учебных программ, принимала участие в 

конференциях, в том числе, проходящих за рубежом. За профессио-

нальную деятельность в Короленковском университете награждена 

почетными грамотами Государственного комитета по науке, высшему 

и среднему профессиональному образованию Удмуртской Республи-

ки, Министерства по национальной политике Удмуртской Республи-

ки. Сейчас Зульфия Мукминовна живет в Швеции, преподает немец-

кий язык в школе. 

Супруга сына (сноха) Мукмина Габдулловича Касимова – Ра-

ши́да Мукминовича – Елена Александровна Касимова – окончила фа-

культет педагогики и методики начального обучения ГГПИ–ГИПУ в 

1992 году. Будучи студенткой четвертого курса, начала работать в ву-

зе: 15 лет в должности ассистента преподавала курсы по педагогике, 

вела практические занятия по курсу «Педагогическая теория, систе-

мы, технологии» на кафедрах информатики и математики, педагогики 

начального обучения и природоведения, руководила педагогической 

практикой, курсовыми и дипломными работами. В 2005–2006 гг. – 

заместитель декана по воспитательной работе факультета педагогики 

и методики начального образования. Активно выступала на конфе-

ренциях, семинарах. С увлечением Елена Александровна организовы-

вала на факультете педагогические олимпиады и конкурсы педагоги-

ческого мастерства, разработала методические рекомендации по ор-

ганизации и проведению летней педагогической практики, непрерыв-

ной педагогической практике. Совместно с коллегой Галиной Василь-

евной Караваевой была издана «Рабочая тетрадь по педагогике». За 

профессиональную деятельность в ГГПИ–ГИПУ Е.А. Касимова 

награждена почетной грамотой и благодарностями.  

С 2010 года Елена Александровна живет в Москве, работает 

начальником отдела воспитательной работы Московского государ-

ственного технического университета гражданской авиации.  
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Однако это только три ветви педагогической династии Касимо-

вых, связанной с Короленковским университетом. Педагогическую 

династию развили и продолжили племянники Мукмина Габдулловича 

и их дети.  

Так, одна из его племянниц Наталья Евгеньевна Бушина в 1981 

году окончила музыкально-педагогический факультет ГГПИ–ГИПУ и 

уехала в Магнитогорск, где успешно работает в детском саду музы-

кальным работником. 

Еще одна племянница основателя династии М.Г. Касимова Зуль-

фия Нурисламовна Петрова окончила биологический факультет Ка-

занского государственного университета имени В.И. Ленина. В   ГИ-

ПУ работает с 1989 года. Старший преподаватель кафедры физиче-

ской культуры и медико-биологических дисциплин, ведет дисципли-

ны «Естествознание», «Организация туристско-краеведческой дея-

тельности в начальной школе», «Организация экологической деятель-

ности младших школьников». Руководитель летней полевой практи-

ки, научно-исследовательской работы студентов на учебно-

экологической тропе «Весьякар», организатор студенческих туристи-

ческих маршрутов, в том числе первого в истории вуза туристского 

сплава «Рафт–2022». Награждена почетными грамотами Министер-

ства образования и науки Удмуртской Республики (2005 г.), Мини-

стерства просвещения Российской Федерации (2022 г.), рядом благо-

дарностей вуза. 

Дочь Зульфии Нурисламовны – Дина Анатольевна Злобина в 

2013 году окончила факультет педагогики и методики начального 

обучения, работала учителем музыки в гимназии № 6 Глазова и шко-

лах Ижевска. В 2016 году прошла переподготовку в Короленковском 

университете, получив профессию учителя начальных классов. Сей-

час живет и работает в столице Удмуртии, ведет онлайн занятия, на 

которых учит детей читать. 

Такова история одной из династий Короленковского университе-

та – педагогической семьи Касимовых, где каждый представитель по-

своему уникален, а залогом успехов стала верность призванию быть 

педагогом и наставником. Примеров «семейного» служения Глазов-

скому университету, как показали исследования, не так уж мало. А 

это значит, что эстафета любви и уважения к профессии учителя и 

славным традициям вуза сохраняется и передается следующим поко-

лениям. 

За краткими данными о династии Касимовых, которые озвучены 

в статье, – целая жизнь служения делу отечественного просвещения, 
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приобщения к духовным ценностям русской и национальной культу-

ры, осмысление вклада в образование, науку и культуру страны. И 

этот аспект важен для формирования семейных ценностей, и пусть 

идет время, мы верим, что династия Касимовых будет иметь продол-

жение, и в Короленковском университете еще долго будет звучать 

фамилия истинных преподавателей и наставников. А   Центр истории 

университета продолжит деятельность по изучению и популяризации 

вузовских династий. Эти исследования являются перспективным 

научным направлением – уже собраны биографии, воспоминания, 

уникальные презентации и фотографии о более чем 40 династиях 

университета, но сколько работы еще предстоит...  
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сти особенно актуальной. Понимание финансовых вопросов дает лю-

дям возможность эффективно управлять своими финансами, и поэто-

му отсутствие базовых знаний в этой области ограничивает способно-

сти граждан в принятии правильных финансовых решений.  

Уровень финансовой грамотности населения имеет широкий 

охват и влияет не только на молодежь и несовершеннолетних. Это яв-

ляется значительной государственной проблемой, которая напрямую 

влияет на развитие экономики. Низкая финансовая грамотность свя-

зана с ограниченными возможностями экономического роста. Следо-

вательно, финансовая безграмотность населения имеет серьезные по-

следствия, такие как увеличение финансовых злоупотреблений, рост 

задолженностей по кредитам, неправильное распределение личных 

сбережений, затормаживание развития финансовых рынков и сниже-

ние темпов экономического развития. 

Финансовое образование должно стать необходимой составляю-

щей школьного образования, поскольку все больше людей осознают 

его важность. Введение цифровых финансовых сервисов также 

предоставляет новые возможности для различных социальных групп 

и слоев населения. 

Ведение финансов становится все более существенным аспектом 

подростковой жизни, поскольку они готовятся к взрослой самостоя-

тельности и нуждаются в основных знаниях о финансах. Чем раньше 

они овладеют навыками финансового управления, тем быстрее они 

смогут повысить свой уровень благосостояния и спланировать буду-

щее своей жизни и карьеры [1]. 

Для тех детей, которые получают деньги от родителей или из 

других источников, фактором риска при формировании стратегий 

финансового поведения может являться отсутствие продуманной со 

стороны родителей системы правил предоставления карманных денег 

и регулярного контроля за тратами ребенка, а также практики приоб-

щения детей и подростков к ведению бюджета и приобретению зна-

ний о финансовых продуктах и услугах. 

В 2018 году было проведено исследование по программе PISA 

(Programme for International Student Assessment). В нём приняли уча-

стие подростки 15-летнего возраста, получающие обязательное ос-

новное общее образование. «Главная задача исследования PISA – 

установить, обладают ли подростки знаниями и умениями, необходи-

мыми им для полноценного функционирования в современном обще-

стве: решения широкого диапазона задач в различных сферах челове-

ческой деятельности, общения и социальных отношений. Традицион-
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ными областями оценивания являются: читательская, математическая 

и естественнонаучная грамотность. Исследование финансовой гра-

мотности является дополнительной опцией исследования PISA, в ко-

торой Российская Федерация принимает участие с 2012 года» [3]. 

Среди людей в возрасте от 14 до 22 лет за пять лет увеличилось 

число тех, кто умеет рассчитать простой процент и понимает суть 

ключевых финансовых индикаторов. При этом молодые люди боль-

ше, чем взрослые, ориентированы на планирование будущего и на 

сбережения, а не на трату денег. Кроме того, они чаще сравнивают 

варианты при выборе финансовых услуг и в целом демонстрируют 

бо́льшую осознанность в своем финансовом поведении и установках, 

нежели остальные потребители. 

Среди молодых людей была выше и инвестиционная активность. 

Инвестиции за последние три года совершали 23 % таких респонден-

тов. Доля населения в целом при этом составила 11%. Отметим, что 

далеко не все россияне, открывающие инвестиционные счета, затем 

совершают по ним операции. Кроме того, иногда брокерский счет 

клиенту открывает банк или брокер во время различных промоакций, 

по окончании которых клиенты им не пользуются [2]. Также выясни-

лось, что только треть родителей регулярно обсуждают с детьми во-

просы, связанные с деньгами, экономикой и финансами. В целом, 

больше половины россиян, имеющих детей, не ведут семейный бюд-

жет и не привлекают ребенка к планированию семейного бюджета. 

Для определения уровня финансовой грамотности у подростков 

было проведено исследование, в котором приняли участие 23 челове-

ка (8 девочек и 15 мальчиков). В исследовании была использована ме-

тодика «Финансовая грамотность». Она была создана на форуме экс-

пертов по функциональной грамотности в рамках мониторинга фор-

мирования и оценки функциональной грамотности. 

Мы выбрали данную методику, в связи с тем, что она понятна и 

соответствует возрасту детей. Методика направлена на выявление 

уровня финансовой грамотности подростков. В методике даются опи-

сания жизненных ситуаций и несколько заданий к каждой из них.  

Результаты исследований среди мальчиков показали, что низкий 

уровень финансовой грамотности 20 %; средний уровень у 73,33 % и 

высокий уровень был представлен у 6,67 % от общего количества де-

тей в классе. Результаты среди девочек несколько иные: средний уро-

вень финансовой грамотности 50 % и высокий уровень у 50 % от об-

щего количества детей в классе. Исходя из результатов этой методики 

большая часть учеников (65,22 %) имеет средний уровень финансовой 
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грамотности. Также в среднем у девочек результаты выше, чем у 

мальчиков. 

В исследовании также была использована методика «Финансовая 

грамотность». Мы так же выбрали данную методику, в связи с тем, 

что она понятна и соответствует возрасту детей. 

Результаты по данной методике свидетельствуют о том, что сре-

ди мальчиков с заданием не справились 13,33 % от общего количества 

детей в классе. Не преодолели минимальную границу выполнения за-

даний 26,67 %, преодолели минимальную границу выполнения зада-

ний 33,33 % и выполнили задания на высоком уровне 26,67 %. Ре-

зультаты среди девочек совершенно иные: преодолели минимальную 

границу выполнения заданий 37,5 % и выполнили задания на высоком 

уровне 62,5 % от общего количества детей в классе. Исходя из ре-

зультатов этой методики большая часть преодолели минимальную 

границу выполнения заданий или выполнили задания на высоком 

уровне (69,57 %). Также в среднем у девочек результаты выше, чем у 

мальчиков. По результатам двух методик, можно сделать вывод, что у 

большинства подростков средний уровень финансовой грамотности. 

То есть, ученики имеют базовые знания в области финансовой гра-

мотности, могут их применять в жизни. Также удалось выявить, что в 

среднем девочки справились с заданием лучше, чем мальчики. Это 

может быть связано с более ответственным отношением или внима-

тельностью.  

Исследование показало, что подростки с низким уровнем сфор-

мированности финансовой грамотности плохо владеют финансовыми 

понятиями, не всегда могут четко аргументировать принятые финан-

совые решения. Большая часть обучающихся имеет средний уровень. 

Они не в полной мере владеют основами финансовой грамотности, 

при этом достаточно рационально принимают финансовые решения. 

Небольшая часть обучающихся достигли высокого уровня. Эти 

школьники обладают достаточным уровнем финансовых знаний для 

применения на практике и их дальнейшего углубления. 

Поэтому в дальнейшем следует организовать экспериментальную 

работу, направленную на развитие высокого уровня финансовой гра-

мотности, когда вместо обыденного мышления, импульсивных и не-

рациональных, непоследовательных действий (низкий уровень), у 

подростков возникает уверенность в своих действиях за счет развития 

функциональной грамотности, углубления экономических знаний, 

развития самостоятельной и самодеятельной личности. При этом 

необходимо учитывать не только возрастные особенности, но и поко-
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ленческие, а также корректировать деятельность в связи с особыми 

возможностями здоровья обучающихся, интегрированных в общеоб-

разовательный класс. 
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В педагогике обучения и воспитания есть много сложных про-

блем, но, наверное, одной из ключевых и наиболее важных является 

проблема стимулирования, т.е. того, какие действия совершать, чтобы 

подбадривать на осуществление деятельности. 

В основе современного обучения лежит применение эффектив-

ных технологий. Технология (от др. греч. τέχνη – искусство, мастер-

ство, умение; λόγος – слово, учение) – это совокупность методов и 

способов, где используются какие-либо знания, материалы, навыки, 

которые применяются для создания какого-либо продукта. Термин 

«технология» заимствован из сферы производственной деятельности 

и предполагает строгий порядок выполнения операций, в результате 

которых должен быть получен определенный продукт.  

Наряду с термином «технология» применяется термин «педаго-

гическая технология». Педагогическая технология (от др. греч. Τέχνη 

– искусство, мастерство, умение; λόγος – слово, учение) – специаль-

ный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспита-

тельных средств, системно используемых в образовательном процес-

се, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образователь-

ного результата. 

Сегодня современная дидактика предлагает широкий спектр раз-

нообразных педагогических технологий, в том числе профессиональ-

но ориентированных. Все они предполагают подготовку специалиста 

– компетентного, мобильного, готового работать в постоянно изме-

няющихся условиях. Однако, опытные педагоги согласятся со мной, 

что в процессе педагогической деятельности мы сталкиваемся с про-

блемами недисциплинированности, не высокой учебной и професси-

ональной мотивации обучающихся, нежеланием их работать над со-

бой. Одним словом, у многих сложился определенный стереотип по-

ведения, который необходимо изменить.  

Поэтому, одним из элементов любой педагогической технологии 

должны стать приемы педагогического стимулирования деятельности 

обучающихся. Одним из методов педагогического стимулирования 

является метод эмоционального воздействия. Хочу поделиться опы-

том, использования приемов эмоционального воздействия на студен-

тов в процессе обучения. 
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Один из них – это «СКОРАЯ» ПОМОЩЬ В НЕСТАНДАРТНЫХ 

СИТУАЦИЯХ. Цель данного приема – дисциплинарное воздействие. 

Однажды на уроке, дисциплина была такой…. Заводилой, не пер-

вый раз, была Лена. Эта девочка с особой семейной историей. Пони-

маю, что нужно что-то делать, иначе невоспитанность возьмет верх и 

тогда – беда! Под впечатлением происходящего вдруг родились такие 

стихи: 

 
Лене К. 

Смотрю я на тебя и вспоминаю, 

Когда была такой как ты 

Как руку мамину ласкаю 

Все хорошо, в душе мечты… 

Вдруг, неожиданно, внезапно 

Все рухнуло – вокруг лишь тьма. 

Родня, подруги, их так много 

Я среди них, но я одна. 

И в школе медленно и верно 

Иду на дно, иду на дно 

Кого-то любят и лелеют 

Вид делаю: «Мне все равно» 

Приду домой, с бабусей сяду, 

Она печально поглядит 

Смахнет украдкою слезинку 

И тихо мне проговорит: 

«Крепись, Танюша, так случилось 

Жизнь прожить, не поле перейти…» 

На это резко огрызаясь, 

Кричала: «Я прошу, молчи!!!» 

Не знаешь ты как одиноко, 

Как страшно мне среди людей 

Они как будто бы жалеют, 

Стараясь сделать побольней! 

Не верю! Никому не верю!!! 

Прошу у Бога одного: 

Приду домой, открою двери –  

Пусть будет как давным-давно: 

Отец в саду цветы сажает 

И мама  рядом, помогает… 

Взбегаю резво на крыльцо 

И солнце светит мне в лицо… 

Еще все как всегда 

И счастливы они, а вместе с ними я. 

Но, нет! Всевышний высоко 

И докричаться нелегко… 

Проходят дни, прошли года, 

Но как сегодня вижу я, 

Девчонку резкую, самолюбивую, 

Закрытую от всех, ранимую. 

Когда-то молвил Соломон: 

«Проходит все, пройдет и это» 

 

И жизненный гласит закон: 

Уйдет зима, наступит лето, 

Желаю твердо верить в это. 

 

На следующий день, при случае, отдала конверт Лене. Результат 

был поразительный. Девочка преобразилась. 

Следующий прием – «НЕСТАНДАРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ». 

Отметка за письменную работу сопровождается комментарием в сти-

хах. 

«ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК» – куда ученики могут положить учителю 

записки с предметными и личными вопросами и проблемами, напи-

сать пожелание, а я затем определяю, в какой форме буду отвечать. 
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«ОТСРОЧЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» – это в конце изучения 

дисциплины, мы благодарим друг друга. На заключительном уроке 

пишем пожелания. 

«СРОЧНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» - письменный диалог или об-

ратная связь через домашнее задание. Вам представлен отрывок из 

сочинения «Я тебе открою душу», который выполнялся как домашнее 

задание по теме «Личность педагога». В большинстве своем, в основ-

ной части сочинения, студенты рассказывают о себе.  

 

 
Рис. 1. Отрывок из сочинения «Я тебе открою душу» 

 

На подобные откровения нельзя не ответить. Срочная обратная 

связь была осуществлена в форме ненавязчивого совета. Дашенька! 

Спасибо за доверие. 
Мне очень жаль, что так случилось 

И в жизни «взрослой» пусть пока не полу-

чилось, 

Но то, что так печалит твою душу 

Уже заявка, что не «сносит крышу». 

Меняй друзей, меняй подруг 

И очерти вокруг себя «волшебный» круг. 

Ты сможешь, лишь в себя поверь 

И счастье приоткроет дверь. 

Поставь задачу, к ней иди. 

Пусть будут малыми шаги, 

Но как бы тихо ты не шла 

В конце ты скажешь: «Я дошла!». 
 

 

На сегодняшний день Дашенька, Дарья Дмитриевна, работает учите-

лем начальных классов в школе Республики. 
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Эти и другие приемы эмоционального воздействия помогают 

изменить стереотип поведения обучающегося, действуя по схеме: 

эмоциональное воздействие стимула включает положительные эмо-

ции, настрой на деятельность, направляет в сферу действий, помогает 

осознать и принять внешние воздействия и уже от внутреннего сти-

мула рождается активная деятельность и личностный опыт, и дети 

меняются. 

 
Рис. 2. Уровни стимулирования изменения стереотипа поведения 

Таким образом, использование педагогом в учебно-

воспитательном процессе приемов эмоционального воздействия спо-

собствует изменению стереотипа поведения обучающихся. Заметить 

достоинство в ребенке, своевременно поддержать ученика, похвалить 

– важная часть профессиональной деятельности педагога. 

Дорогие друзья, в завершении хочется пожелать: «Души касай-

тесь не спеша, стараясь не поранить, а Вам в ответ судьба, удачу 

пусть подарит!». 

 

 

Е.Г. Мерзлякова 

 

Методический приём «Игра «Консультант» 

 

Аннотация: В статье представлены методические приемы игры 

«Консультант». Рассмотрены этапы предложенной игры. Расписаны 

роли всех участников данной игры. 

Ключевые слова: игра, приемы работы с обучающимися, 

карточки, этапы работы, участники игры. 
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Merzlyakova E.G. 

 

METHODICAL TECHNIQUE “GAME “CONSULTANT” 

 

Abstract: The article presents the methodological techniques of the 

game “Consultant”. The stages of the proposed game are considered. The 

roles of all participants in this game are described. 

Keywords: game, methods of working with students, cards, stages of 

work, participants in the game. 

 

Цель методического приёма: активизировать обучающую 

функцию на уроке. 

Задачи: 

1.   применение полученных знаний на практике  

2.   повышение объективности оценивания; 

3.   формирование навыка сотрудничества обучающихся. 

Описание методического приёма работы с обучающимися 

Игра «Консультант» может применяться в любом классе на 

любом уроке в качестве закрепления изученного материала. Все дети 

в классе делятся на две части: одна из них – консультанты¸ другая – 

ученики. 

Данный методический приём включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе учитель: 

➢ готовит карточки – задания по определённой теме; 

➢ назначает консультантов (обучающиеся) класса, те дети, 

которые успешно усвоили материал выбранной темы. Количество 

консультантов может быт (4–6 человек); 

➢ готовит бейджи с надписью «Консультант» (4–6 штук, по 

количеству консультантов); 

➢ выделяет консультантам отдельное место (парта, стол). 

Образец карточки для обучающихся по математике: 

Тема «Задачи на 

движение» 

I вариант 

Результат  

Без 

ошибок 

0,5 балла 

С 

ошибками  

0 баллов 

Самостоя- 

тельно 

0,5 балла 

С 

помощью 

0 баллов 

Общий 

балл 

№ 1  

В воде самую 

большую 
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скорость 

развивает рыба 

парусник. Какое 

расстояние 

проплывет 

парусник за 3 

часа со скоростью 

109 км/ч? 

№ 2 

На земле 

большую 

скорость 

развивает гепард. 

Какова скорость 

гепарда, если за 4 

часа он может 

пробежать 428 

км? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

Рыжие кенгуру, 

передвигаясь 

прыжками, 

развивают 

скорость 45 км/ч. 

Сколько времени 

понадобится 

кенгуру, чтобы 

преодолеть 

расстояние 450 

км? 

     

№ 4 

Самолёт пролетел 

4500 км за 5 

часов. Какое 

расстояние за это 

же время 

пролетит 

вертолет, если его 

скорость на 480 

км/ч меньше? 

     

№ 5 

В первый день 

туристы прошли 

30 км, а во второй 

24 км, затратив на 

весь путь 9 часов. 

Сколько часов 

они были в пути 

каждый день, 
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если двигались с 

одинаковой 

скоростью? 

Консультант: Петров Иван Итого  

(общий балл по всем 

пяти задачам) 

 

 

баллов 

 

Образец карточки для обучающихся по русскому языку: 
Тема «Однородные 

члены 

предложения» 

Результат  

II группа 

«Справочное 

пособие по 

русскому языку», 

4 класс 

Вариант 3 стр. 

31-32  

(5,6,8 

предложения) 

Без 

ошибок 

0,5 

балла 

С ошибками  

0 баллов 

Самостоя- 

тельно 

0,5 балла 

С 

помощью 

0 баллов 

Общий 

балл 

Правильно 

нахожу 

грамматическую 

основу 

предложения 

     

Правильно 

подчёркиваю 

однородные 

члены 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняю, какие 

однородные 

члены в 

предложении 

     

Правильно 

ставлю запятые, 

если они 

необходимы 

     

Без ошибок 

выполняю 

морфологический 

разбор глагола 

ПРИНОСИТ (в 8 

предложении) 

     

Консультант: Сидорова Мария Итого (общий балл)          

баллов 

 

Работа на уроке 

Действия консультанта:  

• решает задания на карточке; 
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• проверяет решение и согласовывает с учителем; 

• сообщает обучающимся о своей готовности; 

• выслушивает ответы учеников; 

• в случае необходимости подсказывает алгоритмы решения 

заданий; 

• выставляет баллы на карточке. 

Действия обучающихся:  

• решают задания на карточке; 

• по мере выполнения заданий подходят к консультанту для 

проверки своей работы (обязательно с устным объяснением); 

• подсчитывают общий балл за всю работу. 

Роль учителя на уроке: наблюдатель, партнёр по решению 

спорных вопросов.  

Заключительный этап (итог урока) 

Обучающиеся получают итоговую отметку на основе баллов 

(максимальный балл – «5»), выставленных консультантом в карточке. 

Ожидаемый результат с точки зрения повышения 

успешности на уроках 

Игра «Консультант»: 

• включает учащихся в управление учебным процессом, т.е. 

позволяет обучающимся выступить в роли «учителя»; 

• создаёт комфортную среду для отработки полученных знаний по 

теме; 

• повышает мотивацию к предмету через игровую форму; 

• формирует коммуникативное взаимодействие «ученик-ученик», 

«ученик-учитель». 

 

 

А.А. Михайлова 

(научный руководитель: Е.В. Новикова) 

 

Обучение детей 6–7 лет ассоциативным техникам в рисовании 

для развития творческого воображения 

 

Аннотация: В статье представлены результаты эксперименталь-

ной работы по развитию творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста с использованием ассоциативных техник в ри-

совании. 
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Ключевые слова: творческое воображение, ассоциативные тех-

ники, старший дошкольный возраст, система работы. 

 

Mikhailova A.A. 

(scientific supervisor: Novikova E.V.) 

 
TEACHING CHILDREN 6–7 YEARS OLD ASSOCIATIVE TECH-

NIQUES IN DRAWING TO DEVELOP CREATIVE IMAGINATION 

 

Abstract: The article presents the results of experimental work on the 

development of the creative imagination of children of senior preschool 

age using associative techniques in drawing. 

Key words: creative imagination, associative techniques, senior pre-

school age, work system. 
 

По мнению многих исследователей, дошкольное детство – сензи-

тивный период развития творческого воображения, а изобразительная 

деятельность представляет большие возможности для его развития. 

Отечественные психологи выделяют два вида воображения: воссо-

здающее и творческое. Оба эти вида воображения тесно связаны меж-

ду собой и различаются полученным результатом. При воссоздающем 

воображении получаются продукты, новые для конкретного опыта 

одного человека, то есть результаты являются субъективно новыми. 

При творческом воображении полученные результаты не имеют ана-

лога в объективной действительности, они являются и объективно 

новыми. Специфика детского творчества малыша состоит в том, что 

он создает объективно новое по причине отсутствия определенных 

знаний и навыков, опыта системно наблюдать, анализировать и вос-

производить. Ассоциативное рисование – это такой способ деятель-

ности, в которой ребенок учится передавать свои впечатления об 

окружающей действительности непросто рисунком и речью, а по-

средством художественных образов, созданных с помощью знаков, 

символов, а слово лишь дополняет созданные образы. 

В ходе нашей работы в исследуемом ДОУ мы выявили противо-

речие между необходимостью развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста и недостаточным использова-

нием для этой цели ассоциативных техник в рисовании. В соответ-

ствии с этим мы сформулировали цель – доказать эффективность ис-

пользования ассоциативных техник в рисовании для развития творче-

ского воображения детей старшего дошкольного возраста.  
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Экспериментальную часть исследования мы проводили на базе 

дошкольной образовательной организации д/с № 38 города Воткин-

ска. Всего в исследовании принимало участие 20 детей 6–7 лет.  

На констатирующем этапе для определения уровня развития 

творческого воображения мы использовали методику О.М. Дьяченко 

«Дорисуй картинку» [1]. При обработке результатов мы выявили, что 

большинство детей находятся на низком и среднем уровне развития 

творческого воображения. В экспериментальную группу мы опреде-

лили детей с низким уровнем развития коэффициента оригинальности 

работ (12 человек). Эти дети, если и находили адекватные вырази-

тельные средства для воплощения образа в изобразительной деятель-

ности, то только при помощи взрослых. Результаты диагностики поз-

волили сформулировать цель формирующего этапа: апробация систе-

мы работы с детьми 6–7 лет по формированию творческого вообра-

жения с применением ассоциативных техник. 

Старикова И.Ю. рекомендует определенную последовательность 

работы по ознакомлению детей с ассоциативными техниками рисова-

ния: 

• экспериментирование; 

• знакомство с ассоциативной техникой; 

• творческое преобразование; 

• получение оригинального рисунка; 

• использование приобретенного художественного опыта [2]. 

На первом (подготовительном) этапе происходило формирование 

основных умений, необходимых для создания образов в рисовании. 

Дети учились строить образы знакомых им предметов и вещей по об-

разцам с помощью взрослого, включать разные элементы и знакомые 

детям фигуры в изображения, комбинировали образы, учились нахо-

дить образ предмета среди множества других и пытаться воссоздать 

его. Дети учились анализировать объекты и ситуации, выделять глав-

ные и второстепенные признаки; дополнять изображение новыми 

элементами. На этом этапе мы составили комплекс мероприятий 

(перспективный план) по ознакомлению детей с ассоциативными тех-

никами, который включал в себя не только серию занятий, но и ди-

дактические игры и упражнения, а также работу с родителями. 

Например, дидактические игры такие как «Угадай, что получит-

ся», «Волшебная палитра», «Волшебная клякса», «Чудесные превра-

щения» и др. Все эти игры направлены на развитие творческого вооб-

ражения детей, формирование у них способности видеть в абстракт-
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ных фигурах или цветовых пятнах изображение предметов или явле-

ний окружающей действительности. Работа велась и с родителями. 

Мы провели консультацию для родителей по вопросу развития вооб-

ражения детей, организовали семинар-практикум для родителей «Да-

вайте поиграем» – игры и упражнения на развитие воображения у де-

тей старшего дошкольного возраста», провели мастер-класс для роди-

телей «Удивляем и удивляемся», а также совместное занятие детей и 

родителей на тему «Весна-веснушка, веселая девчушка» в технике 

монотипия пейзажная. 

В обучающий период дети познакомились с несколькими техни-

ками ассоциативного рисования в серии занятий, такими как  

- монотипия предметная («У лукоморья дуб зелёный», «Букет 

цветов»); 

- ниткография («Зайка побегайка», «Цветы в подарок маме»); 

- монотипия пейзажная («Разноцветные деревья», «Сумерки осе-

ни», «Хмурый день»); 

- техника эбру («Осень, рыжая подружка», «Узоры на стекле»); 

- кляксография трубочкой («На закате», «Подводный мир», «Куст 

сирени»). 

На этапе самостоятельной творческой деятельности детям предо-

ставили возможность создать рисунок по собственному замыслу и 

выбрать для его реализации изученные ранее ассоциативные техники. 

Большинство детей использовали две, а иногда и три ранее изученные 

техники при создании картины по собственному замыслу на итоговом 

занятии. 

Техники ассоциативного рисования использовались в работе с 

детьми для того, чтобы разрушить стереотипы восприятия, дать детям 

почувствовать радость открытий. Ознакомление с техниками проис-

ходили, как захватывающая игра с элементами сказки. Кроме того, 

желательно живо, эмоционально объяснять детям способы действий 

для создания образа и показывать приемы их изображения. 

Результат работы зависит от заинтересованности ребенка, поэто-

му на занятии важно активизировать его внимание, побуждать к дея-

тельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами 

могут быть: 

- игра, которая является основным видом деятельности детей; 

- сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма 

приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

- просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь сла-

бому, им важно почувствовать себя значимыми; 
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- музыкальное сопровождение и т.д. [3]. 

Развитию воображения на занятиях по ассоциативному рисова-

нию способствует изображение музыки. «Что изобразил композитор с 

помощью музыкальных звуков?», «Кто спрятался в этом музыкаль-

ном фрагменте?», «Передай настроение музыки с помощью цвета и 

линий» – такие задания очень нравятся детям. Детское воображение 

ограничено в данном случае лишь музыкой, а фантазия позволяет 

найти в музыкальных фразах то, что близко в данный момент ребен-

ку. Музыка играет здесь важную и своеобразную роль: она не просто 

создает атмосферу, происходящих событий, музыка «провоцирует» 

фантазию ребенка на продуктивную художественную деятельность. 

Осваивая способы создания ассоциативных образов с опорой на опыт, 

ребенок знакомиться с разными основаниями ассоциаций, которые 

может применить на занятиях для создания художественно-

выразительных образов. 

Таким образом, на занятиях по ассоциативному рисованию вооб-

ражение детей старшего дошкольного возраста может развиваться, 

если предлагать дошкольникам систему творческих заданий, направ-

ленных на формирование у детей способности создавать новые ассо-

циативные образы, используя для этого свой жизненный опыт, разные 

способы ассоциаций и средства различных видов искусства. Необхо-

димо создавать проблемные ситуации, активизирующие ассоциатив-

ное мышление и воображение («дорисуй», «придумай сам», «закончи 

оформление сам») и обогащать художественную среду занятий ассо-

циативным рисованием. 

Обработка результатов контрольного эксперимента показала хо-

рошую динамику увеличения количества оригинальных работ. Так из 

12 детей в экспериментальной группе с низкого уровня до среднего 

поднялись 10 детей. В экспериментальной группе в целом у детей (10 

человек) был выявлен средний уровень развития творческого вообра-

жения. Дети осознанно и самостоятельно выбирали нужные средства 

выразительности для передачи художественно-выразительного обра-

за. Они в полной мере были входили в художественный образ, увле-

ченно описывали, изображали придуманные события, персонажи, их 

поступки. Зрительные образы, созданные в процессе восприятия и ин-

терпретации художественного образа оригинальны и разнообразны. 

Большинство детей находили адекватные выразительные средства для 

воплощения образа в изобразительной деятельности. 

Двое детей остались на низком уровне развития творческого во-

ображения, однако, следует отметить, что и у них появился интерес к 
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рисованию, они стали заниматься в уголке творчества чаще, пытались 

создавать образы по ассоциациям, дорисовывая фигуры карандашами 

или фломастерами в самостоятельной деятельности.  

Таким образом, сравнив результаты констатирующего и кон-

трольного этапов, мы наблюдаем увеличение показателей развития 

творческого воображения в изобразительной деятельности у детей 

экспериментальной группы после обучения. Полученные результаты 

говорят о том, что использование ассоциативных техник в процессе 

рисования способствовало развитию творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Формирование умений и практических навыков  

по оказанию первой помощи посредством создания  

медиаконтента у обучающихся 10-х классов 

 

Аннотация: В работе показано, что формирование умений и 

практических навыков у обучающихся 10-х классов на уроках ОБЖ 

возможно при использовании мультимедийных технологий, делая их 

более интересными и эффективными, поскольку в процесс восприя-

тия учебной информации вовлекаются большинство чувственных 

компонентов обучаемого. Уровень умений и практических навыков 

на начальном этапе исследования был низким. Исходя из этого, нами 

были разработаны уроки ОБЖ, включающие мультимедийные техно-
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логии, в частности медиаконтент на разных этапах обучения. Резуль-

таты вторичной диагностики показали динамику развития данного 

параметра.  

Ключевые слова: умения, практические навыки, мультимедий-

ные технологии, медиаконтент. 

 

Mukhanov Z.A., 

Karoyan A.A., 

Dymova I.A. 

 

FORMATION OF SKILLS AND PRACTICAL SKILLS 

FIRST AID THROUGH THE CREATION 

MEDIA CONTENT FOR 10TH GRADE STUDENTS 

 

Abstract: The work shows that the formation of skills and practical 

skills in 10th grade students in life safety lessons is possible using multi-

media technologies, making them more interesting and effective, since 

most of the student’s sensory components are involved in the process of 

perceiving educational information. The level of skills and practical skills 

at the initial stage of the study was low. Based on this, we have developed 

life safety lessons that include multimedia technologies, in particular media 

content at different stages of training. The results of secondary diagnostics 

showed the dynamics of development of this parameter. 

Keywords: skills, practical skills, multimedia technologies, media 

content. 

 

В настоящее время в связи с постоянно увеличивающимся чис-

лом чрезвычайных и опасных ситуаций, возникающих в повседнев-

ной жизни, очень актуальным является формирование у подрастаю-

щего поколения навыков безопасного поведения, и своевременного 

оказания первой помощи пострадавшим. Основная нагрузка по под-

готовке учащихся к правильному поведению и выработка алгоритма 

оказания помощи ложится на предмет «Основы безопасности жизне-

деятельности» (ОБЖ). 

Но при формальном обучении знания могут быть не востребова-

ны. Отсюда следует, что для обеспечения необходимого эффекта обу-

чения надо освоить умения и сформировать навыки, которые позво-

лят уверенно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях. В 

этой связи возрастает значение работы по формированию медицин-
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ских знаний школьников и их готовности к оказанию само- и взаимо-

помощи в случае опасной или чрезвычайной ситуации. 

В то же время необходимо строить занятия таким образом, чтобы 

обучающимся было интересно заниматься, при этом, чтобы они были 

готовы психологически, при необходимости, на практике применить 

знания, полученные на уроках ОБЖ. Так, применение разнообразных 

методов и приемов, как например, мультимедийные технологии, спо-

собствующие овладению умениями и практическими навыками по 

оказанию первой помощи пострадавшим, может обогатить процесс 

обучения, делая более интересным и эффективным, вовлекая в про-

цесс восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонентов обучаемого.  

Исходя из выше сказанного определилась цель исследования. 

Цель: формировать у обучающихся практические умения по ока-

занию первой помощи пострадавшим посредством создания медиа-

контента. 

В рамках исследования была проведена диагностика для опреде-

ления уровня умений и практических навыков обучащихся по оказа-

нию первой помощи пострадавшим на базе МБОУ «СШ № 11» в го-

роде Глазове. В ходе работы класс был поделён на две группы: кон-

трольную и экспериментальную 12 и 13 человек соответственно, 14–

15 лет.  

Оценка определения уровня развития умений и практических 

навыков по многоступенчатому методу обучения на первоначальном 

этапе исследования представлены тремя критериями:  

- низкий – 16 баллов; 

- средний – 7–13 баллов;  

- высокий – 14–20 баллов 

Исследование показало, что и в контрольной и эксперименталь-

ной группах наблюдается низкий уровень развития умений и практи-

ческих навыков по первой помощи пострадавшим. При этом, низкий 

уровень в экспериментальной и контрольной группах составляет 31 % 

и 17 % соответственно. Средний уровень – 38 % и 50 % соответствен-

но и низкий уровень представлен такими же результатами, как и вы-

сокий, то есть 31 % и 33 % соответственно.  

Исходя из полученных результатов, можно констатировать, что у 

обучающихся, данные показатели не сформированы в полной мере и, 

что необходимо разработать уроки, способствующих развитию таких 

качеств как умения и практические навыки. Для этого мы проводили 

уроки используя медиаконтент, который должен повысить уровень 
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развития практических навыков по оказанию первой помощи постра-

давшим. При этом в исследовании принимала участие только экспе-

риментальная группа, а уроки в контрольной- проводились по про-

грамме обычным способом. Разработанные уроки с применением ме-

диаконтента приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Разработанные уроки ОБЖ с применением  

медаконтента в 8 классе 
Тема урока Применение методики медиа-

контента  

Результаты 

1.Первая 

помощь при 

пожаре 

Демонстрация видеороликов на 

экране во время урока для 

наглядного показа действий при 

выполнении первой помощи 

пострадавшему. Моделирова-

ние ситуации и имитация ока-

зания помощи. Видеосъемка 

всего процесса на камеру теле-

фона для создания ряда ви-

деороликов по оказанию первой 

помощи. 

Обучающиеся узнали 

не только в теории и 

на словах как оказыва-

ется первая помощь, 

но увидели и сымити-

ровали как правильно 

её применять в дей-

ствии при экстренных 

ситуациях. Получили 

опыт в мобильной ви-

деосъемке. 

2.Помощь 

пострадав-

шему при 

электро-

травмах.  

Разделение класса на группы по 

3-4 человека, создание имита-

ционной ситуации при которой 

обучающиеся должны самосто-

ятельно оказать первую помощь 

пострадавшим в течении 10 ми-

нут. При работе в группах один 

из обучающихся снимает всё на 

видео. Далее на уроке видеоро-

лики просматриваются на 

экране, обсуждается обучаю-

щимися и проводится работа 

над ошибками. Параллельно ве-

дётся запись в тетрадь основ-

ных терминов и понятий вместе 

с правильным алгоритмом ока-

зания помощи.  

Обучающиеся показа-

ли высокую актив-

ность, заинтересован-

ность в работе по ока-

занию первой помощи 

при электротравме. 

Самостоятельно смог-

ли оказать помощь и 

сняли хорошее видео. 

Одноклассники лестно 

отзывались об их ра-

боте на уроке. 

3. Помощь 

пострадав-

шему при 

кровотече-

Разделения на пары в классе. По 

средствам поэтапного показа 

слайдов с наложением повязок, 

обучающиеся практикуют 

Обучающиеся на 

практике узнали виды 

повязок и как их пра-

вильно накладывать. 
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нии  наложение на своих товарищах. 

После наложения повязок де-

лаются фото для внешнего 

сравнения правильности нало-

жения повязок.  

Получили опыт в фо-

тосъемке. Провели 

анализ проделанной 

работы, самостоятель-

но обозначили свои 

ошибки. 

4.Оказание 

первой по-

мощи при 

обрушени-

ях. 

Проведение урока в классе и 

спортзале. После изучение тео-

ретического материала и про-

смотра ситуационного видеоро-

лика с решением задачи, даль-

нейшие действия проводятся в 

подготовленном спортзале, где 

при помощи матов создана 

имитация завалов. Задача клас-

са повторить ситуацию, предо-

ставленную на видеоролике. 

Класс справился с по-

ставленной задачей и 

был рад нестандарт-

ной форме урока, где 

не только можно в 

теории узнать, как вы-

браться из завала, но и 

на практике опробо-

вать действия для из-

влечения пострадав-

шего из него. 

5. Оказание 

помощи при 

утоплениях. 

После изучения теоретического 

материала по оказанию помощи 

утопающему, на слайде демон-

стрируется ситуационный ви-

деоролик. В моментах с пра-

вильными действиям по оказа-

нию помощи видео ставится на 

паузу. После паузы задаётся во-

прос обучающимся: «Какое 

действие должно происходить 

сейчас?». После ответа видео 

воспроизводится, показывая 

дальнейшее правильное дей-

ствие. 

Обучающиеся во вре-

мя просмотра ви-

деоролика вниматель-

но слушали и бурно 

обсуждали правиль-

ные дальнейшие дей-

ствия. При обсужде-

нии звучали множе-

ство правильных и не-

правильных ответов, 

но в ходе обсуждения, 

класс отвечал верно. 

После проведения разработанных нами уроков, было проведено 

вторичное тестирование в экспериментальной и контрольной группах 

для проверки усвоения практических навыков по первой помощи по-

страдавшим.  

Полученные результаты показывают, что данные эксперимен-

тальной группы повысились по сравнению с первичным исследовани-

ем. Так высокий уровень вырос на 30 %, низкий и средний уменьши-

лись на 22 % и 8 % соответственно.  

При сравнении контрольной и экспериментальной групп, видно, 

что на контрольном этапе разница высокого уровня составляет 36 %, 
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а средний и низкий уровень отличаются на 28 % и 8 % соответствен-

но. 

Таким образом, использование на уроках мультимедийные тех-

нологии, которые направлены на повышения уровня умений и прак-

тических навыков, показал высокое значение результатов сформиро-

ванности данного качества. На основании полученных результатов 

нами разработаны методические рекомендации и внедрены в образо-

вательный процесс по предмету ОБЖ. 
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«Ценою жизни…»  (увековечение памяти 

 кавалера ордена Мужества К.А. Люкина) 

 

Аннотация: Статья посвящена увековечиванию памяти кавалера 

ордена Мужества К.А. Люкина, выпускника школы № 10 города Гла-

зова. Расматриваются этапы сбора материала о героической личности. 

Ключевые слова: личность в истории, герои нашего времени, 

орден Мужества, К.А. Люкин, эскиз стенда. 
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"AT THE COST OF LIFE ..." (PERPETUATION OF THE 

MEMORY OF THE KNIGHT OF THE ORDER OF  

COURAGE K.A. LIUKIN) 

 

Abstract: The article is devoted to perpetuating the memory of the 

Knight of the Order of Courage K.A. Liukin, a graduate of school No. 10 

in the city of Rostov. The stages of collecting material about the heroic 

personality are examined. 
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Константин Александрович Люкин – выпускник школы № 10 го-

рода Глазова, участник Чеченской войны, кавалер ордена Мужества 

(посмертно).  

Тема проекта – «Ценою жизни…» (Увековечение памяти кавале-

ра ордена Мужества К.А. Люкина). 

Цель данной работы – узнать информацию о кавалере ордена 

Мужества, выпускнике школы и сделать эскиз стенда, посвященный 

К.А. Люкину. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить статьи, документы о жизни и боевых заслугах Кон-

стантина Люкина и проанализировать их. 

2. Побеседовать с родителями К.А. Люкина Ниной Алексан-

дровной и Александром Алексеевичем, чтобы почтить память вы-

пускника и собрать дополнительную информацию о кавалере ордена 

Мужества. 

3. Создать эскиз стенда, посвященный Константину Люкину, и 

реализовать его.  

Актуальность исследования несомненна. Руководитель музейной 

комнаты, педагогический коллектив не раз выходили с предложением 

об обновлении стенда о Константине Александровиче Люкине. На 

стене школы установлена мемориальная доска в память о выпускни-

ках А.Б. Ушакове, К.А. Люкине. В фойе школы оформлен стенд «Рав-

нение на Героя», посвященный Герою Российской Федерации Антону 

Борисовичу Ушакову, страницам истории Великой Отечественной 

войны, Чеченской войны, Специальной военной операции.  

«Константин Александрович Люкин родился 15.04.1977 года в 

деревне Коршуново Глазовского района. В 1993 году окончил 9 класс 

средней общеобразовательной школы № 10. Работал на птицефабрике 

«Удмуртская». В 1995 году призван в ряды Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Проходил Константин Люкин службу на терри-

тории Северного Кавказа в Чеченской Республике. Награжден орде-

ном Мужества (посмертно)» [1].  

Встреча с родителями Кости и беседа с ними помогла ребятам 

узнать подробную информацию об их сыне. Люкина Нина Алексан-

дровна и Люкин Александр Алексеевич всегда открывают двери для 

школьников. Нина Александровна работала на птицефабрике «Уд-

муртская». Какое-то время с сыном вместе трудились на одном пред-

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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приятии. Нина Александровна рассказывала, что на работу ходили 

пешком, вечерами устраивали пробежки. Отец Кости, как выясни-

лось, кавалер ордена Мужества. Александр Алексеевич Люкин удо-

стоен этой высокой правительственной награды за ликвидацию по-

следствий Чернобыльской катастрофы. В одной семье два кавалера 

ордена Мужества – отец и сын. 

В школе Костя Люкин «учился так же, как все мальчишки». В 

детстве он очень часто болел, поэтому занимался спортом, любил 

футбол, волейбол, хорошо играл в шахматы. 

Пришло время взрослеть… Сомнений не было – идти в армию 

или нет. Как рассказывает Нина Александровна, «сын, работая на 

птицефабрике «Удмуртская», сходил в военкомат, потому что ждал 

повестку, и ушел на службу раньше назначенного срока». 

На проводах много было друзей. Нина Александровна бережет 

полотенце с «провожанок», где написаны напутствия, советы, шутки. 

Это полотенце, как говорит мама, сын почему-то отдал ей, не забрал с 

собой, но сказал, чтоб сохранила… Мать бережет это полотенце, к ко-

торому прикасался сын. 

Не плачьте, матери, не плачьте! 

Живым простите их вину – 

Что вы растрелянное счастье 

Похоронили в ту войну. 

Войну жестокую – без правил, 

Где каждый прав и виноват, 

Где ничего нельзя исправить, 

И мертвых не вернуть назад … –  

так пытается успокоить матерей в своем стихотворении Александр 

Чикунов. 

«У Кости на фотографии строгое, мужественное – и одновремен-

но милое, нежное, тонкое лицо, таких отбирают на роль офицеров-

аристократов в военные фильмы» [2]. «У него верхние пол-лица мои, 

нижняя часть – отцовская, – рассказывает Нина Александровна. – Он 

первые полгода в Самаре в «учебке» служил, получил звание младше-

го сержанта. Потом приходит письмо, обратный адрес: «Москва–

400». Но служил Константин Люкин в Чеченской Республике. Тре-

вожное было время… [2]. 

В новостях только слышно было, как ножом по сердцу: «205-я 

бригада… 205-я бригада…». Костя в ней служил, их бронетранспор-

тер сопровождал штабную машину, командиров. Сердце матери чув-

ствовало беду [2]. 
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В сентябре вызвали родителей в Ростов на опознание. Пока еха-

ли, небо до горизонта затянуло низкими тучами. Все время шел 

дождь, мутные струи омывали вагонное стекло. Костя, Костя, не я од-

на – небо и земля о тебе лили слезы. В Ростове рефрижераторы, как 

мороженым мясом, были забиты телами. Тех, кто не поместился, рас-

таскали по палаткам. Нина Александровна, пока пыталась опознать 

сыновнее тело среди прочих («Они там все похожие, как братья»), 

будто закаменела, а внутри ее сотрясала непрерывная крупная 

дрожь… [2]. Не опознала сына Нина Александровна. Родители уехали 

ни с чем. 

«Броня–10» — так назывался Костин бронетранспортер, прикры-

вавший штабную машину, которая пробивалась к Дому правитель-

ства. Бронетранспортер, ставший ему и его четырем друзьям братской 

могилой. Военная газета тех лет привела последние сообщения с бое-

вой машины: 

«12 августа, 15.16. «Здание мэрии не трогать…» 

15.19. «Ранили нашего «Веселого». 

15.38. «Мэр в тяжелом состоянии». 

16.20. «На этой улице у духов опорный пункт. Одним снарядом скор-

ректируем». 

16.33. «Против нас Басаев и его группа с латышским ТВ и латышски-

ми снайперами». 

16.41. «Пришлите патронов, почему молчит артиллерия?» 

16.59. «Дела такие, заказывайте музыку». 

17.22. «Духи предлагают сдаться». 

17.33. «Дела совсем плохие. Просим огня». 

17.37. «Огня. Огня. Ждем еще 10 минут и отключаемся». 

17.47. … [2].    

Это последние записи с бронетранспортера. «Броня–10» – Костин 

бронетранспортер. Позывные Константина Люкина – «Борт–10», «Ве-

селый». 

Константин Александрович Люкин – выпускник школы № 10 го-

рода Глазова, кавалер ордена Мужества, погиб, прикрывая штабную 

машину, защищая жизнь мэра города Грозного. Служба в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации совпала с Чеченской войной, кото-

рая унесла много жизней молодых людей, в том числе и жизнь Кости. 

Ему было всего 19 лет. Он остался «навеки девятнадцатилетним». В 

памяти школьников его имя будет жить вечно.  
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Традиционно вопросы профессионального самоопределения бы-

ли актуальны для школьной практики, однако реальное положение 

показывает, что к окончанию школы большинство учеников не имеют 

четких представлений относительно будущей профессии и доминан-

той выбора вуза являются не личностные факторы, а прагматичные. 

Педагогическая профессия не относится к высокооплачиваемым и 

престижным, поэтому многие подростки отказываются от ее выбора. 

Для реализации вышесказанного необходима организация допрофес-

сиональной психолого-педагогической подготовки школьников на 

основе модели взаимодействия разных образовательных учреждений 

(дополнительного, основного и высшего образования). 

При разработки этой модели мы учитывали следующие научные 

подходы: субъектно-ориентированный, рефлексивно-деятельностный, 

практико-ориентированный. 

В педагогической литературе встречается термин «допрофессио-

нальное образование». Его целью являются формирование у обучаю-

щихся профессионально-важных мотивов, качеств, умений и навыков 

педагогической, организаторской деятельности и обеспечение эффек-

тивности отбора абитуриентов в педагогические профессиональные и 

образовательные организации [3]. В нашем же случае допрофессио-

нальная психолого-педагогическая подготовка состоит из 2 ступеней. 

1-я ступень – ранняя допрофессиональная подготовка – рассчита-

на на школьников 7–9 классов. Она проводится в учреждениях до-

полнительного образования и является связующим звеном для 2-й 

ступени (основной). Ее цель – выявление и развитие у детей комму-

никативных и организаторских навыков, качеств и формирование 

здорового образа жизни. По окончании этой ступени учащиеся могут 

поступать в педагогический колледж, профильный психолого-

педагогический класс или в открытый университет для будущих пе-

дагогов при педагогическом вузе.  
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2-я ступень – основная допрофессиональная психолого-

педагогическая подготовка – рассчитана на учащихся 10–11 классов 

(психолого-педагогические классы), которая непосредственно готовит 

старшеклассников к поступлению в педагогический вуз. Она может 

осуществляться по двум вариантам: 1) в школе (профильный психо-

лого-педагогический класс); 2) в педагогическом вузе (открытый уни-

верситет для будущий педагогов). Целью этой ступени является раз-

витие у старшеклассников профессионально важных качеств и уме-

ний и обеспечение эффективного отбора в педагогические вузы. 

В современных источниках приводится много различных вариан-

тов моделей допрофессионального обучения. В основном выделяются 

4 вида: педагогические классы, функционирующие на базе школы; 

педагогические классы, осуществляющие деятельность на учебно-

производственных комбинатах (УПК); школы юных педагогов при 

вузах; объединения клубного типа, создаваемые при центрах работы с 

детьми и юношеством [1, с. 8]. Хотя только этими моделями совре-

менная практика не ограничивается. Исследователи из Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

проанализировали и обобщили около 200 образовательных организа-

ций, осуществляющих допрофессиональную педагогическую подго-

товку [1]. В основном все они ориентированы на взаимодействие об-

разовательных организаций по следующим схемам: школа – опорная 

школа; школа – педагогический колледж; школа – вуз; школа – центр 

(дом, дворец) детского творчества и др. Модели, включающие одно-

временное взаимодействие несколько разных типов образовательных 

учреждений (центр детского творчества, школа, педагогический кол-

ледж, вуз), основанных на непрерывном, преемственном и двухсту-

пенчатом подходе, включающем раннюю и основную допрофессио-

нальную подготовку школьников пока новы для педагогической тео-

рии и практики. Схема краткой характеристики допрофессиональной 

психолого-педагогической подготовки представлена на рис. 1. Дан-

ный вид подготовки внедряется в образовательных учреждениях Уд-

муртской Республики. В него включились Глазовский государствен-

ный педагогический институт им. В.Г. Короленко (ныне – Королен-

ковский университет), Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Ижевска (далее – ДД(Ю)Т), МБОУ   СОШ № 91 с углубленным изу-

чением отдельных предметов им. Надежды Курченко» (далее – школа 

№ 91), МБОУ   «СОШ № 58» (далее – школа № 58). 
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Рис.1 Схема краткой характеристики допрофессиональной  

психолого-педагогической подготовки 

В ДДЮТ г. Ижевска накоплен большой опыт ранней допрофес-

сиональной подготовки. Он много лет успешно осуществляет эту под-

готовку по медицинскому, техническому, правовому, военно-

патриотическому, психолого-педагогическому направлениям. В 

настоящее время психолого-педагогическую подготовку здесь целе-

направленно проходят школьники 8–9 классов из двух Ижевских 

школ (58 и 91). В этих школах функционируют профильные психоло-

го-педагогические классы для детей старшего возраста (10–11 клас-

сы). 

В Удмуртской Республике психолого-педагогическую подготов-

ку осуществляют 55 школ. Практически все они придерживаются 

двух схем взаимодействия: 1) школа – педагогический колледж (27 

школ); школа – вуз (28). Обучение в основном ведется в рамках ран-

ней допрофессиональной подготовки, рассчитанной на детей 7–9 

классов (так работают 80 % всех включенных в этот процесс школ в 

республике). Ранняя психолого-педагогическая подготовка у нас в ре-

гионе наиболее популярна. В сложившейся практике нередко всю до-

профессиональную подготовку школьников называют одним словом 

– «педагогический класс». При этом неважно, где этот класс функци-

онирует – в дополнительном, основном или высшем образовании. В 

литературе дается следующее понятие: «Профильный психолого-

педагогический класс – объединение обучающихся образовательной 

организации, характерологическими признаками которого являются: 

избирательный принцип комплектования состава учащихся; профи-

лирование обучения за счет включения в учебный план предметов 

психолого-педагогической и гуманитарной направленности; обеспе-

чение деятельностного подхода в обучении на основе активного осво-
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ения и использования школьниками элементов педагогических техно-

логий; наличие отлаженной структуры взаимодействия с организаци-

ями образования и другими социальными партнерами» [4, с. 11]. Из 

определения видно, что психолого-педагогический класс соотносится 

только со школой, в остальных случаях проводится нужная и полез-

ная работа в рамках ранней или основой допрофессиональной подго-

товки школьников. В контексте нашей модели психолого-

педагогический класс функционирует на второй ступени исключи-

тельно в рамках школьного профильного образования и считается 

лишь небольшой частью представленной модели допрофессиональ-

ной психолого-педагогической подготовки школьников. Все предпо-

сылки данного определения в этом случае выдержаны, но необходимо 

уточнить, что наша модель психолого-педагогического класса ориен-

тирована на подготовку учащихся старших, 10-го и 11-го, классов. 

1-я ступень ранней допрофессиональной подготовки осуществля-

ется в учреждении дополнительного образования детей и подростков. 

Наша модель опирается на следующие организационные принципы 

построения. Перечислим некоторые из них:  

1. Открытость и обратная связь (все организационные, методи-

ческие, отчетные документы и материала выкладываются на офици-

альном сайте учреждения, любой желающий может оставить отзыв и 

написать предложения, обозначить свои впечатления);  

2. Продвижение (результаты и творческие дела регулярно осве-

щаются в различных медийных источниках, составляется медиа-план 

по продвижению деятельности ранней допрофессиональной подго-

товки); 

3. Коллегиальность и общественность (из числа опытных и ав-

торитетных руководителей, специалистов, педагогов и родителей вы-

бирается общественный совет, который координирует и направляет 

работу по совершенствованию данной подготовки, например, дает ре-

комендации по определению эмблемы педагогического движения и 

формы одежды учащихся); 

4. Кооперация и социальное партнерство (основной базой подго-

товки на этом этапе является учреждение дополнительного образова-

ния, но она функционирует в связке со школами, колледжами и педа-

гогическими вузами. Желательно, чтобы у этого движения появились 

спонсоры и меценаты); 

5. Добровольность (набор осуществляется по желанию и на доб-

ровольной основе, никакие виды давления неприемлемы, ребенок в 

любое время может прекратить обучение); 
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6. Вариативность (предлагается несколько вариантов обучения – 

посещение учреждения дополнительного образования в сборной 

группе из ребят из разных школ или со своим классом, если школа 

вступает в эту подготовку); 

7. Преемственность (содержание ранней подготовки четко выве-

рено с программами школы и 2-й ступени основной подготовки. 

Учебный план школы учитывает содержание ранней подготовки, как 

правило, отводится 1 учебный день для посещения школьниками 

учреждения дополнительного образования); 

8. Право выбора (по окончанию 1-й ступени школьник может по-

ступить в педагогический колледж, пойти учится в профильный пси-

холого-педагогический класс или в открытый университет для буду-

щих педагогов при педагогическом вузе, а также продолжить свое 

обучение в свободном режиме); 

9. Преференции (обучение направлено на участие школьников в 

различных олимпиадах и конкурсах, результаты которых зачитыва-

ются при поступлении в среднее и высшее профессиональное учре-

ждение); 

10. Детская инициатива (создание условий для самостоятельно-

го поиска, позволяющего приблизиться к осознанному выбору педа-

гогической профессии). 

Подробно изучив опыт допрофессинальной педагогической под-

готовки школьников Белоруссии, Ярославля, Москвы, Екатеринбурга, 

Омска, Воронежа и др., а также обобщив наш эмпирический опыт, мы 

сформировали основные содержательные блоки данной ступени: 1-й 

содержательный блок – ЗОЖ (формирование здорового образа жизни, 

развитие навыков, позволяющих сохранять физическое и душевное 

здоровье, развитие кинетического интеллекта), 2-й – вожатское дело 

(развитие организационных, управленческих умений и социального 

интеллекта), 3-й – волонтерство (развитие эмпатических, толерантных 

и социальных качеств), 4-й – психология познания себя и общества 

(развитие эмоционального и внутриличностного интеллекта). 

Обучение начинается с проведения психологического тестирова-

ния по изучению профессиональных интересов детей, результаты ко-

торого обязательно учитываются при дальнейшем их продвижении. 

Предполагается проведение промежуточных и итоговых аттестаций в 

форме защиты проектов, решения профессиональных задач. В этом 

году итоговой работой будет защита проекта урока добра, планирует-

ся, что лучшие уроки 1 сентября 2023 г. ребята проведут в своих шко-
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лах с учениками начальных классов. Схема реализации этой ступени 

условно представлена в рис. 2.  

 
Рис. 2 Условная схема реализации ранней допрофессиональной  

подготовки школьников 

Основная допрофессиональная психолого-педагогическая подго-

товка является второй, заключительной, ступенью. Как мы уже отме-

чали выше, она проводится в школе (психолого-педагогический 

класс) или в вузе (открытый университет для будущих педагогов). На 

данном этапе уже вводятся материалы предметных областей по пси-

хологии, истории педагогики, педагогической этике. Самое главное, 

чтобы материал ни в коем случае не дублировал вузовские курсы, а 

носил лишь развивающий характер. 

Хочется отметить, что на начало ранней допрофессиональной 

подготовки 20–25 % детей хотели бы связать свою деятельность с пе-

дагогическими профессиями, а после ее прохождения 40–50 % ребят 

желают продолжить свое обучение. Еще 5 лет назад ни одна из школ 

в Ижевске не могла открыть педагогический класс в старшем звене по 

причине того, что родители не поддерживали эту инициативу. Они 

предпочитали другие, «более престижные» профильные направления 

(правовые, медицинские, информационные и др.). Благодаря ранней 

допрофессиональной подготовке, удалось открыть педагогические 

классы в двух ижевских школах. 

В этом году к реализации допрофессиональной психолого-

педагогической подготовки школьников в г. Ижевске подключился 

Региональный образовательный центр одаренных детей, в данное 
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время его посещают учащиеся 8-х классов Ижевского хореографиче-

ского лицея № 95.  

В 2021/22 учебном году нами было проведено исследование вы-

пускников ранней психолого-педагогической подготовки по изуче-

нию развития у них эмоционального и социального интеллектов. В 

экспериментальной группе детей с высоким уровнем внутриличност-

ного и эмоционального интеллекта на 22 % стало больше, а количе-

ство детей с высоким уровнем социального интеллекта возросло на 

34 %. Результаты достаточно значимы и достоверны. 

В настоящее время сложно подводить итог по 2-й ступени подго-

товки, т.к. еще только подходит к завершению первый выпуск психо-

лого-педагогического класса, но можно отметить, что 90 % детей это-

го класса хотят поступать в педагогические вузы. Данная работа бу-

дет продолжена, а результаты – обобщаться и освещаться в научных 

публикациях. Современная практика остро нуждается в развитии тео-

рии допрофессионального педагогического образования школьников. 

Необходима глубокая и тщательная работа по ее методологическому 

обоснованию и методическому подкреплению на основе ступенчатого 

взаимодействия разных образовательных учреждений. Эта работа бу-

дет проводится в течении нескольких лет. 

Условия нашего времени требуют усилить работу по продвиже-

нию популярности педагогических профессий. Общество и время 

предъявляют высокие требования к подготовке будущих учителей. 

Эти требования выполнимы при совместной взаимосвязанной работе 

по подготовке будущих абитуриентов разными образовательными 

учреждениями, причастными к вопросам взросления и становления 

современного педагога.  
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Abstract: The article focuses on the development of the creative im-

agination of children 6-7 years old in drawing using associative artistic 

techniques. Drawing is the first type of activity in which a child learns to 

convey his impressions of the surrounding reality. 

Keywords: preschool education, drawing, associations, visual activi-

ty, creative imagination. 
 

Федеральная образовательная программа дошкольного образо-

вания (ФОП   ДО), от 30 сентября 2022 г. № 874, вступившая в силу в 

сентябре 2023 года в Российской Федерации, определяет цели разно-

стороннего развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российско-

го народа, исторических и национально-культурных традиций. В со-

держании образовательной области Художественно-эстетическое раз-

витие сформулирована задача «создавать условия для развития твор-

ческого воображения, свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами...», «разви-

вать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности…» [1, с. 111]. 

По мнению многих исследователей, дошкольное детство – сензи-

тивный период развития творческого воображения, а изобразительная 

деятельность представляет большие возможности для его развития. 

Изобразительная деятельность является для ребенка способом позна-

ния окружающих реалий мира, понимания искусства, формирования 

творческой личности. В то же время детское творчество активизирует 

мыслительные процессы и позволяет использовать ассоциативные 

техники в изобразительной деятельности для воплощения творческих 

идей. В ходе экспериментальной работы в МБДОУ № 38 г. Воткинска 

с детьми 6–7 лет мы выявили противоречие между требованиями об-

разовательных стандартов о необходимости развития творческого во-

ображения у старших дошкольников и недостаточной разработанно-

стью содержания работы по развитию творческого воображения в 

процессе изобразительной деятельности в исследуемом ДОУ. Поэто-

му мы поставили перед собой цель разработать, теоретически обосно-

вать и на практике проверить эффективность использования ассоциа-

тивных техник в рисовании для развития творческого воображения 

детей старшего дошкольного возраста.  

Отечественные психологи выделяют два вида воображения: вос-

создающее и творческое. Оба эти вида воображения тесно связаны 

между собой и различаются полученным результатом. При воссозда-

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ющем воображении получаются продукты, новые для конкретного 

опыта одного человека, то есть результаты являются субъективно но-

выми. При творческом воображении полученные результаты не име-

ют аналога в объективной действительности, они являются и объек-

тивно новыми. Специфика детского творчества малыша состоит в 

том, что он создает объективно новое по причине отсутствия опреде-

ленных знаний и навыков, опыта системно наблюдать, анализировать 

и воспроизводить [2].  

Л.С. Выготский считает, что творческая деятельность воображе-

ния находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия 

прежнего опыта человека, так как этот опыт представляет материал, 

из которого создаются построения фантазии [3]. Опираясь на это по-

ложение, мы можем сказать, что задача педагога заключается в необ-

ходимости расширения опыта ребенка для создания прочной основы 

для развития творческого воображения ребенка. Чем больше ребенок 

видел, слышал и пережил, чем больше он знает, тем большим количе-

ством элементов действительности он располагает в своём опыте и 

тем значительнее и продуктивнее будет деятельность его воображе-

ния. Именно с накопления опыта начинается всякое воображение. 

Однако, накопление знаний, опыта – это только предпосылка для раз-

вития творческого воображения.  

Ассоциации – это следы в нашей памяти, благодаря которым у 

нас сформировано или формируется представление о каких-то пред-

метах. По нашему мнению, в работе с детьми нужно использовать 

техники ассоциативного рисования для того, чтобы разрушить сте-

реотипы восприятия, дать почувствовать детям радость открытий. 

Использование таких художественных техник в изобразительной дея-

тельности позволяет развивать и творческое воображение. 

И.Ю. Старикова считает, что ассоциативные художественные 

техники позволяют детям создавать с помощью непроизвольных ли-

ний, цветных пятен собственный мир, ребенок создает этот мир по-

своему усмотрению и погружается в созданные художественные об-

разы, дорисовывая их в своем воображении и на листе бумаги. Рисо-

вание является первым видом деятельности, в которой ребенок учится 

передавать свои впечатления об окружающей действительности не 

словом и речью, а посредством художественных образов, знаков, 

символов, а слово лишь дополняет созданные образы. В рисунках, 

порождённых ассоциативно-эмоциональным пространством, сливает-

ся реальный и виртуальный мир дошкольников, фантазия и реаль-

ность [4]. Ассоциация – связь между отдельными фактами, явления-
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ми, объектами, которые отражаются в сознании человека и «отпеча-

тываются» в его памяти: актуализация одного элемента вызывает об-

раз другого, соотносящегося с ним. Переоценить значение ассоциа-

тивных техник сложно: они помогает создавать неординарные идеи, 

прежде не имеющие места; регулирует процесс образования смысло-

вых связей; развивают воображение; связывают определенную задачу 

с подобными признаками других объектов: символами, образами, за-

пахами; стимулируют процесс запоминания и вспоминания информа-

ции (через создание ассоциативной цепочки). 

Овладение ассоциативными техниками в изобразительной дея-

тельности является, с одной стороны, процессом целенаправленным, с 

другой – обучение не следует превращать в систему инструкций и 

установок. Поэтому наряду с целенаправленностью в обучении необ-

ходимы спонтанность и творческая непредсказуемость. 

Экспериментальную часть исследования мы проводили на базе 

дошкольной образовательной организации д/с № 38 города Воткин-

ска. Всего в исследовании принимало участие 20 детей 6-7 лет.  

На констатирующем этапе для определения уровня развития 

творческого воображения мы использовали методику О.М. Дьяченко 

«Дорисуй картинку». Основное внимание мы обратили на такой пока-

затель как коэффициент оригинальности работ (КОР), который опо-

средованно связан с уровнем развития воображения. После обработки 

данных детей с высоким уровнем развития творческого воображения 

мы не выявили. На среднем уровне находится 9 человек (43 %), у 12 

детей (57 %) низкий уровень КОР. В экспериментальную группу мы 

определили детей с низким уровнем развития коэффициента ориги-

нальности работ. 

Результаты диагностического этапа развития творческого вооб-

ражения у старших дошкольников на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы позволили сформулировать задачи формирующего 

этапа исследования, разработать задания и подобрать художествен-

ный материал, направленный на развитие творческого воображения 

ребенка в процессе рисования.  

На настоящий момент мы ведем подготовительную работу к 

формирующему этапу исследовательской работы: подбираем доступ-

ные возрасту детей ассоциативные техники, материалы, составили 

перспективный план работы, оформляем конспекты занятий. 
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Педагогические явления являются предметом изучения педагоги-

ки, однако наука исследует факты известные, откликается на обще-

ственные запросы. Художественная литература, в отличие от науки, 

способна заметить и описать чуть проявляющиеся явления. Литерату-

ра описывает эти явления, изучает, анализирует, выявляет их типич-

ность, прогнозирует, то есть осуществляет их художественно-

образное познание. Такое познание открывает новые возможности 

для приобретения начального педагогического опыта будущих педа-

гогов. 

Методологическую основу концепции художественно-образного 

познания педагогических явлений представляют теория педагогиче-

ской герменевтики, разработанная А.Ф. Закировой, и идеи 

А.С. Роботовой об отражении педагогических явлений в литературе, 

которые наиболее полно рассмотрены в работе «Художественно-

образное познание педагогических явлений: педагогика и литература» 

[1]. 

В современном контексте «смещения эпицентра всего человече-

ского бытия к полюсу культуры» (В.С. Библер) естественным и зако-

номерным явлением в теории общей педагогики, по мнению 

А.Ф. Закировой, становится обращение к герменевтике – общенауч-

ной теории и практике интерпретации и понимания письменно зафик-

сированных проявлений жизни человека, основанной на постижении 

реальности путем рефлексивного осмысления богатейшего эмоцио-

нально-духовного опыта человечества, представленного не только в 

науке, но и в искусстве, культуре в целом [2, с. 32]. 

В центре герменевтического учения находится проблема понима-

ния человека и реальности, которая имеет для педагогики уникальное 

значение, так как затрагивает интересы всех участников педагогиче-

ского процесса. Герменевтика, как отмечает исследователь, имеет 

большой гуманистический потенциал, поскольку особое значение 

придает вненаучным формам постижения человека, требующим вы-

явления их педагогических возможностей и интеграции с научным 

знанием. 

На основании философских и общенаучных положений герме-

невтики А.Ф. Закировой сформулировано определение педагогиче-

ской герменевтики: это теория и практика истолкования и интерпре-

тации педагогический знаний, зафиксированных в разнообразных 
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письменных текстах и отражающих представления о педагогической 

реальности, с целью наиболее полного осмысления, глубокого пони-

мания этих знаний с учетом социально-культурных традиций, ре-

флексивного подхода к эмоционально-духовному опыту человечества 

и личностного опыта субъекта [3, с. 33]. 

Жизненный опыт человека складывается не только из того, что 

он пережил, но и из того, что он прочитал. Профессиональный опыт 

будущего педагога тоже складывается не только из знаний, умений и 

навыков деятельности, полученных во время учебы в вузе, и педпрак-

тики, но и из эмоционально пережитого, прочувствованного в процес-

се чтения художественной литературы о школе. «Литература обладает 

удивительным свойством прозрения», то есть она способна предуга-

дывать, предвосхищать педагогические явления, которые позже ста-

нут обычными, явными, очевидными. Кроме того, «художественное 

произведение обладает уникальной способностью экспериментирова-

ния – создания таких педагогических ситуаций, которые невозможно 

воссоздать в реальной действительности по этическим соображениям, 

из-за недопустимости создавать рискованные ситуации в педагогиче-

ском процессе» [1, с. 15].  

Идеи А.С. Роботовой о художественно-образном познании педа-

гогической действительности средствами литературы воплощаются в 

следующих положениях: 

1. Рассмотрение педагогики и педагогического знания в системе 

культуры, где наука и искусство – взаимосвязанные элементы, отра-

жающие духовную активность человека, познающего действитель-

ность различными способами. 

2. Признание идеи многомерности познавательной культуры, 

проявляющейся в сосуществовании различных источников и средств 

получения нового знания. 

3. Внимание к ценности образной стороны познания, что прояв-

ляется в использовании познавательно-эвристических возможностей 

искусства, литературы в педагогическом образовании. 

4. Отражение в педагогике и педагогическом образовании про-

цессов, связанных с развитием гуманитарного знания. По словам 

М.М. Бахтина, «особая двуплановость и двусубъективность гумани-

тарного мышления» должна стать предметом особого внимания пре-

подавателей педагогических дисциплин. 

5. Обязательное возникновение диалоговых ситуаций в процессе 

освоения педагогических знаний, ибо «смысл всегда отвечает на ка-

кие-то вопросы» [5, с. 370]. 
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А.С. Роботова, стремясь привлечь внимание к проблеме познава-

тельно-эстетической ценности произведений литературы для педаго-

гики, предлагает выделять функции произведений литературы по от-

ношению к педагогической реальности, основанием чего являются 

«свойства художественного образа: субъективно-объективая природа, 

воплощение в нем свойств идеального и единичного, возможность его 

к объективации» [1, с. 7]. Литература и педагогика взаимосвязаны. И 

литература, и педагогика носят человековедческий характер, т.к. вхо-

дят в область гуманитарных наук, но все же функции литературы в 

познании человека шире, чем у педагогики, ибо, по словам 

В.Н. Лосского, «человеческая личность не может быть понята поня-

тиями. Она ускользает от всякого рационального определения и даже 

не поддается описанию, так как все свойства, которыми мы пытались 

бы ее охарактеризовать, можно найти и у других индивидов. «Лич-

ное» может восприниматься в жизни только непосредственной инту-

ицией или даже передаваться каким-нибудь произведением искус-

ства» [4, с. 288]. 

Ведущая идея художественно-образного познания педагогиче-

ских явлений методологически плодотворна, потому что литература 

познает всего человека, во всех его проявлениях и отношениях, в со-

бытиях и поступках, изображает норму и ненорму его сущности, жиз-

ни, деяний, мотивов, чувств, и педагогика стремится изучать человека 

в целостности воспитания, становления и развития. 
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Аннотация: В статье показаны результаты использования совре-

менных и традиционных методов визуализации информации среди 

студентов профессиональной образовательной организации, их влия-

ние  на уровень усвоения учебного материала, развитие когнитивных 

и познавательных процессов, общих и профессиональных компетен-

ций. Автор показывает необходимость данного метода в условиях со-

временного образовательного процесса. 
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Abstract: The article shows the results of using modern and tradition-

al methods of information visualization among students of a professional 

educational organization, their impact on the level of mastery of educa-

tional material, the development of cognitive and educational processes, 

general and professional competencies. The author shows the need for this 

method in the conditions of the modern educational process. 
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Многие образовательные учреждения, в том числе и профессио-

нальные образовательные организации, постоянно и целенаправленно 

изучают пути повышения эффективности обучения. Периодичность 

изменения рабочих программ показывает нам, что образовательный 

процесс стремится сделать учебный материал более удобным для 

глубокого и успешного его усвоения. Методические изыскания 

направлены на поиск форм и методов активизации процесса обучения 

и выработку самостоятельности у обучающихся. Одним из важней-

ших критериев образовательного процесса является формирование 

устойчивых познавательных интересов. С этой целью современный 
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педагог использует большое количество методов и приёмов обучения, 

накопленных годами или только пришедших в передовую педагогику. 

Одним из наиболее эффективных методов обучения на сего-

дняшний день является применение метода наглядности [4]. Сово-

купность традиционных методов наглядности (диаграммы, электрон-

ные презентации, опорные конспекты, схемы, таблицы, кластеры, ви-

деопрезентации и др.) с современными средствами визуализации ин-

формации (скетчноутинг, ментальные карты, инфографика, скрай-

бинг, QR-коды и др.) даёт возможность сделать занятие более струк-

турированным, запоминающимся, последовательным, динамичным и 

вариативным. Цифровые технологии визуализации учебной инфор-

мации предоставляют большие возможности не только для предо-

ставления материала в хорошо отработанном и легко запоминающем-

ся виде, но и для повышения мотивации обучения за счет использова-

ния интерактивной среды обучения [1]. 

Различные методы наглядности (традиционные и современные) 

активно применялись нами на занятиях среди студентов Ижевского 

промышленно-экономического колледжа на протяжении 2022–2023 и 

2023-2024 года обучения [2]. Методы обучения рассматривались, как 

со стороны развития когнитивных и познавательных процессов обу-

чающихся, так и со стороны запросов федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования, развития общих 

и профессиональных компетенций. В образовательном процессе с 

применением таких методов, как скетчноутинг, инфографика и др. 

приняли участие порядка 130 студентов [2]. Обучающиеся отмечают, 

что визуально воспринимаемая информация с применением совре-

менных технологий вызывает больший интерес к обучению, позволя-

ет использовать учебную информацию в различных аспектах образо-

вательной и профессиональной деятельности.  

В свою очередь, нами выявлено, что методы наглядности позво-

ляют значительно экономить время на изложение нового материала, 

повышают активность студентов на занятии, способствуют более 

осмысленному восприятию материала, приобретению навыков само-

организации, развитию логического мышления обучающихся [3]. 

Таким образом, результаты использования методов визуализации 

информации на занятиях в профессиональной образовательной орга-

низации доказывают, что совокупность традиционных и современных 

методов наглядности прививает интерес обучающихся к образова-

тельному процессу, стимулирует когнитивные процессы, повышает 

мотивацию познавательной деятельности студентов, уменьшает про-
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тиворечия между возрастающим потоком информации и ограничен-

ным временем на её изучение, развивает навыки совместной работы и 

коллективного познания, формирует развитие общих и профессио-

нальных компетенций. 
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Кинотренинг как метод повышения уровня  

социального интеллекта подростков 

 

Аннотация: В статье кинотренинг представлен как метод педагоги-

ки по развитию социального интеллекта подростков. Раскрыт педагогиче-
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ский смысл кинотренинга как институционально оформленной реальности, 

дана характеристика данного метода повышения интеллекта подростков.  

Ключевве слова: подросток, кинотренинг, социальное воспита-

ние, кинопедагогика, социальный интеллект. 
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FILM TRAINING AS A METHOD OF INCREASING THE LEVEL 

OF SOCIAL INTELLIGENCE OF ADOLESCENTS 

 

Abstract: In the article, film training is presented as a method of ped-

agogy for the development of social intelligence of adolescents. The peda-

gogical meaning of film training as an institutionalized reality is revealed, 

and the characteristic of this method of increasing the intelligence of ado-

lescents is given. 

Keywords: teenager, film training, social education, film pedagogy, 

social intelligence. 

 

Одним из перспективных и доступных методов социального вос-

питания, который может применяться для развития социального ин-

теллекта подростков, является такой вид метода кинопедагогики как 

кинотренинг.  

Можно сказать, что кинотренинг объединил оба вышеуказанных 

направления, именно поэтому каждый специалист при решении ши-

рокого спектра психокоррекционных и психотерапевтических задач в 

своей работе может использовать его в качестве как самостоятельно-

го, так и вспомогательного метода. Кроме того, кинотренинг хорош 

еще и тем, что его можно применять как в групповой работе, так и в 

индивидуальной.  

А.А. Трусь отмечает, что «…использование тренером этого мето-

дического инструмента создает участникам тренинга ощущение пси-

хологической безопасности и защищенности» [7, c. 41]. 

Основной целью кинотренинга является достижение внутрилич-

ностных изменений у подростков и формирование у них гармоничной 

личности. Посредством кинотренинга можно добиться и сознательной 

коррекции подростками своих действий и, как следствие, развития у 

них социального интеллекта. 

Особенностью кинотренинга является его метафоричность, так 

как язык кино открывает для участников кинотренинга широчайшие 

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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возможности для поиска новых смыслов: «Она (метафора) оказывает-

ся своего рода «тележкой», перевозящей внутренние содержания кли-

ента из сферы бессознательного в его сознание»» [4, c. 92]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кинотренинг – 

это, разработанный на основе кинотерапии, метод индивидуального и 

группового обучения, который представляет собой совокупность при-

емов, организующих групповую дискуссию по содержанию фильма 

(или его фрагмента), направленную на развитие навыков общения, 

межличностного взаимодействия, коммуникативной компетентности 

и проницательности, профессиональных умений и навыков [7, c. 88]. 

При проведении кинотренинга реализуются следующие задачи 

развития социального интеллекта: 

1. Развитие интеллектуальных навыков – основной задачей яв-

ляется тренировка наблюдательности, слушания, памяти, внимания, 

навыка формулирования мысли, логического мышления. 

2. Развитие психологической компетентности – задачей являет-

ся знакомство с различными социальными типажами (социальные ро-

ли, типы темперамента) и обучение взаимодействию с ними. 

3. Развитие эмоциональной сферы – задачей является обучение 

учащихся навыкам эмпатии, рефлексии (определения собственных 

чувств) и эмоциональных состояний партнера по общению (или кино-

героя). 

4. Развитие навыков решения проблем – задача состоит в расши-

рении поведенческого репертуара у членов группы, при этом психо-

логическая работа с фильмом помогает увеличить количество спосо-

бов решения обозначенной проблемы. 

5. Снятие стресса – задача состоит в возможности снять эмоци-

ональное напряжение и обучить навыкам релаксации и спонтанности 

в поведении. 

6. Самоанализ – задачами являются обучение навыкам глубокой 

рефлексии, самоосознания и самоанализа, а также психотерапевтиче-

ская проработка психологических проблем. 

7. Обучение расшифровке символического ряда – задача состоит в 

том, чтобы учащийся смог научиться работать с символами, которые 

используются в фильме и научиться замечать символику в повседнев-

ной жизни. 

Использование кинотренинга осуществляется с организацией и 

проведением групповой дискуссии по заявленной на учебном занятии 

проблеме. Закономерности и тенденции современного кино- и ме-
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диаобразования, а также основные этапы развития медиаобразования 

в России и мире, рассмотрены в работе П.М. Степановой [6].  

Использование кино в педагогике является предметом обсужде-

ния и на западе. Появляются работы, которые в качестве ресурсов ки-

нопедагогики рассматривают не только художественные и докумен-

тальные фильмы и телепередачи, но и огромный поток видео в 

YouTube. David R. Cole и Joff P.N. Bradley рассматривают кино как 

популярное средство, которое способствует формированию визуаль-

ного опыта и влияет на общественную память [3]. 

При использовании педагогами метода кинотренинга в процессе 

развития социального интеллекта подростков, педагог решает важную 

задачу, которая заключается в отборе содержания популяризаторской 

деятельности тех или иных вопросов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ведущей фигу-

рой при использовании в школе метода кинотренинга является непо-

средственно учитель. Именно он помогает ученикам сориентировать-

ся в просмотренном кинофильме, акцентировать внимание школьни-

ков на деталях, которые могут быть ими упущены или не замечены, 

разъяснить мотивы поступков киногероев и т.д., тем самым закрепив 

полезную информацию наглядным примером.  

Также киноматериалы можно классифицировать по их содержа-

тельному наполнению в зависимости от желаемого результата разви-

тия личности школьника: нравственные, познавательные, эмоцио-

нальные. 

Также в демонстрируемом киноматериале должно присутство-

вать определенное противоречие между героями картины и повсе-

дневной жизнью школьников. Эффект сопереживания главным геро-

ям помогает включать школьника в проблемные жизненные ситуа-

ции.  

Преимущество использования педагогом киноматериалов с эмо-

циональным наполнением заключается в том, что фильм освобождает 

его от необходимости продумывать систему конкретных конфликтов, 

которые должны быть убедительны и помогут школьнику самостоя-

тельно решить ту или иную проблему. Кроме того, педагог может как 

бы делегировать киноэкрану словесную постановку нравственных за-

дач, ему достаточно будет просто обратиться к аудитории с вопросом 

«А как бы вы поступили?» и предложить школьникам завершить сю-

жет увиденной истории самостоятельно. Что, в свою очередь, даст 

возможность школьникам развить свои аналитические и когнитивные 

способности путем размышления над действиями героев фильма, а 
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также развить свой эмоциональный диапазон, сопоставляя и сравни-

вая свои поступки с поступками героев. 

Как мы видим, в настоящее время существуют различные клас-

сификации киноматериалов и критерии их отбора для применения пе-

дагогом в своей работе. Однако для развития эмоционального интел-

лекта подростков методом кинотренинга возможно использование 

любого из вышеперечисленных видов киноматериалов. Это связано 

со следующими объединяющими моментами. 

Реализация поставленных педагогом-психологом задач развития 

социального интеллекта подростков при применении метода кино-

тренинга зависит не только от его профессионального мастерства, но 

и от правильного подбора киноматериала. Отметим несколько крите-

риев, по которым должен осуществляться такой отбор. 

Во-первых, киноматериалы должны соответствовать целям кино-

терапии, а также учитывать возраст, уровень образования и психоло-

гические ситуации учащихся.  

Во-вторых, позитивность киноматериала, которая определяется 

такими характеристиками, как органичность сюжета и образного ря-

да, наличие эстетических переживаний, гуманистических идеалов 

(свобода, ответственность, смысл и т.п.), нравственных вопросов для 

зрителя и научение высшим ценностям (правда, добро, любовь, тер-

пение, красота и т.п.). 

Педагог-психолог выступает в роли кинотренера и играет веду-

щую роль при подготовке и проведении кинотренинга. В этом случае 

педагог-психолог должен уметь разбираться в киноязыке (включая 

знание культурных ассоциаций); уметь расшифровывать, формулиро-

вать и передавать учащимся впечатления, которые проходят на бессо-

знательном уровне при просмотре киноматериала; владеть техникой 

организации дискуссии; уметь «переводить» высказывания участни-

ков тренинга на понятный для всех язык. 
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Воспитание интереса и любви к книге, умение понимать и слу-

шать художественный текст, переживать чувства и эмоционально от-

кликаться на услышанное – это процесс длительный и сложный.  

В Федеральной образовательной программе дошкольного образо-

вания (далее – ФОП   ДО) обозначены задачи литературного образо-

вания и воспитания детей, а именно: воспитывать интерес к художе-

ственной литературе. В программе предлагается обширный литера-

турный материал: малые формы фольклора, русские народные сказки, 

проза, литературные сказки, произведения поэтов и писателей Росси, 

а также поэзия. Представлены задачи литературного образования по 

всем возрастным группам, в том числе и по старшему возрасту. 

Например, задачи по ознакомлению с поэзией звучат так: «совершен-

ствовать художественно-речевые и исполнительские умения (вырази-

тельное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; вырази-

тельное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту) 

[4]. 

Кроме того, знакомя детей с поэзией, мы воспитываем ценност-

ное отношение к авторским поэтическим произведениям, к понятиям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: воспитание отношения к 

родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

По мнению ученых (М.М. Алексеева, Е.И. Тихеева, Л.М. Гурович 

и др.) чтение и заучивание стихотворений позволяет детям улавливать 

созвучность, мелодичность речи, формирует звуковую культуру речи: 

помогает овладению средствами звуковой выразительности (тон, 

тембр голоса, темп, сила голоса, интонация), способствует выработке 

чёткой дикции. 

Методика ознакомления с поэзией и заучивание наизусть их 

детьми дошкольного возраста раскрыты Е.И. Тихеевой, этому же во-

просу посвятили свои труды М.М. Алексеева, А.М. Бородич, 

Р.И. Жуковская, В.И. Яшина и другие. 

Исследования В.Н. Андросовой, Р.И. Жуковской, 

Ю.Т. Илларионовой, А.И. Полозовой показали, что на качество запо-
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минания и воспроизведения стихотворений оказывают влияние сле-

дующие психолого-педагогические факторы: 

- интерес к содержанию стихотворения: дети легко запоминают 

поэтический текст, если в нём есть близкие образы, смежные рифмы, 

ритм и звучность;  

- близость содержания стихотворения детским интересам: дети 

лучше запоминают стихотворения, в которых даны образы детей, иг-

ры, действия, выразительное и эмоциональное описание природы и 

другие. 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина также отмечают, что легче детям 

запоминаются стихи с яркими, конкретными образами, так как их 

мышление отличается образностью. Воспринимая стихотворение, де-

ти мысленно «рисуют» его содержание. Поэтому хорошо запомина-

ются стихи, в которых выражена образность, предметность, лаконизм. 

Этим требованиям отвечают стихи А. Барто, С. Капутикян, 

С. Маршака, С. Михалкова и других поэтов [1]. 

Заучивание стихотворений включает в себя два связанных между 

собой процесса слушание поэтического произведения и его воспроиз-

ведение. 

Поиск наиболее оптимальных для дошкольного возраста методов 

и средств по заучиванию стихотворений, является чрезвычайно важ-

ной проблемой. 

Дети старшего дошкольного возраста учатся пользоваться памя-

тью: не заучивать стихотворение механически, а уметь проводить его 

смысловую обработку. Учеными установлено (Л.С. Выготский, 

Г.А. Урунтаева, А.Н. Леонтьев и др.), что качественные изменения 

памяти, положительная динамика её развития происходят в условиях 

специально организованного целенаправленного обучения пЛериё-

мам запоминания, поэтому следует проводить работу по заучиванию 

стихотворных текстов с помощью зрительных опор, используя 

наглядно-иллюстративный материал. 

О.В. Бурачевская и Н.И. Бурачевская предлагают заучивание 

стихотворений на основе картинно-графических схем. Авторы обос-

новывают этот приём тем, что в дошкольном возрасте преобладает 

наглядно-образное мышление. Картинка помогает ребёнку понять 

смысл стихотворения, вспомнить ключевые рифмованные слова, 

удерживать последовательность действий и событий, значительно 

быстрее запомнить текст [2]. 

Л.В. Омельченко утверждает, что мнемотехника, помогает разви-

вать зрительную и слуховую память [5]. 
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Возможности использования мнемотехники для развития памяти 

также раскрывали в своих научных работах М.А. Зиганов, 

В.О. Козаренко, Л.С. Мосолкина, Т.Б. Полянская, Е.Д. Сафронова и 

другие. 

В.А. Козаренко отмечает, что мнемотехника или мнемоника (от 

греч. mnēmē – память и téchnē – искусство, мастерство) – это системы 

различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих 

объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций [3].  

В.К. Воробьева называет эту технику сенсорно-графическими 

схемами, Т.А. Ткаченко – предметно-схематическими моделями, 

В.П. Глухов – блоками квадратами, Т.В. Большева – коллажем, 

Л.Н. Ефименкова – схемой составления рассказа. 

Согласно классификации В.А. Козаренко выделяют следующие 

виды мнемотехник: классическая, народная, педагогическая, цирковая 

(эстрадная), спортивная, современная [3]. Заучиванию стихотворений 

с детьми старшего дошкольного возраста, на наш взгляд, соответству-

ет классическая мнемотехника. 

Рассмотрим основные приёмы, которые можно использовать в 

работе с детьми 5–6 лет: 

- образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой 

информации (заучивание цветов радуги, используя знаменитое «Каж-

дый охотник желает знать, где сидит фазан»); 

- рифмизация (запоминание длинных слов с помощью созвуч-

ных); 

- нахождение ярких, необычных ассоциаций (картинки, карточки, 

фразы) которые соединяются с запоминаемой информацией; 

- мнемоквадраты – понятные изображения, которые обозначают 

одно слово, словосочетание, или простое предложение; 

- мнемодорожки – это уже квадрат из трех-четырёх картинок, по 

которым можно составить небольшой рассказ в 2–3 предложения; 

- мнемотаблицы представляют собой изображения основных зве-

ньев, в том числе схематические, по которым можно запомнить и 

воспроизвести целый рассказ или даже стихотворение. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы теорети-

чески обосновать и практически выявить особенности использования 

мнемотехники в заучивании стихотворений. 

Изучив литературу, мы выделяем следующие особенности ис-

пользования мнемотехники: 

- знакомство детей с разными вариантами мнемотехники: мнемо-

дорожки, мнемотаблицы, мнемоквадраты; 
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- подбор мнемотехники согласно возрасту детей и поэтического 

текста; 

- дифференциация использования видов мнемотехники для слу-

шания и заучивания стихотворений; 

- учет предпочтений детей в выборе видов мнемотехники для за-

учивания стихотворения. 

Таким образом, анализ литературы позволил нам определить, что 

заучивание стихотворений важная составляющая образовательной ра-

боты с детьми и эта проблема достаточно исследована. Однако, осо-

бенности использования мнемотехники изучены недостаточно, что и 

стало проблемой и целью нашего дальнейшего исследования. 
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Цель: повысить познавательный интерес обучающихся и 

результативность учебного процесса через рабочий лист урока. 

Задачи: 

- обучение обучающихся работе с информацией; 

- организация продуктивной самостоятельной работы 

обучающихся с учебным материалом на уроке; 

- активизация познавательной активности обучающихся на любом 

этапе урока. 

Описание методического приёма работы с обучающимися. 

Рабочий лист – это специально разработанный учителем лист с 

заданиями, которые необходимо выполнить по ходу объяснения 

материала с целью обучения детей работе с информацией в разных 

видах. 

Мой рабочий лист урока разработан для урока Математики в 4 

классе по теме: Столбчатая диаграмма: чтение, дополнение». Рабочий 

лист урока содержит Уровень 1 Ознакомительный: задания 

формирующие умение читать диаграммы и заносить информацию в 

таблицу; Уровень 2 Практический: задания формирующие умение 

строить диаграммы. Урок математики с использованием рабочего 

листа построен в игровой форме с использованием героев обучающих 

мультфильмов Фиксиков, которых очень любят обучающиеся 

начальных классов. На Рабочем листе ребята увидят красочные 

диаграммы и таблицу. Это делает задания на уроке более понятными 

и обучающимся легче работать с информацией. 

Актуальность применения приёма: Современный урок должен 

быть привлекательным и содержательным для обучающихся с 
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разными образовательными способностями и разного темпа работы. 

Задания рабочего листа могут дополнять и иллюстрировать материал 

уроков, что позволяет расширить информационное пространство 

урока, а также сделать процесс усвоения материала более 

эффективным.  

Рабочий лист урока можно применять в любом классе, с 1 по 11 

класс. Данный приём можно применять на любом этапе урока. 

Используя на уроках рабочий лист, мы формируем у обучающихся 

функциональную грамотность и предметные взаимосвязи. 

Ожидаемый результат:  

- вовлеченность каждого ученика в активную деятельность; 

- повышение концентрации внимания обучающихся на изучаемом 

материале; 

- облегчение запоминания материала за счет активизации всех 

видов памяти; 

- в процессе работы с рабочим листом урока меняется мотивация 

обучающихся к предмету. 
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Развитие фонематического слуха у детей младшего  

дошкольного возраста с использованием интерактивных игр 

 

Аннотация: В статье дается анализ литературы по проблеме раз-

вития звуковой культуры речи, определение фонематического слуха, 

интерактивной игры, обозначены цели предстоящей работы. 

Ключевые слова: дети младшего дошкольного возраста, фоне-

матический слух, задачи, интерактивные игры, исследования. 
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THE DEVELOPMENT OF PHONEMIC HEARING IN CHILDREN 

OF EARLY PRESCHOOL AGE USING INTERACTIVE GAMES 

 

Abstract: The article provides an analysis of the literature on the 

problem of the development of the sound culture of speech, the definition 

of phonemic hearing, interactive play, and the goals of the upcoming work. 
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Процесс овладения речью является важным этапом интеллекту-

ального развития ребенка, об этом свидетельствуют многочисленные 

исследования ученых (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

Н.Н. Подьяков, Ф.А Сохин, О.С. Ушакова и др.). Подтверждая пер-

вый тезис, Г.В. Бабина, Н.А. Грассе писали, о том, что «овладение ре-

бенком правильной, понятной, четкой и связной речью является обя-

зательной составляющей всего его дальнейшего как интеллектуально-

го, так и психического развития» [2]. 

Вопросы развития звуковой системой языка также достаточно 

изучен многими учеными (А.Н Гвоздев, В.И. Бельтюкова, 

М.Е. Хватцев, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Элькони и др.), которые пишут о 

том, что освоение звуков начинается с момента, когда ребенок осваи-

вает свой речевой и слуховой аппарат, когда речь становится сред-

ством общения. Речь формируется под контролем слуха [1]. 

В Федеральной образовательной программе дошкольного образо-

вания (далее – ФОП   ДО) для детей от 3 до 4 лет поставлены задачи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах 

все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, выраба-

тывать правильный темп речи, интонационную выразительность; от-

четливо произносить слова и короткие фразы. Педагог продолжает 

развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, фоне-

матический слух, формирует у детей умение вслушиваться в звучание 

слова, закрепляет в речи детей термины «слово», «звук» в практиче-

ском плане. Следовательно, важным моментом в работе с трехлетни-

ми детьми является развитие фонематического слуха [6].  

Начиная работу с детьми по развитию фонематического слуха, 

следует обратиться к характеристике некоторых возрастных особен-

ностей детей 

У детей наступает кризис 3-х лет, завершается этап «слияния» с 

матерью и начинается отделение собственного «Я». Ребёнок начинает 

осознавать свою «отдельность» и самостоятельность. Основные по-

требности ребёнка на данном этапе – потребность в общении, призна-

нии и уважении, ребенок самостоятелен в выборе действий.  

Мышление 3-летнего ребёнка наглядно-действенное, так как ре-

шение задачи происходит путём действия с предметами, он учится 

соотносить условия с целью, что очень важно для развития мысли-
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тельной деятельности. Память ребенка связана с эмоциональной 

окраской, ребенок целостно воспринимает главный предмет, объект.  

Ведущим видом деятельности на четвёртом году жизни, стано-

вится игра, а также в этом возрасте детям важно общение со сверст-

никами. 

Исследования О.С. Ушаковой, Шадриной, В.И. Яшиной и др. по-

казывают, что овладение речью у детей младшего дошкольного воз-

раста происходит особенно быстро. У детей растет активный и пас-

сивный словарь, понимание смысла и значения слов, которые связаны 

с их опытом; улучшается звуковое оформление слов, в основном про-

износят все звуки родного языка, кроме звуков позднего онтогенеза, 

грамматически оформленными и развернутыми становятся фразы. 

Овладение правильным произношением затрудняется недостаточным 

развитием моторики речевого аппарата и фонематического слуха. 

Этот термин ввел Д.Б. Эльконин, который писал о том, что фоне-

матический слух – это фонетическая теория обучения чтению и пись-

му, которая заключается в том, что письмо и чтение возможны лишь 

при обработке отдельных фонем [5]. 

Другие учёные тоже предлагали свои определения термина «фо-

нематический слух».  

Фонематический слух – способность воспринимать звуки речи, 

фонемы, благодаря которым осуществляется различение слов, близ-

ких по звучанию: рак – лак – мак, угол – уголь [4]. 

Фонематический слух – способность человека к анализу и син-

тезу речевых звуков. Это тонкий систематизированный слух, облада-

ющий способностью осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова [3]. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании про-

блемы развития фонематического слуха и выявлении возможности 

интерактивных игр в развитии фонематического слуха у детей. 

Слово «интерактив» произошло от английского «interact»: «inter» 

– взаимный и «act» – действовать [6].  

Интерактивность означает способность взаимодействовать с чем-

либо или кем-либо. Под интерактивной игрой понимается не просто 

взаимодействие между детьми и воспитателем, а совместно организо-

ванная познавательная деятельность социальной направленности. 

Воспитатель в такой игре постепенно только направляет деятельность 

детей на достижение поставленных целей и разрабатывает конспекты 

занятий, в которые включены данные игры. 



192 

 

Интерактивные игры позволяют успешно решать такие социаль-

но-коммуникативные задачи, как: 

- развивают свободное общение между детьми и взрослым; 

- развивает все компоненты устной речи; 

- способствует практическому усвоению воспитанниками норм 

речи. 

Таким образом, анализ литературы позволил нам выявить, что в 

настоящее время достаточно много научных работ по развитию у де-

тей фонематического слуха, на влияние интерактивной игры на дан-

ный процесс изучено недостаточно. 
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Совершенствование мелкой моторики рук у детей  

старшего дошкольного возраста в процессе  

изготовления поделок в технике оригами 

 

Аннотация: В процессе образовательного процесса в дошколь-

ной образовательной организации важное внимание уделяется рас-

смотрению проблемы формирования мелкой моторики рук детей до-

школьного возраста. В статье рассматривается возможность решения 

данной проблемы в старшем дошкольном возрасте, представлена си-

стема работы по совершенствованию мелкой моторики рук в процессе 

изготовления поделок в технике оригами. 

Ключевые слова: мелкая моторика рук, оригами, дети старшего 

дошкольного возраста. 
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MAKING CRAFTS IN THE ORIGAMI TECHNIQUE 

 

Abstract: In the process of the educational process in a pre-school 

educational organization, important attention is paid to the problem of the 
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«Источники способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, кото-

рые питают источник творческой мысли» (В.А. Сухомлинский). И это 

действительно так, ведь именно на ладони содержится большое коли-

чество нервных окончаний, которые связаны с нервной системой, 

зрением, вниманием, памятью, восприятием и речью ребенка.  
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Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, 

карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им 

бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать 

с пазлами, счетными палочками, мозаикой [2]. 

Педагоги и психологи утверждают, что уровень сформированно-

сти мелкой моторики предопределяет благополучность развитости у 

ребенка всех мыслительных процессов, творческих способностей, а 

также способностей к развитию и овладению речью и подготовки ру-

ки к письму. 

По мнению зарубежных и отечественных педагогов, одним из 

самых доступных и увлекательных способ совершенствования мелкой 

моторики рук у детей является оригами [1, 3, 5].  

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зритель-

ной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук. [5] 

Отечественные психологи такие, как Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин в своих трудах уделяли большое вни-

мание вопросу исследования развития и совершенствования мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. Педагоги М. Монтессори, 

В.А. Сухомлинский занимались исследованиями взаимосвязи разви-

тия руки и мозга. Т.В. Фадеева, С.В. Черных, А.В. Мельникова в сво-

их работах уделяли особое внимание проблеме развития мелкой мо-

торики рук. 

В.М. Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают 

снять умственную усталость, улучшают произношение многих зву-

ков, развивают речь ребенка. Поэтому так важно развивать и совер-

шенствовать мелкую моторику рук для хорошего речевого развития 

ребенка. 

В исследованиях М.М. Кольцовой можно отметить, что умение 

писать шариковой ручкой, рисование карандашом, работа с ножница-

ми, складывание бумаги являются эффективными и действенными 

средствами развития мелкой моторики. Если ребенок активно мани-

пулирует предметами, то мышцы рук во время действия «учат» мозг 

видеть, различать, осязать, запоминать предметы и их структуру. 

На основании многих обследований детей была выявлена следу-

ющая закономерность: если развитие движений пальцев рук соответ-

ствует возрастным нормам, то и речевое развитие соответствует нор-

ме; если развитие движений пальцев отстает, то заметна речевая за-

держка у дошкольника.  
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Уровень развития мелкой моторики – один из показателей готов-

ности к школьному обучению. Ребёнок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него до-

статочно развиты память и внимание, связная речь. Основными пока-

зателями сформированности мелкой моторики являются: хорошая 

скоординированность движений рук, точность, ловкость, плавность 

движений без напряжения, равномерный темп движения рук, пра-

вильное удержание позы. 

Воплотить увиденное в свой творческий замысел дети могут в 

различных видах деятельности. Многие педагоги в своих работах 

предлагают такие виды деятельности, как рисование, лепка, пальчи-

ковые игры, самомассаж и т.д., используя при этом различный мате-

риал (палочки, мешочки, мячики и др.).  

Оригами – японское искусство складывания бумаги. Оно разви-

вает творческие и интеллектуальные возможности ребёнка. Целью за-

нятий оригами является не запоминание как можно большего числа 

разнообразных фигурок из бумаги, а развитие и совершенствование 

способностей ребёнка, которые пригодятся ему в жизни и в процессе 

обучения в дальнейшем. 

Работа по совершенствованию мелкой моторики у старших до-

школьников с помощью изготовления поделок в технике оригами 

должна проводиться систематически. Педагог должен внимательно 

подбирать дидактический и информационный материал для проведе-

ния данной деятельности в соответствии с возрастными особенностя-

ми детей. Так как данная работа проводится в основном в игровой 

форме, то она должна приносить ребенку радость и удовлетворение 

от деятельности, и не должна вызывать переутомления. 

Один из главных принципов занятий состоит в последовательно-

сти от простого к сложному. Именно поэтому обучение начинается с 

самой простой базовой формы – «треугольник». На ней дети отраба-

тывают основные сгибы. Важно с первых занятий научить детей пра-

вильно складывать квадрат в различных направлениях, хорошо про-

глаживать линии сгибов. Заострять внимание на том, что любое 

наложение углов или сторон друг на друга сначала должно быть за-

фиксировано, и только потом можно заглаживать линию сгиба. 

Так, простые фигуры предлагается украшать аппликацией, а в 

сложных фигурах дети дорисовывают недостающие элементы. Таким 

образом, процесс изготовления поделок в технике оригами строится 

на принципе «от простого к сложному». Начиная с младшего до-

школьного возраста происходит развитие мелкой моторики рук, в 
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старшем дошкольном возрасте необходимо продолжать совершен-

ствовать данные навыки.  

Проведенная диагностика по выявлению уровня сформированно-

сти мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста 

констатировала факт, что у большинства детей данной группы она 

развита на низком и среднем уровне и необходимо провести система-

тическую работу по её совершенствованию. 

Для эффективного результата по совершенствованию мелкой мо-

торики рук необходимо планировать свою работу поэтапно: 

1 этап – заключался в подготовке детей к занятиям по технике 

«оригами». В нее входило знакомство с искусством оригами, с исто-

рией ее происхождения. Так же познакомились с бумагой и ее свой-

ствами, с основными элементами складывания в технике «оригами» 

(складывание квадрата пополам, по диагонали, найти центр квадрата 

и т.д.), с основными базовыми формами «дверь», «книжка», «воздуш-

ный змей» и закрепить эти знания на практике. 

2 этап – заключался в складывании простых поделок по показу 

воспитателя. Работа проводилась в подгруппах, чтобы детям было 

удобнее работать и каждый мог посмотреть, как происходит процесс 

складывания. Для закрепления изученного материала, в центр творче-

ства была выложена цветная бумага и схемы изготовления поделок, 

которые были сделаны ранее. Ребята самостоятельно смотрели на 

схемы и закрепляли навыки складывания уже знакомых фигур.  

3 этап – заключался в изготовлении более сложных поделок са-

мостоятельно с помощью новых схем, в случае возникновения труд-

ностей воспитатель объясняет и помогает ребятам. В процессе скла-

дывания поделок воспитатель создает комфортные условия и теплую 

творческую атмосферу, которая будет способствовать устойчивому 

интересу каждого ребенка к выполнению работы. 

Необходимо отметить, что детям нравится заниматься изготовле-

нием поделок в технике оригами и видеть свой результат труда. Изго-

товление поделок из бумаги в технике «оригами» не только формиру-

ет у старших дошкольников технические умения и навыки, но и ак-

тивно развивает и совершенствует мелкую моторику. Развивающее 

значение в воспитании старших дошкольников конструктивная дея-

тельность приобретает только при обязательном условии осуществле-

ния систематических занятий, использования разнообразных методов 

и приемов, направленных на совершенствование мелкой моторики 

рук детей старшего дошкольного возраста. 
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На современном этапе развития общество нуждается в образованной 

и культурно развитой личности. Образовательный стандарт Феде-

рального государственного дошкольного образования (ФГОС   ДО) 

выделяет развитие речи детей как одно из образовательных направле-

ний и определяет его «как средство общения и культуры» [5]. Разви-

тие речи и речевого общения – одна из важнейших задач дошкольной 

педагогики и психологии. 

По мнению М.М. Конина, Е.И. Радиной, Ф.А. Сохина, 

О.С. Ушаковой, Е.А. Флериной и других педагогов-исследователей, 

умение говорить на родном языке и грамотное использование его вы-

разительных средств наиболее интенсивно проявляется в период до-

школьного детства, когда у детей наблюдается исключительно высо-

кая чувствительность к языковой информации. 

В исследованиях Ф.А. Сохина было доказано, что ребенок не мо-

жет самостоятельно усвоить нормы речи. Поэтому на данном этапе 

остро стоит проблема овладения дошкольниками логичной, правиль-

ной, точной и выразительной речью. Процесс воспитания культуры 

устного общения у дошкольников окажет несомненное положитель-

ное влияние на духовный мир ребенка и на реализацию правил и норм 

общения со сверстниками и взрослыми. 

На современном этапе одной из проблем развития речи стало: 

рассмотрение вопроса о воспитании культуры речевого общения в 

дошкольном детстве (М.В. Ильяшенко, О.С. Ушакова); влияние ком-

муникативно-речевого поведения взрослых на развитие культуры ре-

чевого общения у детей в семье (Л.П. Галахова) и др. Исходя из того, 

что характер общения зависит от отношения человека к человеку, ко-

торое в свою очередь формируется в процессе общения, можно рас-

сматривать культуру общения как – уровень нравственного развития 

человека, выражающий его взаимоотношения, в основе которых ле-

жат нормы общественных отношений данного общества, чуткое  от-

ношение к людям, внешне проявляющееся в вежливости и тактично-

сти, а главное средство их выражения – культура речевого общения.  
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В психолого-педагогических исследованиях речевая сторона 

культуры общения раскрывается как специфический вид деятельно-

сти в работах А.А. Брудного, А.А. Леонтьева, А.А. Бодалёва, 

А.Г. Рузской, М.И. Лисиной, Л.Н. Галигузовой, Е.О. Смирновой и др. 

Исследованиями Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца 

и др. доказано, что дошкольный возраст является периодом наиболее 

интенсивного формирования и развития личности, когда ребенок в 

процессе развития активно осваивает основы родного языка и речи. 

По данным В.В. Гербовой, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, старший 

дошкольный возраст сопровождается повышением речевой активно-

сти ребенка: быстро растет словарный запас; дети используют слова в 

различных синтаксических сочетаниях; учатся выражать собственные 

мысли не только простыми предложениями, но и сложными предло-

жениями [2, 3, 5]. 

Вступая в общение и сотрудничество, взрослый проявляет дове-

рие, любовь и уважение к дошкольнику. Дети старшего дошкольного 

возраста могут и хотят отражать свое отношение к окружающему в 

играх. В ролевых играх и играх с правилами они легче усваивают 

нормы поведения и особенности коллективных отношений. 

Ответственность за собственные действия, за ту или иную дея-

тельность ребенком, должна определяться мерой его самостоятельно-

сти в ней и сформировываться уже в раннем возрасте. Ответствен-

ность появляется и выражается в ситуации выбора между «хорошо» и 

«плохо», «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Она связана с во-

левыми усилиями, которые проявляет дошкольник. 

Проблемы в воспитании культуры речевого общения рассматре-

ны в работах Н.Е. Богуславской, О.М. Казарцевой, Н.С. Малетиной, 

Е.О. Смирновой и других авторов. Однако, до сих пор этот вопрос 

требует теоретического осмысления и методической разработки [1].  

Культура речевого общения ребенка дошкольного возраста – это 

умение выполнять нормы и правила общения со сверстниками и 

взрослыми, которые основаны на доброжелательности, уважении, с 

применением соответствующих форм обращений и словарного запа-

са, а также корректное поведение в быту и общественных местах. 

Лучшие педагоги отечественной и зарубежной практики выделяют 

ключевые методы педагогического воздействия: упражнение, приуче-

ние, пример для подражания, проблемные ситуации, словесные мето-

ды, такие как беседа, разъяснение. 

Вышеизложенное позволяет утончить понятие «формирование 

культуры речевого общения» как процесса, направленного на станов-
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ление речевой культуры дошкольника, формирование у него чутко-

сти, тактичности, деликатности в общении со взрослыми и сверстни-

ками, а также умение проявлять эти качества с помощью языковых 

средств, приемлемых для той или иной речевой ситуации.  

Формирование культуры речи у детей включает в себя [4]: введе-

ние в словарный запас ребенка достаточное количество этических 

выражений и формул-слов, которые закреплены за типовыми ситуа-

циями общения; объяснение их значения; развитие умений выбирать 

необходимый стереотип с учетом ситуации общения.  

Все вышеперечисленное предполагает проведение мероприятий 

по регламентированной, самостоятельной и совместной деятельности 

педагога с ребенком, позволяющая каждому из детей старшего до-

школьного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных осо-

бенностей, без перегрузки, совершенствовать коммуникативные спо-

собности и соблюдать правила культурного речевого общения.  

Ключевая особенность развития культуры речи детей старшего 

дошкольного возраста заключается в том, что вся деятельность носит 

занимательный и игровой характер.  

Условием формирования культуры речевого общения у детей 

старшего дошкольного возраста является речь взрослых. Так как ре-

бенок большую часть времени проводит в детском саду, то образцом 

является речь педагога. Овладение культурой общения, ее постоянное 

усовершенствование, являются профессиональной обязанностью пе-

дагога. С учетом интересов детей, их психики, воспитателю необхо-

димо знать основные методические приемы развития речи, владеть 

мастерством применения этих приемов. 

Важным условием развития культуры речевого общения до-

школьников является чтение художественной литературы. Подбор 

произведений должен раскрывать для детей переживания, испытыва-

емые персонажами в различных ситуациях, объяснять последствия 

поступков персонажей для других и связанные с этим чувства. Первая 

школа общения у ребенка проходит в семье. В общении с близкими 

людьми, он постигает особенности отношения взрослых к другим 

людям, основы общественного поведения. Ни одна воспитательная 

задача не будет решена успешно, если отсутствует плодотворный 

контакт педагога с семьей и полное взаимопонимание между родите-

лями и воспитателем.  

Исходя из полученных данных констатирующего этапа экспери-

мента, мы увидели, что уровень культуры общения у старших до-

школьников недостаточно высокий. 
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Нами были разработаны методические рекомендации по форми-

рованию культуры общения старших дошкольников с учетом психо-

лого-педагогических условий. 

1. Обогащение словаря старших дошкольников речевыми оборо-

тами, соответствующим нормам культуры общения.  Необходимо ис-

пользовать формы вежливого общения в ситуациях обращения, зна-

комства, приветствия, прощания, благодарности, приглашения, 

просьбы, отказа. Уточнять и закреплять знания детей о основных пра-

вилах знакомства с окружающими взрослыми и сверстниками, знако-

мить детей с правилами вежливости. Побеседовать с детьми о том, 

что важно в любой совместной деятельности уступать друг другу, 

применяя вежливые слова, этикетные стереотипы: извинения, согла-

сие, одобрение, советы. 

2. Для выполнения второй рекомендации необходимо использо-

вание в работе со старшими дошкольниками этические беседы, про-

изведений художественной литературы нравственного эстетического 

содержания. 

Следует помнить: главная цель этических бесед заключается в 

том, чтобы сформировать у ребенка нравственные мотивы поведения, 

которыми он мог бы руководствоваться в своих поступках. И опи-

раться такие беседы должны, прежде всего, на подлинные события и 

явления, которые в избытке предоставляет жизнь и деятельность ре-

бенка в кругу сверстников, окружающая его действительность. Гото-

вясь к такой беседе, педагог должен проанализировать, что было 

предметом наиболее ярких впечатлений детей, как они восприняли 

увиденное, как переживают его. 

Быть вежливым научат стихотворения А. Барто «Спасибо», «Как 

Вовка стал взрослым», С. Маршака «Ежели вы вежливы», рассказы 

А.В. Сухомлинского «Как ежиха приласкала своих детей», «Как зай-

чик грелся при луне», Е. Михаленко «В дороге».  

3. Создания проблемных ситуаций, заданий, игровых упражне-

ний. В процессе совместной деятельности по решению поставленной 

проблемы дети учатся применять всевозможные варианты, вести бе-

седы, обсуждать решения.  

Так же к работе с детьми необходимо привлекать родителей вос-

питанников. Помещать в родительский уголок памятки для родителей 

о воспитании у старших дошкольников культуры общения, проводить 

консультации, включать данный вопрос в материалы родительских 

собраний.   



202 

 

Таким образом, на основе выдвинутых в гипотезе исследования 

условиях нами были разработаны методические рекомендации по 

формированию культуры общения у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Использования настольно-печатных игр в работе  

с детьми дошкольного возраста для развития  

вычислительной деятельности 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития вычис-

лительной деятельности детей старшего дошкольного возраста через 

использование настольно-печатных игр. Приведены примеры игр: 

«Какой цифры не стало?», «Математический кроссворд». Данная ста-

тья может быть использована в работе воспитателя ДОУ, полезна ро-

дителям детей дошкольного возраста. 
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THE USE OF BOARD-PRINTED GAMES IN WORKING 
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Abstract: The article deals with the development of computational ac-

tivity of older preschool children through the use of board-printed games. 

Examples of games are given: "Which number is missing?", "Mathematical 

crossword puzzle". This article can be used in the work of a preschool 

teacher, and is useful for parents of preschool children. 

Keywords: children of senior preschool age, mathematical develop-

ment of preschoolers, computing activity, computer-printed games. 

 

Повышение умственной нагрузки на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений заставляет задуматься 

педагогов над тем, каким образом подержать у детей интерес к осваи-

ваемому материалу, удерживать на протяжении целого занятия ак-

тивность. Максимальный эффект в изучении математики можно до-

стигнуть при использовании на занятиях настольно-печатных игр, 

развлечений, занимательных упражнений и задач. 

Использование настольно-печатных игр и игровых упражнений 

стимулирует общение между детьми, между детьми и взрослыми, по-

скольку в процессе проведения игр эти взаимоотношения начинают 

носить более эмоциональный, более непринужденный характер. 

Настольно-печатные игры активно используются в процессе 

формирования у детей дошкольного возраста математических пред-

ставлений. В частности, настольно-печатные игры математического 

содержания способствуют созданию познавательного интереса, а 

также его поддержанию и развитию. У детей проявляется интерес к 

результату игры, который стимулирует их проявлять активность в хо-

де игры. Выбор настольно-печатных игр во время самостоятельной 

деятельности также основан на интересе детей к данному виду дея-

тельности. 

Использование настольно-печатных игр требует отслеживания 

интереса детей дошкольного возраста в игре на протяжении занятия. 
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Если интерес отсутствует или угасает, то не рекомендуется навязы-

вать принудительно игру детям, потому как игра в этом случае поте-

ряет свое развивающее, дидактическое, значение; и из игровой дея-

тельности выпадет самое ценное – ее эмоциональность. Если возни-

кает потеря интереса к игре, то педагогу необходимо своевременно 

принять необходимые действия, которые приведут к изменению об-

становки. Это может быть эмоциональная речь, поддержка отстаю-

щих, приветливое отношение к детям. Если присутствует интерес к 

игре, то дети занимаются с большим удовольствием, что, безусловно, 

благоприятно влияет и на усвоение детьми необходимых математиче-

ских знаний. 

Математическая составляющая в содержании игры всегда выдви-

гается на первый план. Только в этом случае игра будет выполнять 

свою роль в своем предназначении, а именно способствовать матема-

тическому развитию детей и воспитанию интереса к математике. 

При выборе настольно-печатных игр необходимо учитывать воз-

растные особенности детей. Для детей дошкольного возраста больше 

подходят игры, в которых есть наглядная основа: игры с предметами, 

настольно-печатные. Эти игры наиболее доступны детям и основаны 

на непосредственном восприятии.  

На что нужно обратить внимание, при выборе настольно-

печатных игр: 

1. Рекомендации по возрасту  

2. Количество игроков 

3. Цель и содержание игр  

4. Пол ребенка  

5. Дизайн игры  

6. Наличие мелких деталей 

В играх детей важное место занимают мотивы соревнования, или 

предоставляется большая самостоятельность, как в выборе игры, так 

и в творческом решении ее задач. 

При проведении самой игры роль взрослого тоже меняется. Но и 

здесь он четко, эмоционально знакомит детей с новой игрой, ее со-

держанием, правилами и условиями, и действиями, уточняет их по-

нимание играющими, вместе с ними участвует в игре, чтобы выяс-

нить, насколько ее правила усвоены. Затем предлагает детям поиграть 

самостоятельно, при этом на первых порах следит за ходом игры, вы-

ступает в качестве арбитра в конфликтных ситуациях. 

Однако не все игры требуют такого активного участия взрослого. 

Иногда можно ограничиться лишь объяснением правил игры до ее 
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начала. Старшие дети могут действовать самостоятельно без участия 

взрослого. Это относиться, в частности, ко многим настольно-

печатным играм. 

В играх старших детей правила становятся сложнее, их больше и 

по количеству. Поэтому взрослый, прежде чем предложить детям иг-

ру, должен сам хорошо усвоить эти правила, последовательность иг-

ровых действий. 

В настоящее время настольно-печатные игры применяются в ре-

шении задач, относящихся ко всем разделам технологии формирова-

ния элементарных математических представлений дошкольников. 

Рассмотрим пример игры по разделу «Количество и счет»: 

«Какой цифры не стало?» 

Цель: закрепление знаний о порядковом счете. 

Материал: карточки с цифрами. 

Ход: Дети играют парами. Воспитатель предлагает им разложить 

цифры по порядку от 0 до 10. Затем один ребенок в паре закрывает 

глаза, другой переставляет цифры в ряду. Открыв глаза, ребенок го-

ворит, что изменилось. Если он правильно угадывает, то становится 

ведущим. 

«Математический кроссворд». 

Цель: Способствовать развитию логического мышления, памяти; 

закреплять знания о составе числа. 

Ход: Ребёнку даётся кроссворд с примерами, с пропущенным 

числом или знаком, необходимо догадаться и подставить подходящее 

число или математический знак в соответствующие клеточки.  

При использовании настольно-печатных игр с математическим 

содержанием необходимо соблюдать временные рамки (10–20 минут) 

с целью предотвратить снижение умственной активности детей. 

Успешность проведения игры зависит от соблюдения детьми 

правил, поэтому правила не должны быть многословны, а педагог 

должен контролировать детей, не делая при этом длинных нравоуче-

ний по поводу нарушений правил, поскольку тем самым дети могут 

потерять интерес к игровой деятельности. Лишь после того, как все 

дети успешно освоят правила игры, ее можно предлагать в самостоя-

тельной деятельности. 

Ценность настольно-печатных игр в процессе обучения заключа-

ется в том, что они создаются в обучающих целях, служат воспита-

нию и развитию учащихся. Благодаря использованию настольно-

печатных игр можно добиться более прочных и осознанных знаний, 

умений и навыков. 
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В играх, особенно коллективных, формируются и качества лич-

ности детей. Они учатся учитывать интересы своих товарищей, сдер-

живать свои желания, у них развивается чувство ответственности, 

воспитываются воля и характер. 

Исследования показали, что детей дошкольного возраста и осо-

бенно детей, испытывающих трудности в обучении математике, в 

настольно-печатной игре больше всего увлекает игровое действие. 

Они с удовольствием производят действия с дидактическим материа-

лом, который привлекает их своей яркостью и разнообразием.  

Таким образом, можно сказать, что настольно – печатные игры 

позволяют обеспечить нужное количество повторений на разнообраз-

ном материале, постоянно поддерживая, сохраняя положительное от-

ношение к математическому заданию, которое заложено в содержа-

нии игры. 

 

 

Т.А. Снигирева, 

И.А. Гришанова 

 

Педагогические исследования оценки качества знаний  

обучающихся на основе комплексного подхода 

 

Аннотация: В статье раскрыты особенности оценки качества 

структуры знаний обучающихся на основе комплексного подхода, 

объединяющего таксономический, тезаурусный, квалиметрический и 

компетентностный подходы. Выявлено своеобразие диагностики при 

реализации комплексного подхода, определена структура знаний обу-

чающихся. Обоснована таксономическая модель обучения, в которой 

сопряжены виды диагностируемых знаний, классы дескрипторов 

учебного предмета и уровень их усвоения в соответствии с выбран-

ной моделью обучения. Установлены критерии качества знаний на 

предметно-содержательном, содержательно-деятельностном, содер-

жательно-личностном уровнях. Приведена обобщенная таксономиче-

ская модель структуры знаний. Рассмотрены примеры комплексных 

практико-ориентированных заданий по физике и логопедии как 

наиболее приемлемый инструментарий формирования компетенций. 

Ключевые слова: комплексный подход (таксономический, теза-

урусный, квалиметрический, компетентностный), таксономическая 

модель структуры знаний, комплексные практико-ориентированные 

задания. 
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PEDAGOGICAL RESEARCH TO ASSESS THE  

QUALITY OF STUDENTS' KNOWLEDGE BASED ON  

AN INTEGRATED APPROACH 

 

Abstract: The article reveals the features of assessing the quality of 

the structure of students' knowledge based on an integrated approach that 

combines taxonomic, thesaurus, qualimetric and competency-based ap-

proaches. The uniqueness of diagnostics in the implementation of an inte-

grated approach has been revealed, and the structure of students’ 

knowledge has been determined. A taxonomic model of learning is sub-

stantiated, which combines the types of diagnosed knowledge, classes of 

descriptors of an educational subject and the level of their assimilation in 

accordance with the chosen learning model. Criteria for the quality of 

knowledge have been established at the subject-content, content-activity, 

content-personal levels. A taxonomic model of the structure of knowledge 

in speech therapy is presented. Examples of complex practice-oriented 

tasks in physics and speech therapy are considered as the most appropriate 

tool for developing competencies. 

Keywords: integrated approach (taxonomic, thesaurus, qualimetric, 

competency-based), taxonomic model of knowledge structure, complex 

practice-oriented tasks. 

 

Актуальность проблемы диагностики качества знаний (структуры 

знаний) обучающихся обусловлена целым рядом объективных факто-

ров, среди которых следует выделить глобальное и интенсивное 

внедрение в учебный процесс современных информационных техно-

логий, интеграцию национальных систем аккредитации образова-

тельных программ, направленность образования на новый результат 

обучения – формирование общепрофессиональных компетенций. 

Можно ли обладать компетенцией без сформированности знаний 

при изучении любой учебной дисциплины? 

Одним из способов решения этой проблемы является применение 

комплексного подхода, в первую очередь направленного на диагно-

стику структуры знаний, формируемой при изучении любой учебной 

дисциплины. 

Комплексный подход включает: 
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▪ таксономический подход, – предполагает разработку таксоно-

мической модели структуры знаний обучающихся; 

▪ тезаурусный, – предусматривает построение учебного тезауруса 

дисциплины (раздела дисциплины); 

▪ квалиметрический, – основан на принципах и методах педаго-

гической квалиметрии; 

▪ компетентностный, – рассматривает образование и образован-

ность как умение решать проблемы, независимо от их сложности, 

опираясь на имеющиеся знания. 

В ходе исследования определены особенности диагностики при 

реализации комплексного подхода. Они заключаются в следующем: 

1) определить, что следует понимать под «структурой знаний». 

Структура знаний – устойчивая и упорядоченная связь между знани-

ями определенного вида, соотнесенными с содержанием изучаемой 

учебной информации, классификатором знаний в рамках определен-

ной модели обучения, характеризующаяся рядом параметров (обоб-

щенность, «прочность», «полнота», многофункциональность, ско-

рость «забывания» и др.) и определяемая в зависимости от категорий 

обучаемых и их подготовки в образовательном учреждении; 

2) при разработке педагогических контрольных материалов необ-

ходимо учитывать конкретную модель обучения. Это может быть: 3-х 

уровневая модель типа «знание – умение – навыки» (ЗУН); 4-х уров-

невая, предложенная В.П. Беспалько (понимание – применение – ана-

лиз – синтез); 6-ти уровневая модель Б. Блума (знание – понимание – 

применение – умение – синтез – оценка) или таксономические модели 

других авторов; 

3) в соответствии с выбранной моделью обучения следует рас-

пределить по ее уровням виды знаний и способностей, определенных, 

например, классификатором Блума – Гагна – Аванесова; 

4) определить критерии качества знаний и разработать математи-

ческий аппарат для определения численных значений на предметно-

содержательном, содержательно-деятельностном, содержательно-

личностном уровнях. 

Первые три пункта предполагают разработку таксономической 

модели обучения, в которой сопряжены виды диагностируемых зна-

ний, классы дескрипторов учебного предмета и уровень их усвоения в 

соответствии с выбранной моделью обучения. Таксономическая мо-

дель структуры знаний может быть разработана для любой учебной 

дисциплины.  
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Воплощением актуализации уровней диагностики знаний высту-

пают следующие параметры. 

На предметно-содержательном уровне – «полнота» структуры 

знаний, которой соответствует определенный «уровень структуры 

знаний», на содержательно-деятельностном уровне – «прочность» 

знаний. «Полнота» структуры знаний определяется необходимым и 

достаточным количеством градаций уровней умений и числом видов 

знаний, необходимых для учебной или иной деятельности обучаемого 

(учащегося, студента и др.). Под «прочностью» знаний рассматрива-

ется результат запоминания, удержания в памяти, сохранение опреде-

ленных видов знаний. Прочность знаний характеризует скорость «за-

бывания» знаний, которая может быть определена теоретически или 

экспериментально. 

На содержательно-личностном уровне качество знаний отражает 

те свойства личности, которые она приобретает под влиянием воспи-

тания и обучения, которые практически невозможно диагностировать. 

Основным «инструментарием» диагностики структуры знаний 

является система тестов, которая позволяет качественно и количе-

ственно отражать уровень усвоения наиболее важных, базовых, эле-

ментов образовательных стандартов (физических явлений, законов, 

закономерностей, постулатов, понятий, определений и т.п.). 

Подробное описание математического аппарата для определения 

численных значений критериев качества знаний приведено в ранее 

опубликованных работах [3, 4]. Например, оценка уровня структуры 

знаний обучаемых производится на основании критерия   и опреде-

ляется по формуле 

, 

где   – критерий уровня структуры знаний (УСЗ); VI , VII … Vn – весо-

вые коэффициенты ТЗ I, II … n-го уровней сложности, которые опре-

деляются на основании метода групповых экспертных оценок; VI , VII 

… Vn = 1 (условие нормировки); RI , RII … Rn – число правильных отве-

тов; LI , LII … Ln – число ТЗ I, II … n-го уровней сложности. 

Если  0,9 ≤  ≤ 1, это соответствует «полному» УСЗ; если 0,75 ≤  

< 0,9 – «достаточному»; 0,5 <  < 0,75 – «удовлетворительному»;  ≤ 

0,5 – «неудовлетворительному» УСЗ. 

Значение уровня структуры знаний ( ), разброс его значений по-

казывает на снижение или повышение уровня сформированности зна-

ний студентов. Эти изменения в структуре знаний обучаемых позво-

ляют преподавателю выявить пробелы в усвоении диагностируемых 
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знаний, которые проверяются с помощью тестовых заданий на опре-

деленном уровне сложности, в дальнейшем внести изменения или по-

правки в методику проведения практического занятия, наметить пути 

для дальнейшего совершенствования качества и результативности 

учебного процесса. 

Как показывает анализ исследований и педагогический опыт, 

наиболее приемлемым инструментарием формирования компетенций 

(реализация четвертой составляющей комплексного подхода) являют-

ся комплексные практико-ориентированные (ситуационные) задания. 

Особенностями заданий является то, что условие задачи сформу-

лировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой 

необходимо использовать знания нескольких наук. Информация и 

данные в задаче могут быть представлены в различной форме (рису-

нок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует умения 

применять математические методы решения задач, владение графиче-

скими методами при выполнении задания или интерпретацией ре-

зультатов в графическом виде. 

В качестве примера приведем задания по дисциплине «Физика, 

математика», изучаемой в медицинском вузе, и «Логопедия. Дизарт-

рия», изучаемой в педагогическом вузе. 

Комплексные задания для студентов по дисциплине «Физика, ма-

тематика». Внизу под заданием выделены следующие составляющие 

общепрофессиональной компетенции: т) – теоретическая основа за-

дания, м) – математическая составляющая, п) – профессиональная со-

ставляющая. 

1. В современных оптических микроскопах апертурный угол 

достигает 70о. Найдите предел разрешения и разрешающую способ-

ность такого микроскопа для λ0 = 555 нм, к которой глаз наиболее 

чувствителен. Объектив безыммерсионный (сухая система). «Ситуа-

ционная задача»: оценить полученный результат, сравнив его с а) 

толщиной мембраны lm ≈ 10 нм; б) диаметром эритроцита d ≈ 8 мкм; 

в) пределом разрешения электронного микроскопа ze ≈ 10-10 м. Срав-

нить lm и ze. 

Необходимые знания, умения и навыки, которые используются 

при выполнении задания: т) знание определений «разрешаюшая спо-

собность», «предел разрешения»; знание формулы Аббе; м) умение 

осуществлять математические действия; п) умение сравнивать ре-

зультаты. 



211 

 

2. Определить минимальное напряжение, при котором в 

спектре тормозного рентгеновского излучения появляются лучи с 

длиной волны 0,015 нм. 

Необходимые знания, умения и навыки, которые используются 

при выполнении задания: т) граница тормозного рентгеновского из-

лучения; м) формула для определения min; п) понимание зависимости 

границы тормозного рентгеновского излучения от напряжения между 

катодом и анодом. 

3. Дано уравнение колебаний 

 
1) определить вид колебаний; 

2) определить характеристики: коэффициент затухания; частоту, 

с которой совершаются колебания (в рад/с); 

3) записать дифференциальное уравнение колебаний. 

Необходимые знания, умения и навыки, которые используются 

при выполнении задания: т) классификация колебаний по действию 

силы; м) дифференциальное уравнение свободных затухающих коле-

баний; п) различие между дифференциальным колебанием и его ре-

шением, зависимостью x(t). 

Комплексные задания для студентов по дисциплине «Логопедия. 

Дизартрия». 

1. Содержание задания: Определите результат нарушения функ-

ционирования черепно-мозговых нервов, имеющих отношение к речи, 

при дизартрии. 

Требования к выполнению задания:  

1) знание каждой пары черепно-мозговых нервов; 

2) умение определить, какую речевую мускулатуру они иннервиру-

ют; 

3) владение навыками определения проявления их функционального 

нарушения. 

2. Содержание задания: Раскройте суть первичных и вторичных 

нарушений в структуре дефекта при дизартрии. 

Требования к выполнению задания:  

1) знание учения Л.С. Выготского о первичном и вторичном в струк-

туре дефекта; 

2) умение определять структуру дефекта; 

3) владение навыками дифференциальной диагностики. 
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3. Содержание задания: Как вы понимаете выражение «При за-

труднениях моделирования артикуляционного уклада необходимо 

вызвать «аналог» звука». Прокомментируйте данное выражение.  

Требования к выполнению задания:  

1) знание этиологии дизартрии; 

2) знание патогенеза дизартрии; 

3) умение определять нарушения произношения звуков при дизарт-

рии; 

4) владение навыками коррекции звукопроизношения. 

Практико-ориентированные комплексные задания можно разра-

ботать для любой учебной дисциплины. 

Использование практико-ориентированных комплексных заданий 

в учебном процессе предполагает оценивание результатов учебной 

деятельности студентов и контроль знаний. Обсуждаемые задания 

вызывают интерес к изучению дисциплины, позволяют моделировать 

образовательные ситуации, требуют от обучающихся внимания не 

только к овладению специальными приемами организации процесса 

самостоятельной работы, но и к формированию собственной мировоз-

зренческой позиции, творческого отношения к обучению, что, в свою 

очередь, способствует формированию составляющих общепрофесси-

ональной компетенции как заранее заданных социальных требований 

к образовательной подготовке, необходимой для эффективной про-

дуктивной деятельности в определенной сфере. 

Таким образом, комплексный подход к оценке качества знаний 

обучающихся обеспечивает учет многосторонности и многоаспектно-

сти использования контекстной информации об условиях и особенно-

стях реализации образовательных программ при интерпретации ре-

зультатов педагогических измерений. 
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Кинопедагогика относится к групповым и индивидуальным заня-

тиям под общим названием «терапия искусством». Это метод само-

развития, самопознания, предполагающий просмотр и обсуждение 

кинофильма с помощью техник задавания вопросов. Анализ соб-

ственного восприятия образов в фильме способствует сознательной 

коррекции своих действий [7]. 

По мнению российского исследователя О. Аронсона, фильм мо-

жет рассматриваться как технология, способная изменить и характер 

человеческого мышления, и восприятие, и сформировать другие цен-

ности [3]. 

Данные условия создают возможность для присвоения нового 

опыта и переструктурирования опыта имеющегося. Если обобщить, 

то просмотр и обсуждение фильма создает: 

– на групповом уровне – командообразующий эффект (формиро-

вание здесь и сейчас общего языка, общего смыслового, эмоциональ-

ного и ценностного поля), 

– на эмоциональном уровне – мотивирующий эффект (желание 

использовать увиденное и усвоенное), 

– на познавательном – расширение взгляда (другие возможности, 

другие установки и т.п. возникают через дискуссию о транслируемой 

авторами картины мира), 

– на поведенческом уровне – способствует присвоению демон-

стрируемых в фильме приемов взаимодействия (технологий, комму-

никативных техник, реплик и т.п.), 

– на ценностном уровне – осмыслению своих приоритетов, фор-

мулированию своих убеждений и установок (возникают через анализ 

предлагаемых автором ситуаций и конфликтов, через отношение к ге-

рою и его поступкам) [2]. 

По анализу фильма видно, что обычно человек объясняет дей-

ствия героев, исходя из своих проекций (особенно, если происходит 

психологическое соединение с кем-либо из персонажей), и поэтому 

практически не замечает те нюансы поведения, которые указывают на 

иную трактовку действий, иные движущие мотивы и т.п. В процессе 

кинопедагогики воспитанники учатся выявлять и выстраивать логику 

поступков других людей, видеть их скрытые мотивации, объяснять 

поведение человека, основываясь на его характеристиках, а не на сво-

их проекциях [3]. 

Зритель может занимать две позиции: видеть себя на месте героя 

и переносить героя на свое место. Данные рокировки составляют ос-

нову восприятия, сопереживания и понимания фильма. Поэтому тера-
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певтический эффект фильма заключается в сопоставлении и прожи-

вании собственной жизни в фильме и возможных изменений в реаль-

ной жизни под влиянием нового культурного опыта. В таблице 1 

наглядно представлена структура восприятия фильма и формирова-

ния двустороннего отношения к событийному ряду и своему понима-

нию фильма [4]. 

Таблица 1.  

Структура восприятия фильма (по В.Р. Шмидт) 

Опыт Я на месте героя Герой на моем месте 

Восприятие и 

внимание (пове-

дение героев, вза-

имоотношения, 

вербальные и не-

вербальные сиг-

налы, выражение 

отношения через 

поведение, пере-

живания героев) 

Как я понимаю чувства 

героя, по каким призна-

кам я распознаю то или 

иное переживание героя? 

Разделяю ли я чувства 

героя или нет? 

Что я чувствую по пово-

ду... (название того или 

иного эпизода)? 

Кто мне нравится, а кто 

нет? С кем сравнивать себя 

не очень хочется? 

Герои, которые мне нравят-

ся (или не нравятся), они 

чем-то похожи на меня или 

нет? 

Мои эмоции в отношении 

фильма: в какие моменты 

реальной жизни я испыты-

вал сходные чувства? 

Понимание пове-

дения, рефлексия 

(осознание дви-

жущих сил геро-

ев) 

Как герой понимает си-

туацию в фильме, и как я 

понимаю ситуацию? 

Совпадает ли восприятие 

героя с мнением авторов 

фильма, и присутствует 

ли в фильме четкая пози-

ция его создателей? 

Почему именно с этими ге-

роями я сравниваю себя? 

Каковы побуждающие силы 

и ресурсы героев? Что в 

них такого, что и мне не 

помешало бы? Что мне ни-

когда не приобрести? Могу 

ли я принять такое ограни-

чение? 

Исполнение заду-

манного (способ 

действия, окру-

жение героев и 

роль окружения в 

достижении це-

лей) 

Какие приемы героев 

фильма меня привлека-

ют? 

Какие действия героев 

обнаруживают проблемы, 

присущие и мне? 

Как герой меняет спосо-

бы действия и могу ли я 

измениться как он? 

Какие проблемы моей жиз-

ни наиболее близки темати-

ке фильма? 

Какие приемы героя филь-

ма доступны и мне? 

Как герой смотрел бы на 

мои проблемы? 

Т.И. Сытько выделяет следующие цели, которые определяют ви-

ды кинопедагогики и, соответственно, особенности ее проведения. 
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1. Развитие психологической компетентности. В задачи этого ви-

да кинопедагогики входит знакомство с различными социальными 

типажами (типы темперамента, социальные роли) и обучение взаимо-

действию с ними. 

2. Развитие интеллектуальных навыков. Здесь основной задачей 

является тренировка внимания, памяти, наблюдательности, навыка 

формулирования мысли, слушания, логического мышления. 

3. Развитие эмоциональной сферы. Этот вид кинопедагогики ста-

вит своей задачей обучить клиентов навыкам эмпатии, определения 

собственных чувств (рефлексии) и эмоциональных состояний партне-

ра по общению (или киногероя). 

4. Развитие навыков решения проблем. В данном случае психоло-

гическая работа с фильмом позволяет увеличить количество способов 

решения какой-либо проблемы, расширить поведенческий репертуар 

у членов группы (например, пятьдесят способов признаться девушке 

в любви). 

5. Снятие стресса. Как видно из названия, такой кинотренинг 

позволяет снять эмоциональное напряжение, а также обучает навыкам 

релаксации и спонтанности в поведении. 

6. Самоанализ. В сущности, это направление наиболее полно от-

ражает понятие «кинотерапия», так как именно здесь задачами явля-

ются обучение навыкам глубокой рефлексии, самоосознания и само-

анализа, а также психотерапевтическая проработка психологических 

проблем. 

7. Обучение расшифровке символического ряда. Это один из са-

мых интересных видов кинопедагогики, так как он позволяет 

научиться работать с символами, которые используются в фильме. 

Работать в данном контексте – значить видеть эти символы, понимать 

их значение и уметь расшифровать смысл, которым они наполнены. 

Такое обращение к символическому ряду фильма позволяет сделать 

кинопедагогики не только более глубоким и познавательным, но и 

увидеть волнующие проблемы в другом ракурсе, а также научиться 

замечать символику в повседневной жизни [7]. 

Кинотерапия является методом групповой работы, ориентиро-

ванным на решение комплексной терапевтической задачи. Кинотера-

пия направлена на расширение осознавания человеком происходяще-

го с ним и вокруг него, на активизацию у участников группы «чувства 

реальности». В основе кинотерапии лежит предположение о том, что 

нормальный, хорошо приспособленный индивид без особого труда 

обнаруживает правильные решения различных жизненных ситуаций 
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на основе способности к наблюдению и пониманию происходящего. 

Индивиды с теми или иными личностными проблемами воспринима-

ют окружающую действительность искаженно, их наблюдения не-

адекватны, а оценки событий ошибочны [4]. 

Перечисленные особенности проявляются при восприятии и ана-

лизе содержания художественных фильмов. Объективное содержание 

фильма у них искажается и замещается содержанием проекции. Под 

объективным содержанием фильма мы понимаем не зависящее от же-

ланий, настроения и воли зрителя содержание фильма как произведе-

ния искусства. Это содержание запечатлено на пленке, не меняется со 

временем и не зависит от обстоятельств показа фильма. То, что уви-

дит каждый конкретный зритель, будет результатом его субъективно-

го восприятия этого объективного содержания. Каждый зритель уви-

дит свой фильм [8]. 

Предполагается, что развивающаяся в процессе работы с кино-

фильмом способность адекватного понимания объективного содер-

жания фильма переносится индивидом на понимание жизни, себя и 

отношений с людьми. Каждый человек привносит в групповую рабо-

ту свои способы восприятия жизни. Индивидуальные особенности 

понимания происходящего в жизни и межличностных отношениях 

проявляются в оценках, интерпретациях действий героев, в искаже-

ниях и избирательности восприятия содержания и событий фильма. 

Восприятие и понимание фильма определены прошлым опытом чело-

века. Переживания прошлого способны существенно искажать вос-

приятие реальности. Качество и характер этих искажений проявляют-

ся в высказываниях по поводу фильма. Поскольку при обсуждении 

фильма возникает ситуация множественных проекций, каждый участ-

ник группы оказывается перед необходимостью осмыслить природу 

отличий в точках зрения других людей и, таким образом, может осо-

знать наличие искажений в своем восприятии (или увидеть искажения 

в восприятии других участников группы). Таким образом, только 

специальная работа с содержанием увиденного каждым из участников 

группы обеспечивает возможность психотерапевтических эффектов. 
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З.Д. Тепляков 

 

Теоретический аспект проблемы успешности  

в спортивной деятельности 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретическому аспекту пробле-

мы успешности в контексте спортивной деятельности. Рассмотрено 

понятие успешности как качественной характеристики результатов 

деятельности личности, которые проявляются в её отношении к дан-

ному виду деятельности. Определено содержание понятия успешно-

сти в спортивной деятельности. Выявлены факторы, влияющие на её 

достижение. 

Ключевые слова: успех, успешность, профессионализм, ситуа-

ция успеха, спортсмен, спортивная деятельность. 
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Teplyakov Z.D. 

 

THE THEORETICAL ASPECT OF THE PROBLEM OF SUC-

CESS IN SPORTS ACTIVITIES 

 

Abstract: The article is devoted to the theoretical aspect of the prob-

lem of success in the context of sports activities. The concept of success is 

considered as a qualitative characteristic of the results of an individual’s 

activity, which are manifested in his attitude to a given type of activity. 

The content of the concept of success in sports activities is determined. 

Factors influencing its achievement have been identified. 

Keywords: success, big time, professionalism, situation of success, 

athlete, sports activity. 

 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

всестороннего развития личности и самореализации, а также вносят 

существенный вклад в формирование и раскрытие потенциальных 

возможностей человека, в том числе и в его успешную деятельность.  

Для того чтобы определить суть понятия успешности, обратимся 

к словарю русского языка и рассмотрим слово «успех» в двух указан-

ных значениях: как «удача в достижении чего-либо» и как «обще-

ственное признание достигнутой удачи». Об успешности человека го-

ворят, когда признают его успех, удачу в достижении желаемого. 

С точки зрения исследователей, успешным считается действие, 

которое ведет к следствию, задуманному в качестве цели. А так как 

успешность действий, с точки зрения достижения цели, – это не что 

иное, как целесообразность действий, понятия успешности и целесо-

образности можно считать взаимозаменяемыми. 

О.А. Яшнова называет успешность одним из социальных пара-

метров личности, своеобразным индикатором социального статуса 

человека. Успех осознается человеком в процессе приобретения соци-

ального опыта и достигается им за счет приложенных стараний. 

Таким образом, успех – не просто случай или удача. Индивиду-

альное достижение может стать социальным фактом и структурно-

динамическим фактором только тогда, когда оно социализировано, 

общественно закреплено. 

Г.Э. Бурбулис, изучавший данную проблему, выделяет следую-

щие параметры успеха: 



220 

 

• профессионализм, включающий в себя некоторые общие осно-

вания любой эффективной, полезной и результативной деятельности; 

• «экзистенциальная установка» обретения состояния внутренней 

свободы; 

• смысложизненная ориентация субъекта деятельности, позво-

ляющая ему находить связь между личными усилиями и социальным 

процессом. 

В целом, по мнению ряда исследователей, успех является прояв-

лением профессионализма. 

Современные исследователи изучаемой проблемы выделяют фак-

торы, способствующие эффективности формирования искомого каче-

ства. 

А.А. Баранов отмечает, что на успешность деятельности может 

влиять такое свойство личности, как стрессоустойчивость, которая 

понимается исследователем, как интегральная, полисистемная харак-

теристика, способствующая с одной стороны, продуктивности дея-

тельности, а с другой – личностной самореализации субъекта. По 

мнению автора, в большинстве экстремальных видов деятельности, 

насыщенных неожиданными, сверхсложными задачами, большие 

шансы на успех сопутствуют лицам с сильной, подвижной и уравно-

вешенной нервной системой, обеспечивая тем самым высокую стрес-

соустойчивость. 

Успешность деятельности, по мнению В.А. Якунина, определяет-

ся как внешними условиями, в которых она протекает, так и субъек-

тивными факторами, которые могут мешать или способствовать этой 

деятельности. Большую роль в этом играют способности, которые 

приняты в качестве важнейших условий успешности любого вида де-

ятельности. 

При анализе литературы по вопросам достижения человеком 

успешности обращает на себя внимание факт частого использования 

следующих понятий: ситуация успеха, успех, успешность. Содержа-

ние каждого понятия раскрыто в исследовании Е.В. Коротаевой. Си-

туацию успеха автор определяет как сочетание условий, способству-

ющих включению каждого индивида в активную деятельность на 

уровне его потенциальных возможностей. Успех, в терминологии ис-

следователя – эмоциональное переживание, являющееся результатом 

ситуации успеха, испытываемое как однажды, так и многократно. 

Успешность – это качественная характеристика результатов деятель-

ности, имеющая протяженность во времени; ощущение успеха. Автор 
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подтверждает тезис о том, что ситуация успеха в деятельности явля-

ется, с одной стороны, условием положительного отношения к дея-

тельности, а с другой – обеспечивает перерастание положительного 

отношения в осознанное, активное, творческое к ней отношение, что 

способствует формированию и самореализации личности. 

Н.Е. Щуркова ситуацию успеха связывает с проживанием субъ-

ектом своих личностных достижений в контексте истории его персо-

нальной жизнедеятельности и считает, что ситуация успеха всегда 

субъективна, результат усилий расценивается только в сопоставлении 

с результатами вчерашних усилий, с позиции завтрашних перспектив 

личности. По мнению исследователя, назначение ситуации успеха в 

инициировании физических и духовных сил личности, в максималь-

ном развитии ее способностей. 

Определяя роль ситуации успеха в процессе деятельности, рас-

смотрим понятия «успех» и «ситуация успеха» с психологической 

точки зрения. 

Г.Ю. Ксензова определяет ситуацию успеха как организованное 

сочетание психологических условий, при которых человеку дается 

возможность испытать радость успеха, являющегося для него весьма 

значимым результатом деятельности. Ситуацию успеха, по мнению 

исследователя, можно определить как психологическую ситуацию, в 

результате которой действия, совершаемые человеком, приводят к 

чувству удовлетворения своими достижениями, самоуважению. 

Внутреннее состояние человека, возникающее в результате этой ситу-

ации, Г.Ю. Ксензова называет успехом. Успех – это переживание ра-

дости от того, что результат, к которому человек стремился в своей 

деятельности, либо совпал с его ожиданиями, либо превзошел их. 

Г.Ю. Ксензова приходит к выводу о том, что ситуация успеха не воз-

можна без мотивации достижения успеха, которая вызывает у челове-

ка желание действовать, утвердить себя, получить высокую оценку 

результатов своего труда. К факторам, которые определяют уровень 

мотивации достижения успеха, исследователь относит следующие: 

• стремление к успеху; 

• надежда на успех; 

• субъективно оцененная вероятность достижения успеха; 

• субъективные эталоны оценки достижений. 

Анализ представленных исследований свидетельствует о том, что 

доктрина успеха включает в себя комплекс теорий, посвященных раз-

личным сферам успешной деятельности человека: политической, 
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профессиональной, учебной и т.д. Для целей данного исследования 

релевантной является идея успешной спортивной деятельности. 

Исследователи считают эмоции успеха – неуспеха регуляторами 

человеческой деятельности на мотивационном этапе, поскольку они 

на основе накапливаемого опыта оповещают индивида о достижимо-

сти целей и оправданности активности.  

Следовательно, мы можем говорить о целенаправленной, поло-

жительно окрашенной эмоциональной регуляции деятельности 

спортсменов в спортивной деятельности. Мотив достижения успеха у 

спортсменов выражен значительно сильнее, чем мотив избегания не-

удач. Это способствует высокой продуктивности и устойчивости их 

деятельности. Сильно выраженная потребность в достижении успеха 

порождает высокую· активность, настойчивость и упорство в дости-

жении поставленных целей. Наличие в мотивации умеренно выра-

женного стремления к избежанию неудач обусловливает действия 

спортсменов, направленные на предупреждение возможных неудач, 

побуждает их тщательно отрабатывать технику упражнений, проду-

мывать и планировать тактику и стратегию соревновательного пове-

дения. 

Контент-анализ теоретических трудов современных исследовате-

лей позволяет заметить, что наивысшую потребность личности как 

субъекта спортивной деятельности составляет самореализация зало-

женных в ней возможностей, т.е. потребность реализовать свой по-

тенциал, достичь успешности. Современные исследователи обсужда-

емой проблемы отмечают связь целей спортсмена с его активностью и 

мобилизацией психических возможностей. Условием успешности в 

спортивной деятельности называют психологическую подготовку 

спортсмена. При этом внешний аспект психологической подготовки 

проявляется в реализации определенной системы психомоторных 

процессов, которые характеризуют специфику вида спорта, внутрен-

ний – в системе свойств личности, обеспечивающих всестороннее 

развитие спортсмена и реализацию его потенциальных возможностей. 
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В настоящее время одной из важнейших и актуальных социаль-

ных задач, стоящих перед нашим обществом, безусловно, является 

разностороннее развитие личности ребенка. Воспитание, обучение, 

социализация которого имеет огромное значение не только от лич-

ностных и профессиональных качеств воспитателя, находящегося в 

непосредственном взаимодействии с детьми в образовательных учре-

ждениях, но и от педагогической компетентности их родителей. 

Так проблемой повышения педагогической компетентности ро-

дителей занимались различные ученые (Т.Н. Данилова, О.Л. Зверева, 

А.В. Минина, С.С. Пиюкова, В.В. Селина), в работах которых изло-

жены результаты исследований об эффективных формах взаимодей-

ствия родителей и ребенка, способах избегания папами и мамами 

ошибок благодаря их достаточному уровню педагогической компе-

тентности. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование 

и экспериментальная проверка эффективности использования темати-

ческих стендов как средства формирования педагогической компе-

тентности родителей детей старшего дошкольного возраста.  

Подвергнуть анализу теоретические основы изучаемой пробле-

мы, различные подходы к структурированию педагогической компе-

тентности родителей, мы остановились на следующих структурных 

компонентах: ценностно-смысловом, когнитивном и коммуникатив-

но-деятельностном. 

Ценностно-смысловой компонент предполагает развитие лич-

ностных качеств родителей, необходимых для воспитания ребенка, а 

также осознание необходимости и ценности саморазвития. Когнитив-

ный компонент подразумевает наличие у родителей комплекса пси-

холого-педагогических знаний о воспитании и развитии ребенка, спо-

собности находить и усваивать необходимую информацию [1; с. 84]. 

Коммуникативно-деятельностный показатель охватывает коммуника-

тивные и практические навыки и умения, особенности взаимодей-

ствия родителей со своим ребенком [2; с. 10]. В исследовании приня-

ли участие 20 родителей детей старшего дошкольного возраста. 
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В целях выявления уровня сформированности педагогической 

компетентности родителей, нами было разработано анкетирование, 

включающее в себя 18 вопросов, которые были направлены на выяв-

ление уровня сформированности каждого из трех структурных ком-

понентов. В анкете были представлены ситуации, в которых наиболее 

часто, по-нашему мнению, возникают у родителей трудности во вза-

имодействии с их детьми. Нами были выделены уровни сформиро-

ванности педагогической компетентности родителей детей старшего 

дошкольного возраста. 

– Высокий уровень: имеют достаточный объем знаний об осо-

бенностях возрастного развития детей старшего дошкольного возрас-

та; умеют продемонстрировать оценку своих действий и учат оцени-

вать ребенка, родитель стремится к саморазвитию, обогащает свои 

знаний в области дошкольной педагогики и детской психологии; у 

родителей присутствует эмоциональность в общении с ребенком, 

чувство сопереживания, взрослые сотрудничают с ребенком в про-

цессе продуктивной деятельности, умеют организовывать двигатель-

ную, игровую, творческую деятельность с детьми.  

– Средний уровень: родители знают об особенностях возрастного 

развития ребенка, но не всегда могут определить причины его пове-

дения; родитель не полностью берет ответственность за воспитание 

ребенка на себя, разделяя ее с детским садом, не всегда принимает и 

учитывает интересы ребенка; не последователен во взаимоотношени-

ях с ребенком, затрудняется организовывать совместную двигатель-

ную, игровую, творческую деятельность с детьми. 

– Низкий уровень: папы и мамы имеют отдельные отрывочные 

знания в области педагогики дошкольного возраста; родители полно-

стью возлагают ответственность за воспитание и развитие ребенка на 

педагогов, ставят на первое место удовлетворение своих потребно-

стей и интересов; придерживаются игнорирующих и директивных 

способов взаимодействия с ребенком, не эмоциональны в общении с 

ним, не умеют организовывать совместную деятельность. 

В ходе анализа результатов анкетирования мы получили следу-

ющие результаты. Высокий уровень сформированности педагогиче-

ской компетентности имеют два родителя (20 %), средний уровень 

имеют пять человек (50 %), низкий уровень сформированности педа-

гогической компетентности имеют трое взрослых (30 %). 

Для повышения уровня педагогической компетентности родите-

лей детей старшего дошкольного возраста, мы обратились к более уз-

кому направлению – разработке и оформлению тематических стендов. 
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Темы стендов были подобраны на основе перспективного плана рабо-

ты с родителями и «Федеральной образовательной программой до-

школьного образования» (2022).  

При создании тематических стендов важно акцентировать вни-

мание на размещение информации для родителей и детей. Разрабо-

танный нами макет стенда будет состоять из семи блоков, которые 

расположены в определённых частях площади стенда и способствуют 

повышению педагогической компетентности по трем направлениям. 

Вверху посередине обязательно указывается название (тема) стенда, 

левее от центра мы указываем информацию для родителей, в верхней 

части располагается информация по повышению когнитивного ком-

понента, в нижней части – информация по ценностно-смысловому 

компоненту. Информация по повышению коммуникативно-

деятельностного компонента будет располагаться в правой верхней 

части стенда. В центре стенда размещаются задания для детей, вы-

полнения которых могут организовать родители в домашних услови-

ях: дидактические игры, раскраски, стихи и пазлы. Снизу в централь-

ной части располагаются задания для детей, которые дети могут вы-

полнить сами, повторяя предложенную последовательность действий. 

Нижняя правая часть стенда предполагает выставки работ детей.  

Приведем пример тематического стенда ко Дню матери. На стен-

де располагаются следующие материалы по структурным компонен-

там: «Роль мамы в жизни ребенка», «Книги о воспитании детей, кото-

рые надо прочесть всем родителям», последовательность выстраива-

ния беседы родителя с ребенком на тему «Кем работает моя мама?». 

В центре разместили стихотворения о маме для детей, в правой ниж-

ней части – рисунки детей «Моя мама самая красивая!» и снизу в цен-

тре поместили ленту чувств и эмоций, которые переживают мамы. 

Тематический стенд «Подвижные игры детей на прогулке зи-

мой». Он включает следующую информацию для родителей: «По-

движные игры на свежем воздухе зимой», «Организация подвижных 

игр с детьми на прогулке», перечень подвижных игр, в которые мож-

но поиграть с детьми. В центре стенда для детей предложили карто-

теку зазывалок, считалок на подвижные игры. В нижней части разме-

стили фотоальбом для детей и родителей «Подвижные игры детей в 

детском саду». 

Таким образом, можно утверждать, что проблема формирования 

педагогической компетентности родителей посредством тематиче-

ских стендов в настоящее время является актуальной. В данный мо-

мент мы находимся на формирующем этапе доработки и использова-
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ния тематических стендов с родителями детей старшего дошкольного 

возраста. 
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ного проекта. 
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Одним из ведущих направлений в деятельности Института разви-

тия образования Удмуртской Республики является разработка, апро-

бация и внедрение парциальных программ, учебно-методических 

комплексов, форм, методов и средств воспитания в образовательных 

организациях. На базе инновационных площадок сетевых инноваци-

онных проектов создаются условия для поддержки инновационной 

деятельности в образовательных организациях, поиска эффективных 

решений проблем образования.  

В системе дошкольного образования, воспитание всегда являлось 

одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В со-

временных условиях, воспитание подрастающего поколения на осно-

ве традиционной системы ценностей российского общества, приоб-

щения к культурному наследию родного края понимается как целена-

правленная деятельность, направленная на постепенное становление 

качеств личности, совершенствование потребности каждого ребенка в 

следовании положительным нравственным примерам. В дополнениях 

к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон 
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"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" воспитание рассматривается как «деятельность, 

направленная на развитие личности, … создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения…» [1].  

Актуализация задач по приобщению дошкольников к традицион-

ным ценностям российского общества, требует новых подходов при 

построении образовательного процесса. Способствующих объедине-

нию всех направлений воспитания: духовно-нравственного, патрио-

тического, социального, познавательного, трудового, эстетического, 

физического и оздоровительного.  

В ходе инновационной деятельности педагогическим коллекти-

вом ЧДОУ «Счастье» г. Ижевска под руководством сотрудников ка-

федры дошкольного образования Института развития образования 

Удмуртской Республики была разработана парциальная программа 

воспитания детей старшего дошкольного возраста «Опора для Души» 

и учебно-методический комплекс к ней.  

Смысловым стержнем программы является серия дидактических 

сказок Л. Миролюбовой «Приключения Саши и Даши», раскрываю-

щих такие ценности, как: дружба, любовь, верность и вера, сила воли, 

щедрость, мужество, красота, а также подборка произведений детской 

классической литературы и фольклора. В основу построения парци-

альной программы положена идея интеграции видов деятельности, а 

также содержания образовательных областей вокруг темы – ценности 

(дидактической сказки), которая на определенное время становится 

системообразующей [3]. 

Реализация парциальной программы предполагает со стороны 

практиков переосмысления педагогических взглядов: 

- на методику работы с детьми, перехода от информативных при-

емов к интерактивным технологиям (создание интеллект-карт, про-

ектные технологии, «Живой театр», «Волонтерское движение», прие-

мы ТРИЗ и пр.), которые дают возможность ребенку переосмыслить 

собственный жизненный опыт и обогатить его новыми представлени-

ями, умениями и навыками;  

- на педагогический потенциал окружающей действительности, 

перехода от традиционного включения содержания с региональным 

компонентом в занятия как средства иллюстрирования к рассмотре-

нию осваиваемых базовых ценностей не только на занятиях, но и вне, 

на основе региональных возможностей окружающей действительно-
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сти как инструмента развития личности ребенка (народные подвиж-

ные игры, экскурсии, прогулки на природе, встречи с интересными 

людьми и т.д.). 

В рамках сетевого инновационного проекта по теме «Апробация 

и внедрение парциальной программы воспитания «ОПОРА для ДУ-

ШИ» в условиях реализации Федеральной образовательной програм-

мы дошкольного образования» более шестидесяти педагогов, работа-

ющих с детьми старшего дошкольного возраста, принимают участие в 

инновационном проекте. Основная идея проекта заключается в апро-

бации методических материалов к программе “ОПОРА для ДУШИ” и 

определении наиболее эффективных методических материалов. Ожи-

даемый результат проекта: сформировано сообщество педагогов, 

имеющих опыт реализации программы "ОПОРА для ДУШИ"; апро-

бированы материалы и инструменты УМК и на основе этого разрабо-

таны методические рекомендации по внедрению парциальной про-

граммы в образовательный процесс; вовлечены родители воспитанни-

ков в процесс реализации программы.  

Данных результатов невозможно достичь без последовательного 

методического сопровождения педагогов, объединения ресурсов, а 

также консультирования семей по вопросам воспитания. Проектная 

деятельность имеет свои этапы, которые отражены в плане работы и 

включены в дорожную карту республиканского сетевого инновацион-

ного проекта.  

На 1 этапе – осуществляется инициирование идеи проекта педа-

гогическому сообществу, через презентационные материалы раскры-

вается замысел проекта, выстраивается его концепция. Составляется 

список образовательных организаций, с получением устного согласия 

на участие в проекте. 

На 2 этапе – проходит организационно-подготовительная дея-

тельность. Разрабатываются и утверждаются паспорт проекта, дорож-

ная карта, план реализации, программа мониторинга, подписываются 

договоры.  

На 3 этапе – организационно-внедренческой деятельности по 

проекту, проводится входная диагностика готовности педагогов к 

осуществлению инновационной деятельности, сформированности ко-

гнитивных навыков у педагогов. Предусмотрено обучение педагогов 

по теме проекта на онлайн-марафоне мастер-классов, курсах повыше-

ния квалификации и т.д. Осуществляется взаимопосещение занятий в 

рамках семинаров, взаимопроверки материалов. Проводятся конкурсы 

и фестивали педагогических инноваций в области осуществления 
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воспитательной деятельности с детьми дошкольного возраста и орга-

низации взаимодействия с семьями. 

На 4 этапе – осуществляется аналитико-результативная деятель-

ность, включающая заключительную диагностику. В результате кото-

рой выявляются лучшие практики, формируется оптимальная модель 

реализации парциальной программы воспитания «ОПОРА для ДУ-

ШИ». 

Следует отметить универсальность дорожной карты, так как она 

способствует не только структурированию инновационной деятельно-

сти по проекту, но и позволяет любому участнику сетевого инноваци-

онного проекта встроится в работу по его реализации, выстроить соб-

ственный план действий. Планируемые формы деятельности (участие 

в онлайн-марафонах, конкурсах, разработка проектов, проведение ма-

стер-классов, семинаров, творческих мастерских и др.) способствуют 

расширению возможностей освоения нового содержания, методов и 

технологий, что вызывает со стороны педагогов неподдельный инте-

рес.  

Выводы. 1) Реализация сетевого инновационного проекта «Апро-

бация и внедрение парциальной программы воспитания «ОПОРА для 

ДУШИ» в условиях реализации Федеральной образовательной про-

граммы дошкольного образования» способствует созданию единого 

научно-методического пространства республики. Обеспечивает разви-

тие практических умений педагогов, влияющих на эффективность 

осуществления воспитательной деятельности с детьми. Отметим, что 

наличие интернет-среды инновационной площадки (официальный 

сайт АОУ   ДПО   УР   ИРО в разделе «Научная и инновационная дея-

тельность», открытая группа ВКонтакте сообщества педагогов «ОПО-

РА для ДУШИ») увеличивает возможности информационной и мето-

дической поддержки участников сетевого инновационного проекта. 

2) Выявление и систематизация инновационного опыта осу-

ществляется через постоянно действующие семинары-практикумы, 

онлайн-марафоны с демонстрацией педагогического опыта по реали-

зации парциальной программы воспитания для детей старшего до-

школьного возраста «ОПОРА для ДУШИ». 
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здания здоровьесберегающей среды в системе образования, напрвле-
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mation of health-saving among students. 
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Проблема формирования здоровьесберегающей образовательной 

среды в образовательном учреждении становится все более острой и 

актуальной в связи со значительным ухудшением состояния здоровья 
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населения России, в том числе школьников, студентов и педагогов. 

Неблагоприятные условия, влияющие на растущий организм, особен-

но важно учитывать в образовательном процессе и направлять усилия 

по созданию здоровьесберегающих факторов.  

Обращаясь к высказыванию выдающегося педагога 

В.А. Сухомлинского, отметим, его позицию: предупреждение болезни 

и склонностей к заболеваниям, укрепление организма – главные усло-

вия полноценного умственного труда, проблема сохранения здоровья 

зависит в значительной степени от духовной жизни, в том числе от 

культуры умственного труда, благоприятного социального окружения, 

духовно-нравственного благополучия, положительных эмоций, опти-

мального двигательного режима, рационального питания, соблюдения 

личной гигиены и др. [3]. Данная мысль актуальна в настоящее время, 

так как успешность обучения и воспитания будет зависеть от общего 

уровня здоровья обучающегося, которое поддерживается благодаря 

профилактическим мероприятиям, направленным на соблюдение ком-

понентов здорового образа жизни. Существующая взаимообусловлен-

ность состояния здоровья и качества учебно-воспитательного процес-

са позволяет косвенным образом судить по уровню успеваемости и 

работоспособности обучающегося о его здоровье.  

Анализ педагогической литературы позволил выявить различные 

направления создания в образовательном учреждении здоровьесбере-

гающей среды: принципы здоровьесберегающего образования, адап-

тация организма обучающихся к физическим и учебным нагрузкам, 

профилактика зависимостей к психоактивным веществам, разработка 

и реализация здоровьесберегающих технологий [1]. 

Проведенное исследование позволило уточнить понятие «Здоро-

вьесберегающая образовательная среда» в системе образования пред-

ставляет собой совокупность определенных организационно-

педагогических условий, которые обеспечивают реализацию здорово-

го образа жизни в рамках учебного заведения, а также овладение обу-

чающимися новыми способами здоровьесбережения. Здоровьесбере-

гающая образовательная среда в системе образования предполагает, 

что физическое окружение обучающегося соответствует его индиви-

дуальным особенностям. Для этого необходимо: при оборудовании 

различных школьных помещений учитывать индивидуальные особен-

ности обучающихся; при размещении обучающихся за партами и сто-

лами учитывать их состояние здоровья; при оборудовании классов 

следить за тем, чтобы мебель в них позволяла чередовать рабочие по-
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зы обучающихся сидя и стоя; организовать специализированное пита-

ние обучающихся в соответствии с состоянием их здоровья [4]. 

Центральным понятием здоровьесбережения лежит «здоровье», 

которое рассматривается с различных позиций. Наиболее соответ-

ствующим к системе образования является понятие «здоровье», кото-

рое предложил Б.Г. Юдин, рассматривающий «Здоровье человека как 

гуманитарное знание». Чем шире диапазон доступных действий для 

человека, тем более он здоров как физически, психологически, так и 

социально [2]. Учитывая различное понимание категории «здоро-

вьесбережение», считаем важным выделить основные характеристи-

ки, направленные на его содержательное раскрытие: здоровьесбере-

жение – гигиенические нормы, отсутствие вредных привычек, навыки 

и знания о здоровье, деятельностная и культурная составляющая лич-

ности.  

Ретроспективный анализ проблемы развития и становления здо-

ровьесбережения в педагогической науке позволяет утверждать, что 

интерес к здоровьесбережению в образовательных организациях су-

ществовал в отечественных школах с давних пор. В процессе истори-

ческого развития в образовательной практике менялось отношение к 

здоровьесбережению школьников. Изначально сохранение и укрепле-

ние здоровья рассматривалось в контексте гигиенических условий: 

питания, физического воспитания, закаливания, режима дня. Начиная 

с середины XX в. в школьную практику внедряются средства и мето-

ды, направленные на формирование здоровьесбережения среди уче-

ников, но полноценное изучение эффективных педагогических путей 

по сохранению и укреплению здоровья, а также использование в педа-

гогической практике приемов, способствующих формированию дан-

ного качества, стало прослеживаться лишь в последние десятилетия. 

Кроме того, научно-практическое и научно-методологическое основа-

ние для формирования здоровьесберегающей компетенции старше-

классников развивалось постепенно, начиная с XIX века, а в настоя-

щее время отслеживается внушительный пласт научных работ в дан-

ном проблемном поле, что подтверждает актуальность настоящего ис-

следования. 

Таким образом, современное обращение к проблеме здоровья 

подрастающего поколения в образовании происходит не спонтанно, 

однако только в XXI веке рассмотрение проблемы здоровья детей и 

молодежи идет в контексте социально-культурного, медико-

биологического, психолого-педагогического исследований. Кроме то-

го, необходимо отметить, что в современной России сделаны значи-
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тельные шаги в развитии системы воспитания и формирования здоро-

вьесбережения подрастающего поколения. Современные теоретиче-

ские психолого-педагогические исследования проводят целостную 

работу по проблемам здоровьесбережения в образовании, а результа-

ты исследований имеют важное прикладное значение и внедряются в 

рамках практической педагогики в образовательных организациях. 

Основные направления по здоровьесбережению закреплены в норма-

тивных документах, содержанием которых является охрана здоровья 

ребенка, профилактические мероприятия гигиенического характера, а 

также образовательная деятельность в аспекте сохранения и укрепле-

ния здоровья подрастающего поколения. 
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Аннотация: В статье приведено краткое описание проекта, вы-

полненное обучающимися 7 класса по подбору комплектующих для 
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домашнего компьютера. Предложена схема работы над проектом, 

Приведены основные факторы, которые требуется учитывать при 

подборе комплектующих для домашнего компьютера. Рассмотрены 

достоинства и недостатки Конфигуратора по подбору комплектую-

щих для компьютеров.  

Ключевые слова: проект, комплектующие компьютера, инфор-
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Abstract: the article provides a brief description of the project carried 

out by 7th grade students on the selection of components for a home com-

puter. A scheme for working on the project is proposed. The main factors 

that need to be taken into account when selecting components for a home 

computer are given. The advantages and disadvantages of the Configurator 

for selecting components for computers are considered. 
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Домашний компьютер – одно из самых необходимых устройств в 

жизни каждого современного человека. С ростом технологий стали 

расти и требования к вычислительной технике, вследствие чего мно-

гие люди захотели сами собирать или же обновлять комплектующие 

для своего персонального компьютера. Подбор комплектующих для 

компьютера может оказаться сложным процессом, если не знать базо-

вых особенностей строения компьютера. С этой точки зрения органи-

зация проектной деятельности по подбору оптимальных компонентов 

компьютера является актуальной.  

Проанализировав учебники Л.Л. Босовой «Информатика», обра-

тили внимание, что ни в одном учебнике нет методологии подбора 

комплектующих для компьютера. Немного об этом упоминается лишь 

в учебнике 7 класса в главе 2, параграфе 2.1 – «Основные компоненты 

компьютеры и их функции» [1], но и тут больше речь идет о функци-

ях компонентов, но нет никакой информации об их технической со-
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ставляющей, о методике подбора комплектующих, их совместимости 

и т.д.  

Поэтому для организации проектной деятельности по информа-

тике была выбрана тема «Подбор комплектующих для домашнего 

компьютера» в рамках недели информатики [3] в МБОУ «Гимназия 

№ 6» города Глазова. Обучающиеся были разделены на группы. Каж-

дая группа отвечала за подбор одного из комплектующих для компь-

ютера: процессор (CPU); материнская плата; оперативная память 

(RAM); жесткий диск (HDD) или твердотельный накопитель (SSD); 

видеокарта (GPU); блок питания (PSU); корпус и система охлаждения.  

Для выполнения и защиты проекта была предложена схема рабо-

ты по изучению каждого комплектующего компьютера [2]:  

1. Введение. Общая информация.  

2. Разбор характеристик.  

3. Сравнение и выбор компонентов.  

4. Представление результатов.  

5. Обсуждение и обратная связь.  

Для облегчения работы над проектом было предложено исполь-

зовать Конфигуратор компьютера с сайта магазина электроники DNS, 

который предоставляет широкий ассортимент комплектующих для 

компьютеров, простой и понятный интерфейс, возможность заказать 

уже готовую сборку по вашими комплектующими.  

Конфигуратор компьютера на сайте DNS удобен и доступен, 

предлагает широкий ассортимент комплектующих; позволяет настра-

ивать различные параметры и компоненты компьютера в соответ-

ствии с предпочтениями и требованиями пользователя; отображает 

текущую стоимость каждой детали, что помогает учесть бюджет при 

планировании сборки; предоставляет возможность сравнивать раз-

личные комплектующие для принятия более обоснованных решений. 

Минусы конфигуратора компьютера на сайте DNS: ограниченные 

возможности выбора определенных моделей или брендов, не все ком-

поненты могут быть совместимыми; ограниченные опции индивиду-

альной поддержки.  

Первое, с чем столкнулись участники при выполнении проекта – 

это бюджет, заложенный на компьютер. 

Второе, что стоит изучить – это компании, выпускающие разные 

комплектующие, так как покупать модули стоит только у проверенно-

го продавца, таких как Cougar, MSI, Intel и т.д.  
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В результате проектной работы, обучающие сформировали ос-

новные факторы, которые требуется учитывать при подборе комплек-

тующих для компьютера. 

Для подбора процессора учитываем: цели использования, ядер-

ность и потоки, частота и кэш, совместимость.  

Для материнской платы – совместимость с процессором, форм-

фактор, слоты памяти, слоты расширения, соединения и порты, про-

изводительность, расширяемость.  

Для видеокарты – цель использования, совместимость, объем ви-

деопамяти, шина и типы памяти, дополнительные функции.  

Для оперативной памяти – совместимость с материнской платой 

и процессором, частота памяти, каналы памяти, задержка CAS (CL), 

разгон.  

Для жесткого диска (HDD) или твердотельного накопителя (SSD) 

– емкость, скорость чтения/записи, назначение накопителя, совмести-

мость.  

Для блока питания – расчет мощности, форм-фактор и размеры, 

эффективность, соответствие стандартам, модульность. 

Для корпуса – размер корпуса, внутренняя организация, охла-

ждение, разъемы и порты, дизайн и эргономичность.  

Для системы охлаждения – идентификация тепловыделения, ти-

пы охлаждения, значение производительности кулеров, совмести-

мость с корпусом, охлаждение для процессора, охлаждение для ви-

деокарты, функции мониторинга температуры.  

Изучив все комплектующие обучающие подсчитали необходи-

мый бюджет для сборки компьютера и получили свою персональную 

сборку компьютера.  

Таким образом, после окончания проектной работы обучающиеся 

сделали подбор комплектующих для домашнего компьютера. Данная 

работа заинтересовала обучающихся. Им захотелось еще больше 

углубиться в данную тему. Поэтому рассматривается продолжение 

проекта по данной теме на следующий год, где изучим более слож-

ный конструктор сайта https://hyperpc.ru/, подберем комплектующие 

для сверхзадач типа рендеринга и ознакомимся с новейшими ком-

плектующими от отечественного производителя.  
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Изучение дисциплины «Теория и технологии развития  

речи детей дошкольного возраста» в условиях  

реализации ФОП   ДО 

 

Аннотация: В статье дается сравнитеельный анализ речевых за-

дач, изучаемых в рамках дисциплины теория и технология речевого 

развития детей и образовательной области «речевое развитие в соот-

ветствии с ФОП   ДО; раскрываются некоторые аспекты изучения 

дисциплины на занятиях. 

Ключевые слова: ФОП   ДО, область «речевое развитие», зада-

чи, содержание, дисциплина, занятие, виды деятельности., общение, 

речевая деятельность, дети. 
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STUDY OF THE DISCIPLINE "THEORY AND  

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT SPEECHES OF  

PRESCHOOL CHILDREN" IN THE CONTEXT OF THE  

IMPLEMENTATION OF THE FOP BEFORE 

 

Abstract: The article provides a comparative analysis of speech tasks 

studied within the framework of the discipline theory and technology of 

children's speech development and the educational field "speech develop-

ment in accordance with the FOP   BEFORE; reveals some aspects of 

studying the discipline in the classroom.  
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В сентябре 2023года в дошкольные образовательные организации 

внедрена Федеральная образовательная программа дошкольного об-

разования (далее – ФОП   ДО). Проанализировав указанный доку-

мент, который является обязательным для исполнения, отмечаем, что 

ФОП ДО направлена на: формирование у детей основ гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем возрасту содержании; 

создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориен-

тированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа; 

создание единого федерального образовательного пространства вос-

питания и обучения детей от рождения до поступления в начальную 

школу. 

По-новому трактуется цель программы, как разностороннее раз-

витие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Инструментом реализации данной 

цели выступают духовно-нравственные ценности российского народа, 

исторические и национально-культурные традиции, которые в про-

цессе интеграции образовательных областей и программы воспитания 

реализуются в каждой возрастной группе детского сада. 

Усложнилось содержание по всем образовательным областям, а 

чёткое разделение задач и содержания работы с детьми и конкретиза-

ция планируемых результатов, позволяет педагогам дошкольной ор-

ганизации (далее – ДО) подбирать адекватные возрасту средства, спо-

собы, приемы, формы организации. Кроме того, в первые как вид дея-

тельности выделяется общение детей со взрослым (ситуативно-

деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) 

на этапе младенчества, раннего и дошкольного возраста, а также об-

щение со сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое) 

в дошкольном возрасте. Речевая деятельность предполагает слушание 

речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологиче-

ская речь [4]. 

В соответствии с реализацией ФОП   ДО возникает необходи-

мость изучение документа и донесения его сути до студентов профи-

ля «Дошкольное образование», для того, чтобы на практике, либо по-

сле окончания вуза они были готовы профессионально реализовать 

себя. 
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Дисциплина «Теория и технологии речевого развития детей до-

школьного возраста» изучается во втором семестре в соответствии с 

ученым планом, рабочей программой. 

Для определения направления работы мы сравнили содержание 

учебников, предлагаемых студентам и содержание образовательной 

области «речевое развитие» в ФОП   ДО. 

В учебниках «Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников» – М.М. Алексеева, В.В. Яшина, «Развитие речи до-

школьников» – О.С. Ушакова – определена система работы по разви-

тию речи в детском саду: цели, задачи, содержание, методы и прие-

мы, средства, принципы. Ученые выделяют речевые задачи: развитие 

словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамма-

тического строя речи, развитие связной речи, формирование элемен-

тарного осознания явлений языка и речи, которая обеспечивает под-

готовку детей к обучению грамоте детей, ознакомление с художе-

ственной литературой [4].  

Образовательная область «речевое развитие», в соответствии с 

ФОП   ДО, включает задачи и содержание речевой работы с детьми в 

разных возрастных группах. Изменения начинаются с формулировки 

задач, например: формирование словаря, грамматический строй речи, 

звуковая культура, интерес к художественной литературе. Отмечаем, 

что задача ознакомление с художественной литературой была сфор-

мулирована обобщенно, как воспитание интереса к художественной 

литературе. Однако несмотря на то, что задачи звучат несколько ина-

че, суть их решения остается прежней. 

В рамках образовательной области «речевое развитие» также ре-

шаются задачи воспитания, которые направлены на приобщение де-

тей к ценностям «Культура» и «Красота». что предполагает: владение 

формами речевого этикета, принятыми в обществе правилами и нор-

мами культурного поведения; воспитание отношения к родному язы-

ку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления гово-

рить красиво на правильном, богатом, образном языке [4]. 

Безусловно, это важная и необходимая работа, прежде всего со 

студентами, как носителями правильной и красивой речи, которую 

они должны транслировать детям. 

В содержании образовательной области расширены и дополнены 

задачи, в основном, по развитию связной речи и подготовке детей к 

обучению грамоте. Например:  

- в 3 года дети составляют рассказ из 3-4-х предложений; 

- с 3 лет – подготовка к обучению грамоте (звук–слово); 
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- звуковой анализ слова с 4 лет; 

- термины «ударный - безударный» и др. с 5 лет; 

- деление на слоги, подготовка руки к письму с 6 лет. 

Однако, по мнению Ф.А. Сохина «в подготовительной к школе 

группе речь впервые становится для детей предметом изучения. Вос-

питатель развивает у них отношение к устной речи как языковой дей-

ствительности; он подводит их к звуковому анализу слов» [2]. Следо-

вательно, основой для обучения грамоте является общеречевое разви-

тие детей, поэтому важен весь процесс их речевого развития, что не 

соответствует младшим дошкольникам.  

В дошкольной педагогике занятие является формой организации 

обучения. В методике развития речи они классифицируются в зави-

симости: от ведущей задачи, от применения наглядного материала, от 

того какой речевой навык (умение) формируется, по сообщению но-

вого материала, закреплению знаний, умений и навыков, итоговые и 

комбинированные занятия [5]. 

В соответствии с ФОП   ДО образовательная деятельность орга-

низуется в течение дня как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей, в зависимости от решаемых об-

разовательных задач, желаний детей, их образовательных потребно-

стей. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, те-

матических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и др. Кроме того, 

педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, 

основанную на детских интересах и предпочтениях, что на наш 

взгляд, является эффективным моментом для речевого развития детей 

[4]. 

Учитывая данный факт, работа со студентами строилась на осно-

ве практико-ориентированного подхода. На семинарских занятиях 

изучали методы и приемы активизации детей на занятие, с учетом 

требований ФГОС   ДО, а также анализировали содержание учебни-

ков по развитию речи и соотносили их с содержанием ФОП   ДО, ис-

пользуя чек листы. Студенты научились определять задачи и содер-

жание речевой работы с дошкольниками по возрастам, в соответствии 

с планируемыми результатами, высказывать свое мнение.  

На практических занятиях отрабатывали формы организации ре-

чевой активности на занятиях и в разных видах деятельности, напри-

мер: для закрепления навыков составления описательных рассказов 

использовали дидактическую игру «Магазин игрушек», разрабатыва-
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ли конспекты занятий, технологические карты и проводили фрагмен-

ты занятий с элементами ролевой игры.  

ФОП   ДО, предъявляет требования к методам обучения. Приме-

нение их на практических занятиях со студентами позволило нам с 

успехом внедрять их в образовательный процесс ДО. Так, например, 

информационно-рецептивные методы использовались во время чте-

ния художественной литературы, рассказывания сказок, наблюдения 

за окружающим, рассматривания картин. Метод проблемного изло-

жения оказался достаточно трудным для студентов, поэтому для 

вхождения в проблему обсуждали разные темы: как организовать 

проектную деятельность с детьми, методика составления мини-

книжек и др. 

Предлагали студентам самостоятельно подобрать видео-занятия, 

по определенной тематике, для того, чтобы научить их анализировать 

занятие: определять соответствие содержания целям и задачам, адек-

ватность использования формы организации, методов и приемы акти-

визации речевой деятельности детей, увидеть плюсы и минусы рабо-

ты воспитателя с детьми. Активная работа на практических занятиях 

подготавливала студентов к самостоятельному проведению занятий с 

детьми, в форме ролевых игр, которые вызывали много позитивных 

эмоций. На первых этапах планировали только небольшие фрагмен-

ты, на которых проигрывали роли с позиции ребенка и воспитателя. 

Позже, когда появился небольшой опыт, студенты показывали фраг-

менты занятий, в зависимости от возраста, которые также анализиро-

вали и оценивали. Постепенно мы готовили студентов к проведению 

демонстрационного экзамена. 

Таким образом, сравнительный анализ учебников по предмету и 

ФОП   ДО позволил нам изучить дисциплину и использовать полу-

ченный студентами опыт на практике в дошкольной образовательной 

организации.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Алексеева М.М. Методика развития и обучения родному языку до-

школьников : учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М., 2002. – 400 с. 

2. Сохин Ф.А. Задачи развития речи // Развитие речи детей дошколь-

ного возраста : пособие для воспитателя дет. сада / [В.И. Логинова, 

А.И. Максаков, М.И. Попова и др.] ; под ред. Ф.А. Сохина. – 3-е изд., 

исправ. и доп. – М.: Просвеещение,1984. – 223 с. 



244 

 

3. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников / О.С. Ушакова ; Ин-т 

дошк. воспитания и семейн. образования РАО. – М.: Изд-во Ин-та 

психотерапии, 2001. – 236 с. 

4. Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Федеральная программа от 30 сентября 2022 г. № 874 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 нояб-

ря 2022 г., регистрационный № 70809).  

5. Хорошева Т.Б. Некоторые подходы к организации и проведению 

занятий по речевому развитию детей / Т.Б. Хорошева // Детский сад 

от А до Я. – 2006. – № 2. – С. 107–111. 

 

 

Т.Б. Хорошева, 

Е.В. Новикова 

 

Ознакомления детей старшего дошкольного возраста  

с ремеслами удмуртов в контексте современных требований 

 

Аннотация: В статье приводится примерное содержание работы 

по ознакомлению детей с декоративно-прикладным искусством 

удмуртов и его актуальность, в соответствии с Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (ФОП   ДО), 

подробно раскрывается содержание одной из тем, а также 

предлагаются методы, приемы, формы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по реализации содержания. 

Ключевые слова: Федеральная образовательная программа 
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FAMILIARIZATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

WITH THE CRAFTS OF THE UDMURTS IN THE CONTEXT OF 

MODERN REQUIREMENTS 

 

Abstract: The article provides an approximate content of the work on 

familiarizing children with the decorative and applied arts of the Udmurts 

and its relevance, in accordance with the Federal Educational Program of 
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Preschool Education (FOP DO), reveals in detail the content of one of the 

topics, and also suggests methods, techniques, forms of work with older 

preschool children on the implementation of the content.  

Keywords: Federal educational program of preschool education (FOP   

DO), ethnocultural component, decorative and applied art of Udmurts, 

content, forms of work. 

 

В сентябре 2023 года в Российской Федерации вступила в силу 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(ФОП   ДО от 30 сентября 2022 г. № 874) в программе определены 

цели, которые предполагают разностороннее развитие детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, средствами духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций [1].  

Мы живем в Удмуртской Республике, поэтому дети дошкольного 

возраста должны знать традиции, обычаи и культуру своего народа. 

Выполняя требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС   ДО от 17 октября 2013 г. № 1155) 

нами было разработано пособие, в котором представлена система 

работы с детьми старшего дошкольного возраста по ознакомлению с 

декоративно-прикладным искусством удмуртов.  

Мы структурировали материал по принципу концентричного 

изучения содержания (Л.В. Коломийченко) [2, с. 44], с учетом 

этнокультурного компонента (Верещагин Г.Е., Виноградов С.Н., 

Волкова Л.А.), интеграции образовательных областей «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В пособии 

особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию 

детей на примере ознакомления с бытом, ремеслами, традициями 

удмуртского народа, что на наш взгляд, отвечает современной 

концепции воспитательной работы с детьми отраженной в ФОП   ДО 

[1, с. 44]. 

В пособии содержание работы с детьми представлено четырьмя 

темами:  

1. Жилище и его внешнее убранство: ворота, двор, подворье.  

2. Жилище и его внутреннее убранство: печь, мебель, половики, 

полотенца, кухонная утварь. 

3. Ремесла: гончарное дело, художественная обработка дерева, 

металла и бересты. 

4. Одежда: девичья, женская, мужская, будничная, свадебная, 

праздничная, ритуальная [3].  
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Остановимся подробнее на теме Ремесла: гончарное дело, 

художественная обработка дерева, металла и бересты. 

Работу мы предлагаем начать с рассказа воспитателя, который 

сопровождался показом слайдов, или фотографий изделий из бересты, 

дерева, метала. 

Например: «…Раньше удмурты жили большими семьями. Муж-

чины занимались обработкой дерева. Из древесины, коры, лыка, бере-

сты они делали мебель, посуду, орудия труда, детские игрушки и дру-

гую разнообразную утварь. Способом долбления, например, изготов-

лялись кадки разных размеров для хранения муки, крупы и других 

продуктов. Из бересты удмурты делали туеса, солонки, кузова, таба-

керки. Тисненый узор наносили металлическими и деревянными 

штампами. Берестяные изделия украшались и резным орнаментом. 

Посуду для еды делали из глины. Из нее же делали и различные по-

делки: бусы, детские игрушки, подсвечники, фигурки человека и жи-

вотных. Мастера, которые делали изделия из глины, назывались гон-

чарами…». 

Мы предлагаем провести с детьми экскурсию в музей «Иднакар», 

где дети смогут увидеть предметы быта, изготовленные людьми, 

которые жили раньше. Завершить данный блок можно чтением 

рассказа «Откуда есть пошел народ…». Такие интегрированные 

занятия побуждают к анализу и размышлению, формируют у детей 

ценностное отношение к предметам быта, закрепляют понятие 

прошлое и настоящее. 

Беседа на тему «Откуда чайный сервиз пришел?» и аппликация 

на тему «Чайный сервиз будущего» развивает у детей стремление к 

познанию культурных традиций своего народа через творческую дея-

тельность. 

Сюжетно-дидактическая игра «Вкруг у друзей за чашкой чая» и 

лепка из глины на тему «Посуда для бабушки» не только закрепляют 

представление о разных видах посуды, но и воспитывают уважение 

детей к рукотворному труду человека. 

Представляем примерный конспект занятия на тему: 

Дидактическая игра «Сервируй стол для гостей».  

Подготовка к образовательной деятельности: несколько чайных 

сервизов, предметы столовой посуды, фланелеграф, сказка 

К.И. Чуковского «Федорино горе». Для рисования: стол, скатерть, 

чайные принадлежности, салфетки, бумага разного формата, цветные 

карандаши, натюрморты (Зинаида Серебрякова «За обедом», Игорь 

Грабарь «Неприбранный стол», Владимир Стожаров «Натюрморт. 
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Квас», Илья Машков «Натюрморт с самоваром», Кузьма Петров-

Водкин «Бокал и лимон») и др. 

Форма организации детей 

Дети с воспитателем идут на выставку посуды. В течение образо-

вательной деятельности местоположение детей меняется. (Дети нахо-

дятся у стола, за столом, у фланелеграфа).  

Ход занятия: 

В: Ребята, сейчас мы пойдем на выставку. Что мы там будем 

смотреть? Угадайте. (Воспитатель загадывает загадку.) В брюхе баня, 

в носу решето, одна рука и та на спине). 

Д: Это чайник. 

В: Правильно, чайник – это посуда. (Воспитатель снимает сал-

фетку, которой закрыта посуда, и дети видят большое разнообразие 

посуды.) Мы пришли на выставку, чтобы полюбоваться красивой по-

судой и выбрать ту, которая необходима для сервировки стола для 

гостей. 

В: Посуды очень много, помогите мне разобраться, какая посуда 

нужна для встречи гостей? 

Д: Разная. 

В: Дети, найдите столовую посуду и назовите ее. 

Д: Супница, глубокие, мелкие тарелки.  

В: Молодцы, но мы гостей будем угощать чаем. Какая посуда 

нам нужна для этого? 

Д: Чайная посуда. 

В: Из чего делают посуду? 

Д: Из глины, фарфора, пластмассы. 

В: Если посуда сделана из глины, фарфора, пластмассы, то она 

какая? 

Д: Глиняная, фарфоровая, пластмассовая.  

Воспитатель рассказывает детям, что сегодня дизайнеры и ху-

дожники создают очень красивую посуду и показывает разные по 

форме сервизы и обращает внимание детей на орнамент. 

В: Какую посуду мы выберем для сервировки нашего стола? 

Воспитатель предлагает нескольким детям выбрать чайную посу-

ду. Затем дети вместе с воспитателем сервируют стол, выбирают не-

обходимые для этого предметы: скатерть, салфетки, посуду. 

Раздается стук в дверь. Приходит гость (возможно, несколько де-

тей из соседней группы, возможно, сказочный персонаж), приносит с 

собой конверт. Дети приглашают гостя за стол, вскрывают конверт, в 

котором находятся фигурки для фланелеграфа по сказке «Федорино 
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горе». 

В: Как называется сказка (показывает героев сказки)? 

Д: «Федорино горе». 

В: Эту сказку написал К.И. Чуковский. Он автор сказки. Если 

сказку написал автор, она какая? 

Д: Авторская. 

В: Правильно, это авторская сказка, она написана в стихах. А, ес-

ли сказку сложил народ, то она какая? 

Д: Народная.  

Воспитатель рассказывает сказку, а дети выкладывают фигурки 

на фланелеграфе. Делается вывод о бережном (осторожном) обраще-

нии с посудой. 

Следующее занятие по рисованию с натуры натюрморта «Серви-

руем стол для гостей». 

Ход занятия 

В группе развешаны натюрморты (Зинаида Серебрякова «За обе-

дом», Игорь Грабарь «Неприбранный стол», Владимир Стожаров 

«Натюрморт. Квас», Илья Машков «Натюрморт с самоваром», Кузьма 

Петров-Водкин «Бокал и лимон» и др. на выбор воспитателя). Воспи-

татель обращает внимание детей на картины.  

В: Что изображено на картинах?  

Д: Посуда.  

В: Как одним словом можно назвать эти картины? 

Д: Это натюрморты. 

В: Правильно, изображение разных предметов – это натюрморт. 

Посмотрите, как красиво расположена посуда на этом натюрморте. А 

на столе, который вы сервировали, она красиво расположена? По-

смотрите с разных сторон. 

Д: Да (Дети рассматривают предметы сервировки на столе, об-

ращают внимание на скатерть, салфетки, посуду.) 

В: Как красиво сервирован наш стол. Я предлагаю вам написать 

картины-натюрморты и украсить ими нашу групповую комнату. 

Самостоятельная работа детей 

Во время анализа картин обратить внимание детей на похожесть 

натуры и картин детей и украсить комнату натюрмортами. 

Как мы видим, занятия по развитию речи и изобразительной 

деятельности интегрированные и проводятся на основе одной темы 

(одного образа) последовательно друг за другом, что позволяет 

углубить и систематизировать художественный опыт ребенка за 

короткий промежуток времени. 
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Интеграция разных видов художественно-эстетической деятель-

ности в дошкольном детстве имеет естественный характер. Особен-

ности возраста не позволяют строить творческую деятельность детей 

с опорой лишь на конкретную деятельность, без подкрепления любо-

го продуктивного вида деятельности словом, пластическим движени-

ем, проигрыванием. Без этого ребенку трудно объяснить желаемое 

действие. Поэтому любой вид творческой работы детей целесообраз-

но подкреплять другими видами художественной деятельности (сло-

вом, жестом, игровой ситуацией, игрой-драматизацией и др.). 
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Институт образования и феномен музея имеют общую 

определяющую характеристику – и школа, и музей выполняют 

функцию трансляции культуры, отвечают за сохранение ценностей 

(духовных, деятельностных, этических и эстетических) и передачу их 

следующим поколениям. Но образование отвечает за «прикрепление» 

индивида к этим ценностям и нормам культуры, владение ими в 

повседневной жизни и деятельности, музей является «хранителем» 

этих ценностей независимо от отношения к ним индивида. 

Когда, как и почему начался процесс включения музея в процесс 

образования? Откуда вообще, при каких обстоятельствах появилось 

это понятие – «музейная педагогика»? Предпосылкой зарождения 

музейно-педагогической мысли явилось понимание музея как 

института образования, что особенно заметно проявилось на рубеже 

ХIХ и ХХ веков. Идея музейной педагогики возникла в Германии. В 

частности, на конференции «Музей как образовательное и 

воспитательное учреждение» (Маннгейм, 1913) директор Гамбургской 

картинной галереи А. Лихтварк в своем докладе произнес слова, 

отразившие этот новый взгляд на музей: «К университетам, появление 

которых относится к средним векам, и к академиям, появившимся в 

эпоху абсолютизма, XIX век присоединил новое высшее 

воспитательно-образовательное учреждение – музей. Все эти три рода 

учреждений носят каждый отпечаток той эпохи, которая их создала... 

Музеи, открытые для всех, задающиеся целью служить всем и не 

признающие никаких различий и разделений, являются выражением 

демократического разума» (1, с. 3). Он же, реализуя на практике метод 

«музейных диалогов», он впервые обосновал роль музея как 

посредника, который помогает посетителю взаимодействовать с 
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искусством, развивая способность видеть и наслаждаться 

художественными произведениями.  

Сам термин «музейная педагогика» впервые был употреблен в 

своей книге «Музей – образование – школа» (1931) Г. Фройденталем, 

занимавшийся проблемами взаимодействия музея и школы. Он 

разработал специальную методику работы со школьниками, которая 

включала подготовку детей к посещению музея и последующее 

закрепление почерпнутых там знаний и впечатлений на уроке. 

Центральное место в этой методике отводилось школьному учителю, 

который стал рассматриваться как участник музейно-педагогического 

процесса.  

Таким образом, музей и образование являются неразрывно 

связанными социальными институтами. Педагогу, отвечающему за 

организацию работы с музеями, это необходимо понимать, видеть, 

какие современные общественные процессы отражаются в музейной 

деятельности, и учитывать это в своей работе. 

Важной чертой современного образования, определенного ФГОС 

нового поколения является духовно-нравственное и военно-

патриотическое воспитание. Большую роль в этом играет посещение 

музеев, государственных и школьных, так как музеи – это 

исторически сложившийся институт, построенный по принципу 

диалога культур. 

В МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко» работает 

Народный музей имени известной бортпроводницы. Школе было 

присвоено имя Надежды Курченко в 2020 году и с этого же времени в 

школе функционирует музей. 

Традиционными мероприятиями музея стали: 

1. Неделя Памяти, посвященная подвигу Надежды Курченко, 

которая проводится 15 октября. К этой дате в школе проводятся 

музейные уроки для 1-х классов. Каждый год готовится новая 

литературно-биографическая композиция с просмотром видеофильма  

2. В честь рождения Надежды Курченко 29 декабря проводятся 

Музейные уроки, конкурсы среди учащихся изготовление макета 

самолетов, мини-книжки, викторины и др. 

3. Систематически наш музей приглашает учащихся, учителей 

школ города, а также воспитанников детского сада № 131 для 

проведения экскурсий. 

4. В музее проводятся просмотры военно-патриотических 

фильмов, встречи с интересными людьми. В сентябре приезжала 

делегация из Белоруссии, учащиеся школы мемориальный класс, 
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герой России Орлов Артур Валерьевич провел встречу с учащимися, 

рассказал о службе и ответил на вопросы ребят 

5. Неоднократно школа участвует в эстафете Памяти. В этом году 

эстафета была посвящена 80-летию со дня окончания Сталинградской 

битвы. После поездки учащиеся выступали перед классами и 

рассказали об этом памятном событии. 

o В декабре 2023 годы был проведен Форум юных 

экскурсоводов в рамках реализации гранта «Атмосфера». Юные 

экскурсоводы школ города участвовали в МК, знаокомились друг с 

другом и рассказывали о своих музеях. В результате появилось 

сообщество в ВК для школьных музеев. 

o Музей и экскурсоводы являются участниками 

Всероссийского проекта «Память сердца», посвященного 80-летию со 

дня снятия блокады Лениграда. В рамках проекта был проведен Урок 

мужества для 4-7 классов, поездка в Нижний Новгород в с. Шатки на 

место захоронения Тани Савичевой, мемориальный комплекс, 

посвященный Великой Победе.  

o В музее готовится еще серия мероприятий к Дню Победы, 

разрабатывается пеший экскурсоводческий маршрут, выставка 

«Страницы Памяти» и многое другое. 

o Народный музей имени Надеды Курченко вышел за рамки 

только тематического музея, здесь проводятся мероприятия, встречи, 

конкурсы гражданско-патриотического воспитания. Расширяя 

музейное пространство, к 18 мая (дню музейного работника) 

планируется открытие классного музея 5 С класса «Семейные 

реликвии», в последствии хотим подключить к данному направления 

и другие классы. 

o Экскурсоводы подключаются к традиционным мероприятиям, 

а также сами являются инициаторами – создание литературного и 

киноклуба в содружестве с библиотеками города, а также группы в ВК 

«Народный музей имени Надежды Курченко». 
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Большое значение имеют коллективные походы в театр, кино, на 

экскурсии. Такие мероприятия формируют мировоззрение учащихся, 

нравственную и этическую культуру, развивают наблюдательность, 

влияют на формирование взглядов, привычек, помогают выбрать ли-

нию поведения [2]. 

Однако неподготовленные и непродуманные внеклассные меро-

приятия могут быть безнравственными и даже вредными. Иногда в 

школах можно наблюдать, например, как детей заставляют идти на 

заседание клуба любителей музыки. Учащихся не готовят к восприя-
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тию музыкальных произведений. Становится стыдно за взрослых, ко-

торые приводят на концерт неподготовленную аудиторию. Ни о по-

ложительных эмоциях у детей, ни о доброжелательной атмосфере ре-

чи в такой ситуации нет. Для того чтобы ребятам было интересно 

принимать участие в мероприятиях подобного рода, необходимо при-

держиваться следующих требований: 

• Учащихся нужно готовить к будущему походу в театр, в кино и 

на экскурсию. 

• Экскурсии, походы в театр должны учитывать интересы уча-

щихся, их вкусы. 

• Должны учитываться возрастные и индивидуальные особенно-

сти учащихся. 

• Экскурсии должны быть связаны с учебными интересами уча-

щихся. 

• Каждое мероприятие должно анализироваться детьми, и мнение 

учащихся должно учитываться при организации последующих про-

смотров, походов и экскурсий 

Методика организации и проведения экскурсий. 

Природоведческая экскурсия включает вводную беседу, коллек-

тивное наблюдение, индивидуальные самостоятельные наблюдения и 

сбор природного материала, заключительную часть, где учитель, под-

водя итог, обращает внимание учеников на общую картину природы 

[1]. 

Построение экскурсий и последовательность их проведения ва-

рьируются в зависимости от цели, от сезона. Приведя детей к месту 

экскурсии, учитель в краткой беседе напоминает цель занятия, дает 

им осмотреться, затем дети приступают к наблюдению намеченных 

объектов и явлений природы. 

Основная часть экскурсии – коллективное наблюдение. Здесь 

решаются основные программные задачи занятия. Учитель помогает 

детям подметить и осознать характерные признаки предметов и явле-

ний. Он дополняет наблюдения своим рассказом и пояснением. 

Основное внимание в наблюдении уделяется вопросам, вопро-

сам-заданиям, заставляющим учащихся рассматривать предмет, срав-

нивать, находить отличие и сходство, устанавливать связь между яв-

лениями природы. Полезно в процессе наблюдения явлений исполь-

зовать произведения детской художественной литературы, стихотво-

рения, загадки. Обращение к поэзии должно быть естественным, не-

навязчивым. 
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По окончании основной части надо дать детям возможность удо-

влетворить любознательность в индивидуальных самостоятельных 

наблюдениях и сборе природоведческого материала. Однако, давая 

задание собрать материал, следует строго ограничивать его количе-

ство, с тем, чтобы сосредоточить внимание ребят только на опреде-

ленных растениях или животных и, кроме того, решать задачи воспи-

тания бережного отношения к природе. 

Для этого надо посоветовать, чтобы каждый ребёнок выбрал для 

наблюдения 1-2 листочка и рассмотреть его в деталях. Полезно пред-

ложить детям посмотреть на форму, окраску выбранного им листа. 

Потом закрыть глаза и представить его. Затем учитель предлагает 

вспомнить, какими были листья на этих деревьях и кустарниках ле-

том. Теперь следует предложить сравнить летние и осенние листья, 

найти в них отличия и сделать вывод об изменениях окраске листьев с 

приходом осени Хороший приём развития наблюдательности – это 

приём фиксации наблюдений. Это могут быть зарисовки в тетрадях, 

раскрашивание чёрно-белых рисунков и т.д. Выполнять рисунки 

можно по памяти или с натуры. При этом учитель должен требовать, 

чтобы рисунок был как можно ближе к оригиналу. Это заставляет де-

тей внимательно наблюдать предмет, всматриваться в его детали, 

подмечать подробности, проводить повторные наблюдения. 

Не менее интересен следующий приём, развивающий у детей 

наблюдательность, – это приём имитации учениками движений, зву-

ков предметов и явлений природы. Учитель предлагает послушать 

природу так внимательно, чтобы этот звук можно было повторить. 

Развитию речи учащихся, сообразительности, наблюдательности 

может помочь использование на экскурсиях в природу народных 

примет, пословиц, поговорок, загадок. Это активизирует познаватель-

ную деятельность младших школьников. Детям очень нравиться 

находить в различной литературе приметы того, или иного явления 

природы, предсказывать погоду следующих дней. 

Чтобы развить у детей наблюдательность и пробудить интерес к 

природе родного края, рекомендую составлять для каждого времени 

года памятки-инструкции. Эти памятки вывешиваются в классе рядом 

с календарём природы [3]. 

Вот примеры таких памяток. 

Памятки 

Что наблюдать и делать осенью. 

Изменения природы в окрестностях школы в травяном покрове. 

Подготовка растений к зиме: кустарники и деревья осенью. 
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Окраска листьев. Листопад. 

Вечнозелёные растения. 

Сельскохозяйственные растения. 

Сезонные работы в саду и в огороде. 

Плоды и семена декоративных растений. Их сбор и хранение. 

Различные способы распространены семян дикорастущих расте-

ний. 

Сбор лекарственных растений и их заготовка. 

Подготовка животных к зиме. 

Жизнь в водоёме и др. 

Что наблюдать и делать зимой. 

Определение средней толщиной снежного покрова. 

Значение роста снежного покрова. 

Жизнь растений под снегом. 

Снегозадержание. 

Влияние полезащитных полос для снегозадержания. 

Жизнь животных. Чьи следы на снегу? 

Организация подкормки птиц. 

Проверка пригодности семян к посеву. 

Водоёмы зимой и др. 

Что наблюдать и делать весной. 

Таяние снега. 

Протравливание семян, работа в парках, в саду, на огороде, в по-

ле. 

Наблюдение за развитием кустарников и деревьев. 

Сокодвижение. 

Распускание листьев. Начало цветения. 

Наблюдение за развитием травянистых растений. Основной зада-

чей учителя при формировании наблюдательности, я считаю, должно 

быть обучение детей приёмам наблюдения с целью перенесения того 

знания на объекты или явления природы, которые они будут потом 

наблюдать самостоятельно. 
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овладения у студентов педагогического колледжа компетенции про-

ектирования процесса обучения в начальной школе на основе обнов-

ленных ФГОС  СПО по специальности 42.02.02 «Преподавание в 

начальных классах». Исследование направлено на выяснение, 

насколько изменился уровень освоения компетенции проектирования 

процесса обучения у будущих учителей после комплекса теоретиче-

ских, методических, практико-ориентированных решений и примене-

ния диагностического инструментария. Методология выполненного 

исследования базируется на изучении и анализе условий организации 

процесса овладения компетенции педагогического проектирования.  

Вместе с этим особое внимание уделено выводам по результатам ис-
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Abstract: The article reveals the logic of the study of the level of 

mastery among students of the pedagogical college of competence in de-

signing the learning process in primary school on the basis of the updated 

Federal State Educational Standard for Vocational Education in the spe-

cialty 42.02.02 "Teaching in primary grades". The research is aimed at 

finding out how much the level of mastering the competence of designing 

the learning process has changed for future teachers after a set of theoreti-

cal, methodological, practice-oriented solutions and the use of diagnostic 

tools. The methodology of the performed research is based on the study 

and analysis of the conditions of the organization of the process of master-

ing the competence of pedagogical design. At the same time, special atten-

tion is paid to the conclusions of the research results. 

Keywords: pedagogical design, competence of designing the learning 

process, conditions for the organization of teaching pedagogical design to 

college students; cognitive, activity, value levels of mastering the compe-

tence of designing the learning process. 

 

Востребованность проблемы исследования. В современных ре-

алиях проектирование охватывает различные сферы деятельности 

людей. На рынке труда востребованы специалисты по техническому и 

архитектурно-строительному проектированию. Вместе с тем, в насто-

ящее время интенсивно набирает обороты педагогическое проектиро-

вание, которое все глубже проникает в современную систему образо-

вания. Процесс педагогического проектирования требует специальной 

подготовки, в ходе которой студенты должны научиться проектиро-

вать не только образовательный процесс, но и предвидеть ожидаемые 

результаты, будущие изменения, преобразования.  

В этой связи, на данный момент в педагогической отрасли ясно 

обозначилась мысль: один из действенных инструментов будущих 

педагогов является проектирование, которое становится основопола-

гающим критерием профессионализма специалистов. Так, в соответ-

ствии с обновленными профессиональными стандартами среднего 

профессионального образования в образовательной программе по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» обозна-

чено освоение студентами следующих видов деятельности: 

1) педагогическая деятельность по проектированию, реализации 

и анализу процесса обучения в начальном общем образовании; 

2) педагогическая деятельность по проектированию, реализации 

и анализу внеурочной деятельности обучающихся [1]. Эти изменения 

порождают усиление внимания при подготовке будущих учителей на 
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овладение ими компетенции проектирования процесса обучения и 

внеурочной деятельности.  

Методология и методы исследования. Для изучения проблемы 

освоения студентами компетенции педагогического проектирования в 

современных условиях разработан соответствующий методологиче-

ский аппарат. Базой исследования являлось бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Мо-

жгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова». В настоя-

щем исследовании принимали участие студенты, обучающиеся по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», в ко-

личестве 47 человек. Опытно-экспериментальная работа осуществля-

лось в три этапа. 

Первый этап исследования – констатирующий, на котором сде-

лана попытка определить исходный уровень овладения профессио-

нальной компетенцией проектирования урока у студентов педагоги-

ческого колледжа. Первичная диагностика состояла из трех входящих 

в нее компонентов. Следовательно, мы использовали трехуровневый 

комплекс измерительных материалов: 

- когнитивный уровень: предварительно разработанная нами ан-

кета, определяющая исходный уровень знаний студентов о сущности 

проектирования процесса обучения;  

- деятельностный уровень: разработанный диагностический кейс 

по определению у студентов уровня затруднений при проектировании 

процесса обучения, предназначенный для выявления имеющихся 

трудностей респондентов при проектировочной деятельности: целе-

полагании, отбору содержания урока в соответствии с темой и цели; 

- ценностный уровень: разработанная диагностика по выявлению 

иерархии профессионально-ценностных ориентаций личности буду-

щего педагога. 

Таким образом, профессиональная компетенция проектирования 

процесса обучения нами рассмотрена через призму трех уровней: ко-

гнитивного, деятельностного, ценностного [2]. 

Первичная диагностика проведена со студентами 2 курса в нача-

ле учебного года, до введения дисциплин профессионального модуля 

и междисциплинарных курсов. В качестве показателей овладения 

компетенцией проектирования процесса обучения рассматривались: 

- информативность (знакомы с проектированием процесса обуче-

ния, видят ключевые моменты этого педагогического вида деятельно-

сти); 
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- понимание (понимают важность проектирования процесса обу-

чения, представляют, как это делать). Указанные показатели были по-

ложены в основу разработки заданий первичной диагностики.  

Первичная диагностика позволила зафиксировать показатели 

уровней овладения профессиональной компетенции проектирования 

урока. Высокий уровень овладения – 0 %, средний уровень – 45 %, (21 

чел.), низкий уровень – 55 % (26 чел.). Определено однозначно, что 

нет ни одного респондента, который не имел затруднений в проекти-

ровании урока. Это позволяет сделать вывод, что у студентов нет ди-

дактических знаний по проектированию процесса обучения. Кроме 

этого, из числа респондентов только 13 % (6 чел.) отметили ценност-

ную важность в профессиональной деятельности умения методически 

грамотно проектировать урок. У остальных опрашиваемых в приори-

тете такие личностные ориентации педагога, как умение правильно 

устанавливать взаимоотношения с детьми, умение держать себя в ру-

ках или саморегуляция. Анализ результатов с очевидностью показы-

вает, что студенты во время первичной диагностики предпочитают 

психологическую подготовленность к осуществлению профессио-

нальной педагогической деятельности, чем методическую. Исходя из 

данного тезиса важно на последующих учебных дисциплинах, меж-

дисциплинарных курсах профессионального модуля установить ба-

ланс между психологическими и общеметодическими (дидактически-

ми) знаниями для переосмысления респондентами своей позиции, по-

требностей и ценностей. Трансляция смысловых ценностных устано-

вок педагогической деятельности в ходе профессионального образо-

вания респондентов должна носить комплексный характер. Поэтому 

фокус внимания у студентов колледжа был смещен на осмысление 

важности умения методически грамотно проектировать урок и далее 

на изучение методики преподавания учебных предметов. Следова-

тельно, респонденты в дальнейшем смогут найти ответы на основные 

ключевые дидактические вопросы: как целесообразно отбирать учеб-

ное содержание; какие методы, приемы, формы, средства использо-

вать с учетом здоровьесбережения и возрастных особенностей обу-

чающихся; как осуществить контроль, самоконтроль, рефлексию? В 

этом и заключается суть компетенции проектирования урока. А пока 

респонденты имеют общие представления о миссии педагогического 

труда, сформированные во время обучения в школе. 

Для изменения сложившейся ситуации следует создать педагоги-

ческие условия, направленные на повышение ценностного, когнитив-
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ного и деятельностного уровней овладения данной профессиональной 

компетенции. 

Второй этап исследования – формирующий, в ходе которого 

студенты на теоретических и практических занятиях учились ставить 

достижимые, измеряемые цели и задачи урока по теме, формулиро-

вать планируемые универсальные предметные, метапредметные, лич-

ностные действия, отбирать содержание материала к уроку в соответ-

ствии с темой и целью, планировать формы взаимодействия, контроль 

и самоконтроль на учебном занятии. Спустя год теоретические знания 

были применены на производственной практике пробных уроков в 

школе. Респонденты в течение всей практики спроектировали 24 

пробных урока и провели их под пристальным контролем школьного 

учителя и методиста. Практика пробных уроков длилась 9 месяцев. 

Проверка технологических карт уроков методистами, методиче-

ский анализ и учет рекомендаций по проектированию процесса обу-

чения, экспертиза студентами чужих конспектов уроков, отслежива-

ние уровня постепенного овладевания компетенции педагогического 

проектирования с помощью балльной системы, коррекция проектиро-

вочной деятельности при подготовке к пробному уроку, рефлексия 

студентов после проведения урока по разработанному конспекту – все 

было направлено на овладение респондентами компетенцией проек-

тирования процесса обучения. 

Третий этап исследования – контрольный. Вторичная диагно-

стика осуществлена на квалификационном экзамене экспертами – 

опытными методистами колледжа и работодателями. В частности, это 

были директора школ, заместители директора по учебно-

воспитательной работе. В ходе экзамена студенты должны предста-

вить разработанную технологическую карту урока, которая оценива-

лась экспертами по критериям: правильность формулировки измеря-

емых цели и задач урока; определение реальных УУД, соответствую-

щих теме урока; планирование этапов урока, способствующих реали-

зации деятельностного подхода; выбор оптимальных форм обучения; 

выбор эффективных методов и приемов обучения; соответствие учеб-

ного содержания урока теме и цели. Вторичная диагностика позволи-

ла зафиксировать показатели уровней овладения профессиональной 

компетенции проектирования урока. Высокий уровень овладения – 

72 % (34 чел.), средний уровень – 26 % (12 чел.), низкий уровень – 

2 % (1 чел.). 

Заключение. Результаты исследования позволили сделать сле-

дующие выводы: 
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1. Формирование профессиональной компетенции проектирова-

ния процесса обучения целесообразно осуществлять через призму 

трех уровней: ценностного, когнитивного, деятельностного. 

2. Выстраивание траектории овладения профессиональной ком-

петенции проектирования урока предусматривало следующие этапы: 

постановка цели, определение временных рамок, выполнение кон-

кретных действий, поддержка со стороны наставника-методиста, кон-

троль, результат и рефлексия. 

3. Развитие компетенции проектирования процесса обучения в 

ходе профессиональной подготовки студентов педагогического кол-

леджа представляет собой достаточно скрупулезный поэтапный про-

цесс. 

4. Сохраняется актуальность прямой зависимости качественного 

проведения урока от уровня подготовки к нему. Сбой в проектирова-

нии процесса обучения приводит к снижению качества урока в целом. 

Так, респондент с низким уровнем овладения проектирования урока 

провел его на удовлетворительную оценку.  
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тие индивидуальных способностей, навыков и качеств каждого ре-

бёнка через различные мероприятия и проекты с использованием со-

временного цифрового оборудования. 
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Abstract: The article presents the experience of working with school-

children in the process of extracurricular activities on the basis of the ped-

agogical technopark "Quantorium". Special attention is paid to the devel-

opment of the personal potential of schoolchildren as an integral part of 

education. Extracurricular activities are aimed at revealing and developing 

the individual abilities, skills and qualities of each child through various 

activities and projects using modern digital equipment. 
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В декабре 2021 года в рамках федерального проекта «Современ-

ная школа» в ФГБОУ   ВО «Глазовский государственный педагогиче-

ский институт» (ныне ФГБОУ  ВО «Глазовский инженерно-

педагогический университет») был открыт педагогический технопарк 

Кванториум имени В.Г. Разумовского. Цель создания Педагогическо-

го Кванториума: обеспечение качественной подготовки студентов – 

будущих преподавателей естественно-научных и технологических 

дисциплин, повышение квалификации преподавателей общеобразова-

тельных организаций, и реализация профориентационной работы со 

школьниками. В состав Кванториума входят три лаборатории: есте-

ственно-научной направленности, технической направленности и 

студия для записи вебинаров и презентационного контента. Органи-

зация нового инновационного пространства предоставляет уникаль-
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ные возможности для раскрытия личностного потенциала школьни-

ков через внеурочную деятельность. 

Личностный потенциал, по мнению Д.А. Леонтьева, представляет 

собой интегральную системную характеристику индивидуально-

психологических особенностей личности, способность личности вы-

ступать автономным саморегулируемым субъектом активности, про-

изводящим целенаправленные изменения во внешнем мире и сочета-

ющим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким 

реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации [1]. 

Развитие личностного потенциала является одной из ключевых задач 

образовательной системы. Для того, чтобы успешно справляться с 

вызовами современного мира важно формировать личностные каче-

ства обучающихся, способствуя их гармоничному развитию. 

Педагогический технопарк «Кванториум» стал отличной пло-

щадкой для проведения профориентационной деятельности со 

школьниками и студентами среднего профессионального образова-

ния, привлечения их к последующему поступлению в педагогический 

вуз. Для обучающихся общеобразовательных, психолого-

педагогических классов в рамках профориентационной деятельности 

проводятся профессиональные пробы – проект «Билет в будущее», 

конкурсы, олимпиады. Встречаясь с ведущими специалистами вуза и 

студентами, участвуя в образовательных интенсивах, мастер-классах, 

экскурсиях, они знакомятся с цифровыми лабораториями по биоло-

гии, химии, физике, 3D принтером, лазерным станком, наборами по 

робототехнике и другим современным цифровым оборудованием [3]. 

Благодаря этому они получают возможность окунуться в мир педаго-

гической профессии, заинтересоваться научно-техническим творче-

ством, а также выбрать себе направление внеурочной деятельности: 

естественно-научное или техническое. Например, курс «Детективное 

агентство» направлен на развитие исследовательских навыков по хи-

мии и биологии, курсы по робототехнике, 3D-моделированию, про-

граммированию – на развитие инженерно-технического мышления. 

Далее, в процессе обучения в лабораториях педагогического техно-

парка происходит процесс индивидуализации, либо процесс персона-

лизации обучения. Поясним эту мысль на примере робототехники. 

Если школьник не знает или не может определиться, с какими кон-

структорами ему работать, то педагог предлагает ему конкретный 

набор в соответствии с его возрастными особенностями, а также зна-

ниям, умениями, навыками. Но бывают такие подростки, которые уже 

чётко знают и понимают, в каком направлении развивать свои компе-
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тенции в области робототехники. И в этом случае процесс дифферен-

циации переходит в процесс персонализации. Школьники, используя 

современное цифровое оборудование, продвигаются по своей инди-

видуальной траектории. 

В педагогическом Кванториуме акцент делается на практических 

занятиях, проектной и исследовательской работе, что стимулирует 

самостоятельное мышление и творческий подход. 

В процессе внеурочной деятельности школьники взаимодей-

ствуют со сверстниками, специалистами и менторами, в качестве ко-

торых выступают преподаватели университета, студенты, педагоги 

дополнительного образования, учителя школ, представители разных 

профессий, достигшие значимых результатов в своей деятельности. 

Специалисты и менторы, в свою очередь, могут передать школьникам 

ценные знания и опыт в конкретной области, помочь им раскрыть 

свой потенциал и развить интересы. Эти люди могут служить для 

школьников вдохновением и помочь построить план действий для до-

стижения целей. 

Контакты с разными людьми в процессе внеурочной деятельно-

сти также способствует формированию у школьников толерантности, 

умения уважать различия и работать в команде. Они учатся адаптиро-

ваться к разным стилям общения и сотрудничать с людьми, у которых 

иные взгляды и опыт. Обмен опытом и идеями в процессе работы над 

проектами, исследовательскими работами способствует более полно-

му раскрытию личности. Внеурочная деятельность также помогает 

развивать социальные навыки, такие как коммуникация, сотрудниче-

ство и лидерство. 

Порой решение практических задач требует творческого, нестан-

дартного мышления, а также выхода из зоны комфорта. Именно в та-

ких ситуациях школьник может раскрыть у себя новые способности и 

навыки, новые грани своей личности. Поэтому в педагогическом 

Кванториуме работа со школьниками носит практико-

ориентированный характер. 

Внеурочная деятельность в Кванториуме предоставляет школь-

никам свободу выбора и управления своим временем. Это способ-

ствует формированию навыков саморегуляции и ответственности за 

свои решения и действия [2].  

Таким образом, педагогический Кванториум играет важную роль 

в развитии личностного потенциала школьников через внеурочную 

деятельность. Он создает условия для формирования не только зна-
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ний, но и навыков, необходимых для успешного и творческого разви-

тия личности в современном обществе. 
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II. ЛОГОПЕДИЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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(научный руководитель: И.А. Гришанова) 

 

Формирование звукопроизношения у старших дошкольников 

с речевыми нарушениями с использованием  

артикуляционной нейрогимнастики 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования звуко-

произношения у детей с различными речевыми нарушениями. Рас-

смотрен потенциал артикуляционной нейрогимнастики как иннова-

ционной технологии формирования звукопроизношения, способству-

ющей укреплению мышц речевого аппарата, развитию силы, подвиж-

ности и дифференцированных движений органов, принимающих уча-

стие в речи.  

Ключевые слова: речевые нарушения, звукопроизношение, 

старшие дошкольники, артикуляционная нейрогимнастика. 
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(scientific supervisor: I.A. Grishanova) 

 

FORMATION OF SOUND REPRODUCTION IN OLDER  

PRESCHOOLERS WITH SPEECH DISORDERS USING  

ARTICULATORY NEUROHYMNASTICS 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of forming sound pro-

nunciation in children with various speech disorders. The potential of ar-

ticulatory neurogymnastics as an innovative technology for the formation 

of sound pronunciation, which helps strengthen the muscles of the speech 

apparatus, develop strength, mobility and differentiated movements of or-

gans involved in speech, is considered. 

Keywords: speech disorders, sound pronunciation, older preschool-

ers, articulatory neurogymnastics. 

 

Постановка и автоматизация звуков у детей с различными рече-

выми нарушениями имеет свои особенности, что обусловлено необ-

ходимостью учёта структуры дефекта, этиологии и патогенеза. 
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Успешность автоматизации звука достигается путём формирования 

кинестетической и кинетической основы движений, осуществления 

кинестетического анализа и синтеза ручных и артикуляционных дви-

жений, превращения отдельных двигательных навыков в серийно-

организованные движения.  

Теоретическими предпосылками решения указанной проблемы 

выступают исследования, связанные с изучением потенциала нейро-

артикуляционная гимнастики – инновационной технологии для фор-

мирования звукопроизношения, представленной совокупностью спе-

циальных упражнений для укрепления мышц речевого аппарата, раз-

вития силы, подвижности и дифференцированных движений органов, 

принимающих участие в речи (Н.А. Асыкина, Ж.М. Глозман, 

Л.В. Лопатина, А.Ю. Потанина, А.В. Семенович, А.Е. Соболева и др.).  

Цель нейроартикуляционной гимнастики – формирование арти-

куляционного уклада для нормативного произношения звуков речи, 

закрепление яркого, акустико-артикуляционного образа корригируе-

мого звука, а также постановка и автоматизация звуков у детей с ре-

чевыми нарушениями.  

Совместные движения руки и органов артикуляционного аппара-

та позволяют активизировать естественное распределение биоэнергии 

в организме, активизируя интеллектуальную деятельность, координа-

цию движений и мелкую моторику. Это способствует значительно 

более быстрому формированию у ребенка кинестетических ощуще-

ний от положения органов артикуляции и позволяет убрать зритель-

ную опору.  

Воспитание у детей кинестетических ощущений позволяет по-

чувствовать контрастность положения языка, челюстей, губ, направ-

ленность выдоха. Их четкость обусловлена осязательными ощущени-

ями, что особенно важно на начальных этапах постановки звуков, ко-

гда еще не сформирована слуховая дифференциация.  

Кроме того, сочетание нейро- и артикуляционной гимнастики 

позволяет активизировать межполушарное взаимодействие, укрепить 

нервные волокна, что является основой развития интеллекта и спо-

собствует эффективности коррекционного процесса. 

Совмещение артикуляционной и нейрогимнастики способствует: 

• улучшению качества формирования артикуляционных поз; 

• формированию правильного звукопроизношения; 

• улучшению мелкой и крупной моторики; 

• развитию памяти, внимания, пространственных представлений; 

• снижению утомляемости; 
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• повышению способности к произвольному контролю; 

• развитию межполушарной специализации, межполушарного 

взаимодействия, синхронизации работы полушарий; 

• разнообразию и заинтересованности ребенка в выполнении гим-

настики. 

Далее представлены условия для проведения нейроартикуляци-

онной гимнастики. 

• Гимнастика проводится с детьми старшего дошкольного возрас-

та, т.к. для выполнения произвольных движений необходим опреде-

лённый уровень развития самоконтроля. 

• Артикуляционные упражнения, включённые в специальную 

гимнастику, должны быть знакомы и доступны ребёнку. 

• Сначала упражнение проводится только с использованием ве-

дущей руки, затем второй и только потом, – двумя руками вместе. 

• Все движения должны быть осознанными, чёткими и последо-

вательными. 

• Необходимо добиваться того, чтобы движения руки и языка не 

отставали друг от друга и были скоординированными. 

В результате использования совместных движений рук и органов 

артикуляционного аппарата улучшаются речевые способности ребен-

ка и развиваются основные психические процессы - память, внимание 

и мышление, улучшается координация движений и мелкая моторика, 

формируется навык самоконтроля. 

Таким образом, обсуждаемый нейропсихологический подход яв-

ляется здоровьесберегающей и игровой технологией, способствует 

коррекции психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

детей с нарушениями речи.  
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Использование опорных схем для развития связного  

пересказа у детей младшего школьного возраста  

с сочетанными нарушениями развития:  

эффективность и возможности применения 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития 

связного пересказа у детей младшего школьного возраста с сочетан-

ными нарушениями развития. Авторы представляют инновационный 

подход, основанный на использовании опорных схем, и анализируют 

его эффективность. Описываются методы и приемы работы с опор-

ными схемами. Статья будет полезна специалистам в области специ-

ального дефектологического образования и родителям детей с особы-

ми образовательными потребностями.  

Ключевые слова: пересказ, опорные схемы, дети с интеллекту-

альными нарушениями, психолого-педагогическая характеристика де-

тей с интеллектуальными нарушениями. 
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THE USE OF REFERENCE SCHEMES FOR THE DEVELOP-

MENT OF COHERENT RETELLING IN PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN WITH COMBINED DEVELOPMENTAL DISORDERS: 

EFFECTIVENESS AND APPLICATION POSSIBILITIES 

 

Abstract: Тhis article examines the problem of the development of 

coherent retelling in primary school children with combined developmental 

disorders. The authors present an innovative approach based on the use of 

reference schemes and analyze its effectiveness. The methods and tech-

niques of working with reference circuits are described. The article will be 
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useful for specialists in the field of special defectological education and 

parents of children with special educational needs. 

Keywords: Retelling, reference schemes, children with intellectual 

disabilities, psychological and pedagogical characteristics of children with 

intellectual disabilities. 

 

В современном обществе растет число детей с различными нару-

шениями развития, в том числе с сочетанными (множественными) 

нарушениями. Это может включать нарушения слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллектуальные и эмоциональные 

расстройства. Развитие связной речи у таких детей часто затруднено, 

что, в свою очередь, создает барьеры в их социальной адаптации и 

обучении. Поэтому целенаправленное развитие связного пересказа 

имеет важнейшее значение в общей системе школьного образования.  

Пересказ занимает одно из ведущих мест в системе формирова-

ния связной речи. Умение связно и последовательно излагать свои 

мысли, анализировать и обобщать информацию является необходи-

мым навыком для успешного обучения в школе и дальнейшей жизни. 

В современной образовательной практике активно используются раз-

личные методики и подходы к обучению детей пересказыванию с 

особыми образовательными потребностями. Опорные схемы облег-

чают запоминание у детей. Опорные схемы являются одним из таких 

подходов, который позволяет индивидуализировать образовательный 

процесс и учитывать особенности каждого ребенка. 

Развитие связного пересказывания у детей младшего школьного 

возраста с сочетанными нарушениями через опорные схемы является 

актуальной и значимой темой для научного исследования, а также 

имеет практическую ценность для системы образования и поддержки 

детей с особенностями развития. 

Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств ак-

тивной деятельности человека в современном обществе, а для школь-

ника — средством успешного обучения в школе. Обладая развитой 

связной речью, учащийся может давать полные, развернутые ответы 

на вопросы школьной программы. 

Овладение связной речью – одна из главных задач речевого раз-

вития дошкольников, а в дальнейшем и младших школьников. Её 

успешное решение зависит от многих условий речевой среды, соци-

ального окружения, семейного благополучия, индивидуальных осо-

бенностей личности, познавательной активности ребенка, которые 

необходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого воспи-
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тания. Одним из методов обучения монологической речи является пе-

ресказ. 

Пересказ по С.И. Ожегову – это осмысленное воспроизведение 

литературного текста в устной речи [3]. 

Баранов М.Т. трактует пересказ как вид работы, в основе которого 

лежит воспроизведение содержания высказывания, создание текста на 

основе данного (исходного) [1]. 

Коллектив авторов подчеркивает непреходящую значимость пе-

ресказа в сфере умственного, нравственного и эстетического воспита-

ния детей, а также в их речевом развитии. 

Активное пересказывание художественных произведений играет 

положительную роль в развитии детской речи. Для успешного овла-

дения навыком пересказа дети должны обладать рядом умений, кото-

рые необходимо развивать: умение слушать и понимать текст, запоми-

нать его структуру и основные идеи, использовать речевые обороты 

исходного текста в своей речи, а также умение связно и последова-

тельно передавать содержание текста. 

Сложные нарушения детского развития являются сочетанием не-

скольких психофизических расстройств у одного ребенка, таких как 

проблемы со зрением, слухом, речью, умственным развитием и дру-

гие. Первая группа включает детей, у которых имеются два выражен-

ных психофизических нарушения, каждое из которых может вызвать 

аномалию развития. Во вторую группу входят дети, у которых одно 

основное психофизическое нарушение и сопутствующее ему другое 

нарушение, которое может быть менее выраженным, но все же замет-

но затрудняющим развитие ребенка. Третья группа включает детей с 

множественными нарушениями, когда у ребенка имеется три или бо-

лее различных нарушений, выраженных в разной степени и приводя-

щих к значительным отклонениям в развитии. Остановимся на харак-

теристике детей с интеллектуальной недостаточностью. Наиболее 

распространенными среди психологов и педагогов являются опреде-

ления, данные Д.Н. Исаевым и И.М. Бгажноковой. Психическое недо-

развитие (умственная отсталость) – совокупность этиологические 

различных наследственных, врожденных или рано приобретенных 

стойких не прогрессирующих синдромов общей психической отста-

лости, проявляющихся в затруднении социальной адаптации главным 

образом из-за преобладающего интеллектуального дефекта (Исаев 

Д.Н.) [2]. 

Умственная отсталость – стойкое необратимое нарушение позна-

вательной деятельности, возникшее в результате органического пора-



273 

 

жения головного мозга (Бгажнокова И.М.) [2]. Дети с интеллектуаль-

ной недостаточностью характеризуются меньшими возможностями 

самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать по-

лучаемую из окружающей среды информацию, т.е. меньшей, чем в 

норме, личностной активностью и сформированностью различных 

сторон познавательной деятельности. Особенности психических про-

цессов данной категории детей имеет значительные отклонения. У 

них наблюдается отсутствие или значительное снижение интереса к 

окружающему, недоразвитие артикуляционного аппарата и фонемати-

ческого слуха, снижается развитие мыслительной деятельности, по-

вышается ограниченность зрительного восприятия, имеются пробле-

мы с долговременной памятью. Опорные схемы (по Л.В. Лебедевой) – 

это выводы, итог, суть того материала, который ребёнок должен усво-

ить. Схемы должны «рождаться» на глазах детей в момент объяснения 

педагогом нового материала в виде рисунков, схематических изобра-

жений, таблиц [3]. Цель опорных схем – "...изложить изучаемый мате-

риал так, чтобы на основе логических связей материала (темы) он 

стал доступным, отпечатался в долговременной памяти" 

(В.Ф. Шаталов), облегчил запоминание [5]. Лебедева Л.В. [3] разрабо-

тала технологию обучения детей пересказу при помощи опорных 

схем. В основе лежит общий алгоритм организации занятий по обуче-

нию детей пересказу с использованием опорных схем. Этапы работы с 

опорными схемами: введение элементов схем, символов. Обозначе-

ния: цвета; формы; величины; действия и т.д. Использование элемен-

тов опорных схем, символов во всех видах непосредственно образова-

тельной деятельности, в различных видах деятельности. У ребёнка не 

должно быть «привыкания», что этот символ применим только в ка-

кой-то одной области. Символ универсален; 

Итак, результативность использования опорных схем при обуче-

нии пересказу заключается в следующем: у детей происходит активи-

зация мыслительной деятельности детей, формируются навыки вос-

приятия информации и ее соотнесения с уже известными знаниями, 

повышается интерес обучающихся к изучаемому материалу, развива-

ется речь и стимулируется творческий потенциал детей.  

Используя опорные схемы на занятиях, можно сформировать вла-

дение устной коммуникацией, что играет немаловажную роль для 

адаптации детей в современном обществе.  
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при нарушении зрения. Представлена характеристика разных видов 

восприятия. 
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Abstract: The article proposes and characterizes the ways of cogni-

tion of the surrounding reality by visually impaired children. The features 

of the process of forming an image of perception in case of visual impair-

ment are considered. The characteristics of different types of perception 

are presented. 

Keywords: touch, active touch, self-realization, globality, compensa-

tory, visual disturbances, fragmentation. 
 

XXI век – век технического прогресса, компьютеризации и теле-

видения. Век, когда происходит переоценка духовных ценностей, мо-

ральных и нравственных норм, с особой остротой встает необходи-

мость в исследованиях, раскрывающих многогранное влияние на ин-

теллектуальный и психологический потенциал личности, ее творче-

ские возможности и способности. 

Естественно, что учебно-воспитательный процесс должен быть 

направлен на формирование и развитие культурного потенциала лич-

ности, ее способности к творческой инициативе, самореализации, ак-

тивности в достижении успеха в будущем – вот важнейшая, перво-

степенная цель образования. 

В связи с наличием широкой распространенности зрительных 

нарушений среди детского контингента в мире, обуславливает необ-

ходимость создание классов охраны и коррекции зрения в общеобра-

зовательных учреждениях для получения детьми с данной категории 

полноценного общего образования. 

Если слепой или глухой ребенок достигает в развитии того же 

уровня, что и нормальный, то дети с дефектом достигают этого иным 

способом и по иному пути, и для педагога особенно важно знать 

своеобразие пути, по которому он должен провести ребенка. 

Особенности процесса формирования образа восприятия при 

нарушениях зрения и его специфике выделяют такие качества образа, 

как нечеткость, огрубленность, неточность, глобальность, недоста-

точная целостность, фрагментность, малая обобщенность, которые не 

могли не сказаться на развитии познавательных интересов слабови-

дящего ребенка. 

Одной из важнейших анализаторных функций, обладающих зна-

чительными компенсаторными возможностями, является осязание.  

Осязание, как гласит Большая медицинская энциклопедия, это 

процесс восприятия действия физических факторов окружающей сре-

ды с помощью рецепторов кожи, опорно-двигательного аппарата 

(мышц, сухожилий, суставов…). 
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Актвное осязание – различного рода движения, направленные на 

лучшее восприятие характеристик предмета, например ощупывание 

обследуемых объектов. 

При знакомстве с новым предметом, уточнении его структуры, 

признаков слепые и слабовидящие используют активное осязание.  

Именно активное осязание дает слепому, слабовидящему осозна-

ние многих признаков предметов: сдавливаемость, вес, тепло, холод, 

движение,  

На современном этапе проблема выявления факторов развития 

осязательного восприятия актуально, т.к. решение этой проблемы 

позволит повысить использование осязания человеком и тем самым 

обеспечить оптимизацию процесса обучения слепых и слабовидящих 

школьников. Разработка проблемы чувственных основ познания в 

науке, на наш взгляд, тесно связана с изучением роли осязания в про-

цессе познания. 
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Психокоррекция эмоционально-волевой сферы детей с задержкой  

психического развития техниками фототерапии 

 

Аннотация: Эмоционально-волевое развитие ребенка имеет важ-

ное значение в становлении личности. Фототерапия является относи-

тельно новым видом арт-терапии. При данном виде дети с задержкой 

психического развития работают с готовыми фотографиями или со-

здают собственные снимки. Фотография интегрирует в себе многие 

виды творческой деятельности, обеспечивая многостороннее воздей-

ствие на ребенка с ЗПР. 
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Abstract: The emotional and volitional development of a child is cru-

cial in the development of personality. Phototherapy is a relatively new 

type of art therapy. Using this type, children with mental retardation work 

with ready-made photographs or take their own photographs. Photography 

integrates many types of creative activity, causing a multifaceted impact on 

a child with mental retardation.  

Keywords: phototherapy, children with mental retardation, emotion-
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Эмоционально-волевая сфера в современной психолого-

педагогической литературе рассматривается многими педагогами и 

психологами. В современном определении понятия «эмоция», многие 

авторы сходятся на том, что «эмоция» отражает отношение человека 

к тем или иным предметам и событиям [1, c. 78]. 

Эмоционально-волевое развитие детей с задержкой психического 

развития имеет особую значимость в связи с тем, что поведение детей 

и их деятельность обеспечивается в значительной мере эмоциональ-

но-волевой активностью. Эмоции и воля теснейшим образом связаны 

между собой и составляют единую эмоционально-волевую сферу. 

Эмоционально-волевое развитие – рассматривается как важный ком-

понент личностного развития и самосовершенствования ребенка, а 

также важной предпосылкой когнитивного развития [4, с. 346]. 

У детей с задержкой психического развития незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы является одним из факторов, «тормозящим» 

развитие познавательной деятельности из-за несформированности 

мотивационной сферы и низкого уровня контроля. Дети с задержкой 

психического развития испытывают трудности в адаптации, что ме-

шает их эмоциональному комфорту и равновесию нервных процес-

сов: торможения и возбуждения. 

Кроме того, у детей с задержкой психического развития, мы мо-

жем наблюдать незрелость эмоционально-волевой сферы, нескоорди-
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нированность эмоциональных процессов, гиперактивность, импуль-

сивность, склонность к аффективным вспышкам, что сказывается на 

их адаптации, познавательной деятельности и личностном развитии 

[4, с. 295]. 

Изучение эмоционально-волевого развития детей с задержкой 

психического развития необходимо для понимания их возрастных и 

индивидуальных особенностей как основы совершенствования в пси-

холого-педагогической коррекции. 

Одной из разновидностей арт-терапии, часто используемой для 

коррекции эмоционально-волевого компонента, является фототера-

пия. Родилась она в 70-х годах на территории США и Канады, что де-

лает ее довольно молодым и мало исследованным коррекционным 

методом. 

Фототерапией называют лечебно-коррекционное применение фо-

тографии, ее использование для решения психологических проблем, а 

также развития и гармонизации личности. Она может предполагать 

как работу с готовыми фотографиями, так и создание оригинальных 

авторских снимков. 

Фототерапия – мощнейший инструмент психологической помо-

щи. В психологии это направление применяется для лечения депрес-

сий, страхов, выявления семейных отношений, проблем. Фототерапия 

в жизни человека имеет большое значение и поэтому является ре-

сурсной [3]. 

Глядя на нее, можно вспоминать какие-то приятные события, 

встречи, родных и друзей. Очень давно сложилась такая традиция, ес-

ли люди расстаются надолго они берут с собой фотографии этих лю-

дей. 

Сущность понятия «фототерапия» может предполагать работу с 

готовыми фотографиями, а также создание авторских снимков. Таким 

образом, основным содержанием фототерапии, является создание 

и/или восприятие фотографических образов, с их обсуждением и раз-

ными видами творчества. Это может быть применение дополнитель-

ных изобразительных техник и приемов (рисование, изготовление из 

фотографий фигур и последующая игра с ними, сочинение историй) 

[9, c. 15]. 

Фототерапия характеризуется своей универсальностью, которую 

можно комбинировать с иными методиками, и так же применять ин-

дивидуально. Фототерапевтические технологии в работе можно ис-

пользовать как самостоятельные формы, так и включать в коррекци-

онные программы и тренинги. Помимо этого, она подходит абсолют-
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но для всех возрастных групп детей с задержкой психического разви-

тия, может применяться, как и в индивидуальных, так и групповых 

занятиях.  

Особенности использования техники фототерапии в работе с 

детьми с задержкой психического развития строится при соблюдении 

следующих методологических принципов: 

1. организация развивающей работы базируется на основе инди-

видуального подхода, учитывающего «зону ближайшего развития» 

ребенка; 

2. занятия проходят в игровой форме с целью стимулирования 

заинтересованности детей; 

3. обязательны доброжелательные и дружелюбные отношения с 

детьми, недопустимо порицание за неуспех; 

4. должна быть положительная эмоциональная оценка любого 

достижения детей со стороны взрослого;  

5. развитие у детей способности самостоятельной оценки своей 

работы. 

Используя технику фототерапии в психокоррекции эмоциональ-

но-волевой сферы детей с задержкой психического развития следует 

учитывать: 

- возрастные и индивидуальные особенности и возможности де-

тей; 

- их интересы и склонности; 

- особенности и степень отклонений в их развитии; 

- цели и задачи коррекции; 

- формы организации творческой деятельности; 

- объем и качество творческой информации; 

- опыт педагога, его уровень владения техниками фототерапии. 

Такая форма арт-терапии, как фото, является многообразным, 

разнопрофильным направлением коррекционных методик, которая 

способна эффективно способствовать и упрощать процесс психолого-

педагогической коррекции и сопровождения. 

Разрабатывая методики техники фотокоррекции, можно выделить 

семейные и личные фотоизображения. Именно на них должны отоб-

ражаться конкретные эмоции, разные моменты жизни, информацион-

ное содержание, воспоминания. Эти фото будут являться катализато-

рами и стимуляторами терапевтической коммуникации. 

В момент создания и восприятия фотографии дети с задержкой 

психического развития активизируют разные сенсорные системы. Из-

начально зрительная, затем кинестическая, в конце тактильная и чув-
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ствительная. Когда ребенок создает фотографию, он общается со спе-

цифическим образом окружающего его мира. Это объясняется тем, 

что в процессе выбора предмета или живого существа для фотогра-

фии он должен задействовать широкий спектр усилий, чтобы мобили-

зовать и сосредоточить свой чувственный аппарат, силу воли, упор-

ство и новаторство [3, c. 360]. 

В дополнение ко всему вышесказанному добавим, что процесс 

фотографирования включает в себя работу сенсорных систем орга-

низма. Начинается он с возникновения широкого ассоциативного ря-

да: изначально, это активируется объектом съемки, а в итоге заверша-

ется его законченным образом. Во время этого процесса рождаются и 

оживают эмоции, творческий потенциал и фантазия, а также приходят 

новые представления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы личности является слож-

ным процессом, который происходит под воздействием внешних и 

внутренних факторов [5, c. 53]. Развитие эмоционально-волевой сфе-

ры детей с задержкой психического развития, начиная с раннего дет-

ства до подросткового периода, осуществляется в тесном взаимодей-

ствии этих факторов. 

Отметим, что процесс эмоционально-волевого развития станет 

более эффективным, если на практике, помимо фототерапевтической 

коррекции, реализовать некоторые теоретические и методические 

подходы, такие как влияние семьи на эмоционально-волевое развитие 

ребенка; расширение эмоционального словаря и понимания смысла 

обозначаемых эмоциональных состояний; творчество как источник 

эмоционально-волевого развития; учет возрастных особенностей 

эмоционально-волевого развития; формирование произвольности и 

работоспособности. 

В заключении можно сделать вывод о том, что, регулярно ис-

пользуя техники фототерапии, можно добиться положительного ре-

зультата в психолого-педагогической коррекции эмоционально-

волевой сферы детей с задержкой психического развития.  
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Особенности организации и проведения  

психолого-педагогических семинаров с целью повышения 

педагогической компетентности родителей  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме повышения пе-

дагогической компетентности родителей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одной из форм по-

вышения педагогической компетентности родителей является психо-

лого-педагогический семинар. В статье представлен опыт работы по 

организации и проведении психолого-педагогических семинаров для 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГКОУ   УР «ОШ № 5 города Глазова» (Удмуртская 

Республика).  
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ровья. 

 

Brenner D.A., 

Bogdanova M.N. 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SEMINARS IN  

ORDER TO IMPROVE THE PEDAGOGICAL COMPETENCE 

OF PARENTS OF STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION 

(INTELLECTUAL DISABILITIES) 

 

Abstract: This article is devoted to the problem of improving the 

pedagogical competence of students’ with mental retardation (intellectual 

disabilities) parents. One of the forms of improving the pedagogical com-

petence of parents is a psychological and pedagogical seminar. The article 

presents the experience of organizing and conducting psychological and 

pedagogical seminars for parents of children with mental retardation (intel-

lectual disabilities) of the State Educational Institution of the UR "Compre-

hensive school No. 5 of Glazov" (Udmurt Republic). 

Keywords: pedagogical competence of parents, psychological and 

pedagogical seminar, mental retardation, intellectual disabilities, children 

with disabilities. 

 

Положения Закона РФ «Об образовании», провозглашающие 

«демократический, государственно-общественный характер управле-

ния образованием… [1]» служат исходными нормами для обеспече-

ния сотрудничества школы и родителей (законных представителей). 

Определяя семью, как важнейший институт общества, основу и опору 

государства, отвечающую за социализацию новых поколений, Закон 

рассматривает родителей (законных представителей) как равноправ-

ных участников образовательного процесса. Успешное решение задач 

воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. 

Изучение проблем семьи, воспитывающей ребенка с отклонения-

ми в развитии, способов психолого-педагогической помощи родите-

лям таких детей, выявление значимости этой помощи являются очень 

важными и актуальными проблемами в современном обществе. В 
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настоящее время количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) значительно увеличилось, а значит и увеличи-

лась потребность в помощи им и семьям, которые их воспитывают. 

Именно семья — это первичная ячейка общества, являющаяся осно-

вой воспитания ребенка и самая первая социальная среда, в которую 

он попадает. Поэтому большое внимание должно уделяться эмоцио-

нальному климату в семье, в которой воспитывается ребёнок с ОВЗ, 

так как только через семейное воспитание можно обеспечить базу для 

его дальнейшего благоприятного развития. 

Рождение в семье ребёнка с ОВЗ является большим стрессом для 

всех членов этой семьи, и, в первую очередь, для родителей (закон-

ных представителей) ребёнка. Чаще всего родители считают, что 

рождение такого «особенного» ребёнка – это "приговор", что этого 

ребёнка обучить будет невозможно и он будет обузой для всей семьи. 

Вся проблема в том, что многие родители не видят положительных 

перспектив. 

Е.И. Холостова выделяет пять моделей поведения родителей при 

появлении ребёнка с дефектами: 

1. «Принятие ребенка и его дефекта. При этой модели поведения 

родители принимают дефект, адекватно оценивают его и проявляют 

по отношению к ребенку настоящую преданность. У родителей не 

проявляются видимые чувства вины или неприязни к ребенку. Глав-

ным девизом считается: «необходимо достигнуть как можно больше 

там, где возможно». В большинстве случаев вера в собственные силы 

и способности ребенка придают таким родителям душевную силу и 

поддержку. 

2. Реакция отрицания – отрицается, что ребенок страдает дефек-

том. Планы относительно образования и профессии ребенка свиде-

тельствуют о том, что родители не принимают и не признают для сво-

его ребенка никаких ограничений. Ребенка воспитывают в духе чрез-

вычайного честолюбия и настаивают на высокой успешности его дея-

тельности. 

3. Реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки, охранитель-

ства. Родители наполнены чувством жалости и сочувствия, что прояв-

ляется в чрезмерно заботливом и защищающем ребенка от всех опас-

ностей типе воспитания. Аномальный ребенок является предметом 

чрезмерной любви матери, родители стараются за него все сделать, в 

результате чего он может долго, а иногда всю жизнь находиться на 

инфантильном уровне. 
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4. Скрытое отречение, отвержение ребенка. Дефект считается по-

зором. Отрицательное отношение и отвращение по отношению к ре-

бенку скрывается за чрезмерно заботливым, предупредительным вос-

питанием. Родители «перегибают палку» в выполнении своих обязан-

ностей, педантично стараются быть хорошими.  

5. Открытое отречение, отвержение ребенка. Ребенок принимает-

ся с отвращением, и родители полностью осознают свои враждебные 

чувства. Однако для обоснования этих чувств и преодоления чувства 

вины родители обращаются к определенной форме защиты. Они об-

виняют общество, врачей или учителей в неадекватном отношении к 

дефекту и аномальному ребенку [2]. 

Самой распространенной ошибкой в воспитании и общении с ре-

бёнком с ОВЗ со стороны родителей является проявление жалости и 

снисходительности к нему (реакция чрезмерной защиты). Родители 

стараются оградить своего ребёнка от физических нагрузок, сделать 

за него большинство вещей, даже, если ребенок, может сделать их 

сам. Именно такое поведение родителей, негативно влияет на ребён-

ка, в первую очередь, на развитие у него самостоятельности. 

Семья, столкнувшаяся с подобными трудностями, не должна чув-

ствовать себя отделённой от общества, не должна оставаться один на 

один со своей проблемой. В организации процесса воспитания такого 

ребёнка должны принимать участие педагоги общеобразовательной 

организации, которую посещает ребенок, специалисты медицинских и 

социальных учреждений. Родители должны осознать, что важно ис-

пользовать все сохранные ресурсы здоровья ребёнка, чтобы достичь 

благоприятного развития и социализации. Задача специалистов пока-

зать родителям, что их дети не безнадёжны, и что при надлежащей 

работе можно достичь достаточно высокого результата. При поступ-

лении ребенка с ОВЗ в школу, родители нуждаются в поддерживаю-

щей помощи. Они, также, как и их дети, должны адаптироваться к но-

вым условиям организации жизнедеятельности ребенка, научиться 

помогать ему, стать на ступень выше, чтобы наравне с педагогами 

стать равноправными участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

С целью установления и активизации сотрудничества общеобра-

зовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей в ГКОУ УР «ОШ № 5 города Глазова» (Удмуртская 

Республика) проводятся психолого-педагогические семинары для ро-

дителей (законных представителей) обучающихся. Задачами психоло-
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го-педагогических семинаров для родителей (законных представите-

лей) являются: 

- установление взаимодействия между педагогами, родите-

лями (законными представителями) и обучающимися школы; 

- определение приоритетных ценностей воспитания и обра-

зования школьников; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в 

осуществлении содержательного общения со своим ребенком с уче-

том его интересов и потребностей, адекватном оценивании уровня его 

развития, достижений; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в обра-

зовательно-воспитательную деятельность общеобразовательного 

учреждения на принципах сотрудничества. 

В школе обучаются дети с различной степенью умственной от-

сталости (интеллектуальными нарушениями), а также тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее ТМНР) поэтому, 

психолого-педагогические семинары организуются для родителей в 

разных направлениях (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Психолого-педагогические семинары для родителей (законных 

представителей) обучающихся с различной степенью умственной от-

сталости (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 
Направление 

психолого-

педагогических 

семинаров 

Адресат Цель психолого-

педагогических 

семинаров 

Примерная тематика  

семинаров 

Цикл семина-

ров «Детско-

родительские 

отношения» 

Родители (законные 

представители) обу-

чающихся  

с легкой умственной 

отсталостью, которые 

обучаются по адап-

тированной основной 

общеобразовательной 

программе 

Оказание мето-

дической помо-

щи родителям 

(законным пред-

ставителям) при 

организации со-

держательного 

общения со сво-

им ребенком на 

основе понима-

ния его интере-

сов и потребно-

стей с учетом 

индивидуального 

уровня развития. 

- «Стили воспитания в 

семье»; 

- «Уровень доверия в 

отношениях родителя и 

ребенка»;  

- «Половозрастные 

особенности и гендер-

ное воспитание детей в 

семье»; 

- «Воспитание трудо-

любия на разных воз-

растных этапах»; 

- «Как помочь детям 

справиться со своим 

эмоциональным состоя-

нием»; 

- «Особенности пове-

дения обучающихся с 
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умственной отстало-

стью в социуме»; 

- «Роль семейного об-

щения в профилактике 

девиантного поведе-

ния». 

Цикл семина-

ров «Школа 

для родителей» 

Родители (законные 

представители) обу-

чающихся с умерен-

ной, тяжелой, глубо-

кой умственной от-

сталостью, ТМНР, 

обучающихся по 

специальной индиви-

дуальной программе 

развития (СИПР). 

Методическое 

сопровождение и 

оказание практи-

ческой помощи 

родителям (за-

конным предста-

вителям) по во-

просам воспита-

ния и обучения 

детей с умерен-

ной, тяжелой, 

глубокой ум-

ственной отста-

лостью и ТМНР. 

- «Знакомство с дея-

тельностью Школы для 

родителей. Роль семьи в 

развитии ребенка»; 

- «Возрастные нормы 

развития. Здоровье как 

жизненная ценность»; 

- «Особенности кор-

рекционно-

развивающего обучения 

детей с интеллектуаль-

ными нарушениями)»; 

- «Развитие двигатель-

ной активности обуча-

ющихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью и 

ТМНР»; 

- «Игровые методы и 

приемы в формирова-

нии познавательной ак-

тивности ребенка»; 

- «Формирование ком-

муникативных навыков 

у детей с нарушениями 

интеллектуального раз-

вития в семье и школе»; 

- «Сенсорное развитие 

– это важно!»; 

- «Укрепление уверен-

ности в собственных 

воспитательных воз-

можностях»; 

- «Развитие умения 

брать на себя ответ-

ственность за построе-

ние межличностных от-

ношений в семье»; 

- «Определение зон от-

ветственности родите-

лей и педагогов». 

Тематика семинаров для родителей (законных представителей) 

определяется исходя из результатов анкетирования родителей (закон-
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ных представителей), запросов педагогического коллектива, анализа 

запросов родителей (законных представителей) о предоставлении 

консультаций узкими специалистами и иными педагогами общеобра-

зовательного учреждения. 

Методы и приемы, используемые в процессе проведения психо-

лого-педагогических семинаров: групповая дискуссия; анализ ситуа-

ций; информирование; тренировка эффективных методов педагогиче-

ского взаимодействия; диагностические процедуры – анкеты, рисунки 

и др.  

Примерная структура психолого-педагогического семинара со-

стоит из четырех основных этапов: 

1. Организационный момент подразумевает приветствие участ-

ников и первый «эмоциональный круг», когда участники рассказыва-

ют о том, с какими чувствами, мыслями, пожеланиями по работе 

группы они пришли.  

2. «Разминка» – короткая игра или упражнение, позволяющая 

участникам снять напряжение, расслабиться, настроиться на группо-

вую работу. 

3. Основная часть. В основной части могут использоваться такие 

методы, как теоретическое выступление по теме занятия, психотехни-

ческие упражнения, деловая игра, дискуссия, беседа. 

4. Рефлексия.  

После каждого вида групповой работы участники семинара об-

суждают опыт, который приобрели в процессе игры или упражнения, 

чувства, которые испытывали, мысли, которые возникли, навыки, ко-

торые хотелось бы перенести в повседневную жизнь. 

Прогнозируемые результаты: приобретение родителями навыков 

безоценочного толерантного отношения к детям; повышение меры 

родительского принятия, уважения к чувствам детей, признание 

необходимости автономии ребенка.  

Практика использования психолого-педагогических семинаров 

показала, что это одна из наиболее эффективных форм работы с роди-

телями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, т.к. она 

предполагает оказание помощи в режиме реального времени, а также 

открывает возможности обсуждения проблемы с людьми, имеющими 

аналогичные трудности. 
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Сколько-нибудь успешная воспитательная работа,  

была бы совершенно немыслима, если бы не система  

просвещения, повышение педагогической 

культуры родителей. 

В.А. Сухомлинский 

 

Современная педагогика рассматривает семью, как один из са-

мых влиятельных факторов, воздействующих на становление лично-

сти обучающегося с нарушением интеллекта. Взаимодействие роди-

телей и педагогов в интересах ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть успешной только в том случае, если они 

станут союзниками. Это позволит обеим сторонам воспитательного 

процесса лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, по-

может с пониманием его особенностей, с развитием способностей, а 

также с формированием ценностных жизненных ориентиров и пре-

одолением нежелательных проблем в поведении. Только от слажен-

ных и согласованных действий семьи и школы зависит эффектив-

ность воспитания и обучения. Давно известно, «сколько бы мы не 

учились, какие бы институты не оканчивали, все чему нас научила 

семья остается с нами навсегда». И только потом школа продолжает 

эту миссию. 

Цель воспитательной деятельности ГКОУ   УР «Школа № 79» 

г. Ижевска направлена на создание условий для воспитания социаль-

но-активной личности и адаптации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в обществе, посредством органи-

зации единого коррекционно-развивающего пространства. Реализо-

вать данную сферу, без активного участия родителей, просто невоз-

можно. Но прежде, чем решить возникающие трудности ученика, 

нужно решить проблему взрослого, которая зачастую заключается в 

том, что родители порой некомпетентны в вопросах воспитания и 

психологии особого ребенка. Тем не менее, все они едины в желании 

самого наилучшего для своего «малыша», но, к сожалению, далеко не 

все готовы откликнуться на различные инициативы коррекционной 

школы. Т.И. Пороцкая приходит к выводу, что “в процессе реализа-

ции всех форм работы с родителями обучающихся, коррекционная 

школа решает одну из главных задач этой работы – педагогическое 

просвещение родителей и повышение их культурного уровня сред-

ствами педагогической пропаганды”. Стандартные формы взаимодей-

ствия с родителями не всегда эффективны. Работа «школа - семья» 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный 
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статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности в деятельности образовательного учреждения. 

Поэтому мы с коллегой пришли к заключению использования сов-

местной проектной деятельности двух параллельных классов и их ро-

дителей. Заключительным этапом каждого проекта становилось про-

ведение праздника, игровой программы, научно-практической конфе-

ренции. На любом мероприятии должны быть и зрители, и выступа-

ющие. Каждый обучающийся и представитель семьи должен побы-

вать в разной роли: зритель – участник, участник – зритель. Эта дея-

тельность проводилась в течение 4 лет. 

Особого внимания для учителя, заслуживает вопрос взаимодей-

ствия с отцами обучающихся.  

Почему-то в нашей стране вопросы воспитания, а ребенка с ОВЗ 

особенно, зачастую лежат на плечах матери. Поэтому привлечь «ар-

мию» отцов к деятельности в классе, обозначить их роль в воспита-

нии ребенка, повысить значимость в семье и свою самооценку («Я 

тоже, что-то могу!»).  

И это удалось скорректировать. Помню, как волновались папы 

перед своим выступлением: «Защитник Отечества – кто он такой?», с 

каким воодушевлением рассказывали о своей службе в армии. Навер-

няка, им пришлось перелистать свои армейские альбомы при подго-

товке к выступлению. Их рассказы сопровождались стихами, песня-

ми, презентациями. Обязательным условием для выступления было: 

папа выступает со своим ребенком. Праздник прошел просто замеча-

тельно. 

Немало волнений испытали и мамы, когда рассказывали о себе, 

своей профессии, своих увлечениях на научно-практической конфе-

ренции «От чистого сердца простыми словами. Давайте, друзья, по-

толкуем о маме» (3 класс). В момент появления мамы в белом халате 

со шприцем в руках и фонендоскопом в классе наступила тишина. 

Все сразу представили себя на приеме в поликлинике. А интересный 

рассказ мамы Артема К. о работе медицинской сестры вызвал массу 

вопросов. Не менее интересно рассказали и другие мамы: Леры Л. – о 

работе штукатура-маляра, Кирилла Г. – о кулинарии, Полины М. – о 

работе стилиста. Мама Насти В. приготовила выставку своих творче-

ских работ (она увлекается вязанием игрушек). А мама Вани Х. рас-

сказала о своей большой семье, в которой воспитываются пятеро де-

тей. И ее главная работа – быть мамой. 

Самым ярким, результативным, знаменательным было выступле-

ние семей классов на научно-практической конференции «Моя семья 
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и День Победы» (4 класс). К этому событию долго и тщательно гото-

вилась каждая семья. Собирала материалы о своих родных, многие 

поднимали архивные данные, искали фотографии у родственников и 

знакомых. Конференция началась с шествия «Бессмертного полка». 

Выступили все семьи. С наибольшим трепетом зрители восхищенно 

слушали рассказ об участии в боевых операциях прадедушки Полины 

П., рассматривали настоящие ордена и медали, которые семья на про-

тяжении долгих лет бережно хранит. Закончилось мероприятие теат-

рализованной инсценировкой «От героев былых времен…». Каждый 

испытал гордость за свою семью и страну. 

Метод проектов явился толчком для сплоченности родителей и 

детей в семье, содействовал формированию творческих способностей 

обучающихся начальной школы с ОВЗ. 

Реализация данного направления позволила: 

- установить контакт с родителями для более близкого знаком-

ства; 

- активизировать деятельность родителей в жизни образователь-

ного учреждения; 

- оказать помощь родителям в устранении недопонимания своего 

ребенка через совместную игровую, творческую, познавательную де-

ятельность; 

- создавать между родителями и ребенком интересную атмосферу 

творческого общения, взаимопонимания и поддержки. 

Применение проектной деятельности в работе классного руково-

дителя в коррекционной школе познавательно для каждого субъекта 

образовательного пространства. 
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Аннотация: В статье рассматривается формат речевой конфе-

ренции как форма промежуточной аттестации обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи начальной школы. 
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Abstract: The article considers the format of speech conference as a 
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Для современного человека важную роль играют те приобретен-

ные знания и умения, которые необходимы для успешной социализа-

ции в обществе, для продолжения образования. 

Каждый педагог находится в поиске таких форм деятельности, 

при которых полученные знания и умения давали бы наибольшую 

продуктивность. Поэтому в процессе обучения требуется своевремен-
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ное внесение необходимых корректив, совершенствование приемов, 

методов, форм деятельности, а также осуществление педагогом кон-

троля в форме известных процедур текущего, тематического, итого-

вого оценивания, в том числе и промежуточной аттестации. 

В соответствии со статьей 58. Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освое-

ние образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией [2]. 

Объектом оценивания являются планируемые результаты освое-

ния программ соответствующего уровня образования согласно требо-

ваниям заявленных ФГОС, а именно личностные, метапредметные и 

предметные. 

Разрабатываемая, образовательной организацией система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ начального общего и основного общего образова-

ния обучающихся, в том числе адаптированных должна отражать со-

держание и критерии оценки, формы представления результатов оце-

ночной деятельности, а также описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности [2]. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Уд-

муртской Республики «Школа-интернат № 13» – это школа, в которой 

обучаются школьники с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). В 

Школе реализуются адаптированные основные образовательные про-

граммы начального общего и основного общего образования обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.). 

Основой образовательного процесса в школе является единство 

учебного и коррекционного процессов. Параллельно с общеобразова-

тельной подготовкой происходит развитие и коррекция устной и 

письменной речи учащихся, а также связанных с ними особенностей 

психического развития, воспитание активной личности. Единство 

процессов обучения, развития и коррекции находит свое отражение в 

коррекционной направленности процесса обучения. 

В коррекционно-развивающую область входят курсы произно-

шение, развитие речи, логоритмика, индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа. Коррекционные задачи решаются всеми спе-

циалистами на всех уроках и внеурочной деятельности, но преимуще-
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ственно на предметах, входящих в коррекционно-развивающую об-

ласть, а также на предметах языкового цикла (обучение грамоте, рус-

ский язык, чтение).  

Изменения в российском образовании, введение ФАОП   НОО 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предъ-

являют требования к достижению планируемых образовательных ре-

зультатов, в связи, с чем встает необходимость внесения корректив в 

организацию и содержание образовательного процесса, в том числе в 

процедуру промежуточной аттестации младших школьников с ТНР. 

Для оценки планируемых образовательных результатов учащихся 

с ТНР начальной школы в рамках реализации курсов коррекционно-

развивающей области была разработана матрица метапредметных ре-

зультатов. При ее создании руководствовались принципом от общего 

к частному, для этого в содержании ФАОП   НОО для обучающихся с 

ТНР были выделены группы метапредметных результатов. Далее ре-

зультаты были конкретизированы за счет выделения микроумений. 

Каждое микроумение разбито на критерии и присвоены баллы. Фраг-

мент составленной матрицы представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Матрица метапредметных результатов коррекционно-

развивающей области в начальной школе (фрагмент) 

 

Метапредметный 

результат 

Микроумения Критерий Балл 

КУУД: 

общение: 

воспринимать и 

формулировать 

суждения 

умение слу-

шать собесед-

ника и вести 

диалог (во 

время подго-

товки и во 

время РК) 

- не слушает собеседника, 

проявляет неуважитель-

ное отношение к нему, не 

соблюдает правила веде-

ния диалоги и дискуссии 

0 

-слушает собеседника, но 

часто перебивает, если 

его точка зрения отлича-

ется от точки зрения со-

беседника 

1 

- слушает собеседника, 

иногда может перебить, 

но при этом признаёт 

возможность существова-

ния разных точек зрения 

2 
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- слушает собеседника, не 

перебивая, признаёт воз-

можность существования 

разных точек зрения 

3 

 

Соотнеся виды речевой деятельности (аудирование, говорение, 

письмо и чтения) и содержание матрицы были определены формы и 

способы оценивания планируемых результатов. 

Оценивание чтения и письма эффективнее проводить в индиви-

дуальном порядке в рамках уроков русского языка и литературного 

чтения, а также в рамках индивидуального логопедического обследо-

вания. А для оценивания таких видов речевой деятельности как ауди-

рование и говорение осуществлять в форме праздника – речевой кон-

ференции. 

Речевая конференция – форма проведения промежуточной атте-

стации обучающихся с ТНР, которая направлена на оценку результа-

тов работы коррекционно-развивающей области, особенно речевой 

деятельности. Речевая конференция является для учащихся праздни-

ком речи, на котором им предоставляется возможность продемон-

стрировать свои речевые умения, а учителям проследить динамику 

речевого развития и оценить достижение образовательных результа-

тов. 

Речевые конференции в школе проводятся ежегодно с 1 по 10 

класс. В основной школе формы речевых конференций определены с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и требований к до-

стижению планируемых результатов. 

В начальной школе темы речевых конференций распределены по 

классам. «Праздник первой оценки» в 1-х классах, «По дорогам ска-

зок!» во 2-х классах, «Праздник вежливости или послушания» в 3-х 

классах, «Прощай, начальная школа» в 4-х классах.  

Конференция состоит из двух частей. В первой части дети пока-

зывают заранее подготовленные сюжеты: сказки, сценки, ролевые иг-

ры, стихи. Во второй части проводятся речевые конкурсы: чистого-

ворки и скороговорки, игры и задания по развитию и расширению 

словаря, загадки, ребусы, кроссворды, толкование пословиц и фразео-

логизмов, а также задания практической направленности, позволяю-

щие ученикам продемонстрировать умения, например, воспринимать 

и формулировать суждение, строить речевое высказывание в соответ-
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ствии с поставленной задачей, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и другое. 

Речевые конкурсы не репетируются. Они дают возможность де-

тям построить самостоятельное высказывание. Атмосфера соревнова-

ния создает приподнятое настроение, активизирует мышление, сти-

мулируется речевая активность учащихся, которая позволяет в пол-

ной мере реализовать произносительные навыки и навыки само-

контроля. Заканчивается праздник музыкальными и танцевальными 

номерами. Также в конце праздника обязательно осуществляется ре-

флексивная деятельность. Детям предлагается ответить на несколько 

вопросов по содержанию конференции и их успехов, например, полу-

чилось ли у них правильно выговорить все звуки. Продолжительность 

конференции в начальной школе составляет примерно 40 минут.  

Оценивание метапредметных результатов происходит во время 

подготовки и проведения данного праздника с помощью критериев, 

описанных в матрице. Оценивание осуществляется и учителем-

логопедом, который работает на классе, и учениками.  

Особую важность имеет этап рефлексии, который осуществляет-

ся всеми субъектами учебного процесса. Важно, что и учитель, и 

школьники учатся анализировать собственную работу, собственные 

успехи; учатся объективно оценивать свои возможности и видеть спо-

собы преодоления трудностей, достижения более высоких результа-

тов. Благодаря рефлексии деятельность учащихся и ответственность 

учителя за свой труд становятся более осознанными. 

Таким образом, предложенная форма промежуточной аттестации 

для обучающихся с ТНР в начальной школе, вовлекающая учеников в 

активную субъектную позицию оценки своих речевых умений позво-

ляет школьнику в разумных пределах взять ответственность за свое 

образование в свои руки, то есть стать самостоятельнее и ответствен-

ным, что крайне необходимо для успешной социализации в обществе, 

для продолжения образования на следующем уровне. 
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Дидактические игры на уроках русского языка  

для детей ОВЗ 

 

Аннотация: В данной статье описывается значение 

дидактических игр на уроках русского языка в начальных классах 

специальных (коррекционных) школ, их уместность применения на 

разных этапах урока при изучении различных тем. Приведены 

примеры дидактических игр. На практике невозможно проводить 

уроки без дидактических игр. Данная статья будет полезна учителям 

начальных классов, учителям-дефектологам, работающим в 

коррекционной школе. 

Ключевые слова: специальной (коррекционной) школы, 

дидактические игры, русского языка. 

 

Vakhrusheva N.А. 

 

DIDACTIC GAMES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Abstract: This article describes the importance of didactic games in 

Russian language lessons in primary grades of special (correctional) 

schools, their appropriateness of use at different stages of the lesson when 

studying various topics. Examples of didactic games are given. In practice, 

it is impossible to conduct lessons without didactic games. This article will 
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be useful to primary school teachers and speech-language pathologists 

working in a special school. 

Keywords: special (correctional) school, didactic games, Russian 

language. 
 

Тема выбрана не случайно, я – педагог, работаю в коррекционной 

школе. Учителям коррекционных школ приходится искать ответ на 

вопрос: как активизировать, оживить мыслительную деятельность 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья? Дети чрезмер-

но подвижны, не могут усидеть на уроке и пяти – десяти минут. Как 

сделать урок русского языка интересным, занимательным предметом 

для учащихся коррекционных школ? С помощью, каких средств сде-

лать обучение увлекательным? Перечитав достаточное количество 

литературы, проанализировав свои уроки, пришла к выводу, что по-

высить интерес учащихся к уроку русского языка, сделать урок увле-

кательным и интересным мне помогут дидактические игры. Наблюдая 

за классом, можно заметить, что большое оживление во время урока 

наступает тогда, когда на уроках присутствуют дидактические игры. 

В игру включаются даже слабые ученики, в процессе игры они чув-

ствуют уверенность в своих силах. Я считаю, что дидактическая игра 

позволяет развивать речь детей, пополняет и активизирует словарный 

запас слов, формирует правильное звукопроизношение, развивает 

связную речь и умение правильно выражать свои мысли. 

Букатов В.М. отмечает, что значительное место в процессе обу-

чения и воспитания имеют дидактические игры [2, с. 72]. 

В младших классах специальной (коррекционной) школы дидак-

тическая игра является одним из эффективных методов (1 класс) и 

приемов (последующие классы), активно воздействующих на позна-

вательную деятельность учащихся, на их эмоциональную сферу. В 

практике коррекционной школы дидактическая игра нашла довольно 

широкое применение на уроках письма и развития речи. Дидактиче-

ские игры на уроках письма способствуют созданию у учащихся с 

ОВЗ эмоционального настроя, вызывают положительное отношение к 

выполняемой работе, улучшают общую работоспособность, дают 

возможность многократного повторения одного итого же материала 

без однообразности  и скуки, повышают прочность знаний, умений и 

навыков, содействуют коррекции внимания, мышления и других 

высших психических функций, развивается связная речь, умение пра-

вильно выражать свои мысли [1, с. 3]. 
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Дидактическая игра способствует формированию учебных навы-

ков и умений, изучению нового материала или повторению и закреп-

лению пройденного, т.е. решают определённые дидактические задачи. 

Дидактическая игра является одним из самых эффективных методов 

усвоения учебного материала. Она дает возможность повторить один 

и тот же материал разными способами.  

Кроме этого, в процессе игры вырабатываются такие важные ка-

чества, как внимательность, усидчивость, память, упорство, настой-

чивость в достижении цели, развиваются коммуникативные способ-

ности, логическое мышление, умение работать в группе, слушать и 

слышать каждого участника игры, подчиняться правилам игры. Игра 

создаёт более непринуждённую обстановку на уроке. Учащимся, при 

использовании такого средства обучения, проще высказать своё мне-

ние, игра не требует напряжения. 

Дети с удовольствием относятся к игровым заданиям: отгадать, 

найти, сказать, назвать. Проявляя интерес к качеству решения игро-

вой задачи, они незаметно для себя получают те или иные сведения и 

закрепляют уже полученные знания. 

В своей работе я использую игровую деятельность на всех этапах 

урока: на этапе повторения, изучения новой темы, закрепления мате-

риала.  

Место и характер игры определяю исходя из работоспособности 

класса, возбудимости или пассивности обучающихся, из сложности 

того материала, с которым будут работать учащиеся.  

При использовании дидактических игр на уроках русского языка 

появляется интерес к предмету, так же в процессе игры ученик не-

вольно получает знания, которые при этом запоминаются легче, чем 

обычное заучивание.  

В виде загадок, ребусов, кроссвордов может быть дана тема уро-

ка. Например: «Вспомни алфавит и узнай тему урока». 

Впиши в клеточки букву алфавита, узнаешь тему урока. 

4  13 1  4  16 13 

Г л а г о л 

При объяснении нового материала нередко использую игру 

«Найди ошибку». Такую игру можно проводить при изучении темы 

«Части речи».  

Цель игры: развивать умение выделять в речи слова, обозначаю-

щие предмет. 
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Инструкция к выполнению: Учитель называет ряд слов, обозна-

чающих названия предметов и допускает одну «ошибку». Ученики 

должны определить, какое слово лишнее и почему.  

Например. 1 Кукла, дом, поле, читает, ученик. 

2 Карта, солнце, железный, дверь, моряк. 

3 Девочка, мел, больше, карандаш, жаба. 

4 Замок, тяжело, петух, тарелка, яблоко. 

5 Бежит, книга, молоко, ворота, слон. 

Игру «Сколько точек — столько звуков» можно проводить при 

изучении темы «Звуки и буквы». 

Цель: умение определять количество звуков в словах. 

Оборудование – кубик, на гранях которого нарисовано разное ко-

личество точек.  

Инструкция к выполнению: две, три, четыре, пять, шесть, одна 

грань остается пустой. Дети по очереди бросают кубик и называют 

слова, в которых количество звуков равно количеству точек на верх-

ней грани кубика. Если выпадает нуль, игрок пропускает ход и пере-

дает кубик следующему игроку. 

Например, если выпало три точки, можно назвать слово «дом», 

если выпало 5 точек – «лимон» и т.д. 

Использование дидактических игр при закреплении изученного 

материала использование игрового элемента позволяет охватить бо-

лее большой объём пройденного материала, задействовать всех уча-

щихся, экономить время выполнения задания.  

Дидактическая игра «Ищу ошибки» 

Цель: развитие мотивации запоминать правильность написания 

слов, правил; развитие внимательности при поиске ошибок; развитие 

сотрудничества при работе в малых группах. 

Учащимся предлагается текст, в котором сознательно делаются 

ошибки на изученные правила. Текст раздаётся всем учащимся. Уча-

щиеся разбиваются на группы. Учитель устно сообщает инструкцию.  

Инструкция к выполнению: 

1. Читаете текст, находите ошибки и исправляете синей пастой. 

Каждый работает индивидуально. 

2. После окончания проверки всеми учащимися в группе прово-

дите коллективный поиск ошибок и исправляете их зелёной пастой. 

3. На каждую найденную ошибку вспоминаете правило. Предста-

вители групп сообщают о количестве найденных ошибок. 
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4. После проверки одна из групп по жребию задаёт вопросы дру-

гой группе с просьбой объяснить написание какого-либо слова. Дру-

гие дополняют, возражают. Потом меняются ролями. 

Работы проверяются учителем. Польза для учителя: если в работе 

преобладает синий цвет, то это говорит о большой грамотности ре-

бёнка. Если зелёный цвет, ребёнок не совсем хорошо усвоил прой-

денные правила. Подготовка к выполнению этого задания занимает 

много времени, однако результат оправдывает ваши ожидания.  

Игра «Поймай капельку» 

Цель: повторить и закрепить словарные слова.  

Инструкция: на карточках напечатаны слова с пропущенной ор-

фограммой, а на отдельных капельках – буквы. Ученик, не видя сло-

во, выбирает карточку, крепит к доске, а затем вспоминает и подбира-

ет пропущенную орфограмму. Этот вид коллективной работы способ-

ствует лучшему усвоению словарных слов, так как учащиеся не толь-

ко сами вспоминают попавшееся слово, но и пристально следят за то-

варищами. А если кто-то забыл слово, то по ходу игры у него в памя-

ти оно будет запечатлено.  

Считаю, что дидактические игры на уроках русского языка необ-

ходимо проводить, они способствуют активизации учащихся.  Если 

использовать игры на протяжении всего начального обучения, несо-

мненно, они будут способствовать повышению качества усвоения 

программного материала, интереса к русскому языку, и учащиеся, пе-

реходя в среднее звено для дальнейшего обучения, будут проявлять 

больший интерес к данному предмету, будут иметь более глубокие 

знания в этой области. Игры необходимы для обучения детей с ум-

ственной отсталостью, и использовать их надо в системе, на разных 

этапах урока, включать в них различные виды деятельности, приме-

нять игры при изучении сложного для понимания материала. 
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Музыкально-ритмическая игра как средство  

формирования речи у неговорящих детей  

с системным речевым недоразвитием 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования речи у 

неговорящих детей с системным речевым недоразвитием. Обоснована 

необходимость активизации сенсомоторных ощущений при запуске 

речи. Определена сущность стимуляции ранних речевых рефлексов у 

неговорящих детей. Рассмотрен потенциал музыкально-ритмической 

игры, направленной на формирование правильного дыхания, развитие 

речевого слуха, постановку голоса, формирование звукообразования, 

артикуляции, чувства темпа и ритма, интонационной точности, музы-

кальной отзывчивости.  
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Grishanova I.A., 

Voskoboynik O.M. 
 

MUSICAL RHYTHMIC GAME AS A MEANS 

SPEECH FORMATION IN NON-SPEAKING CHILDREN 

WITH SYSTEMIC SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of speech formation in 

non-speaking children with systemic speech underdevelopment. The ne-

cessity of activating sensorimotor sensations when starting speech is sub-

stantiated. The essence of stimulation of early speech reflexes in non-

speaking children has been determined. The potential of musical-rhythmic 

play aimed at the formation of correct breathing, the development of 
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ulation, a sense of tempo and rhythm, intonation accuracy, and musical re-

sponsiveness is considered. 
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В последние годы особую остроту приобретает проблема речево-

го развития детей. Статистические данные и наблюдения специали-

стов свидетельствуют о наличии большого числа детей с задержкой 

речевого развития и общим недоразвитием речи. 

Наблюдается рост количества неговорящих детей, формирование 

речи которых является достаточно сложной логопедической пробле-

мой. Неговорящий ребенок не имеет возможности полноценно об-

щаться и мыслить, так как отсутствие речи не обеспечивает полно-

ценного формирования языковых функций: регулирующей, коммуни-

кативной, познавательной, что приводит к задержке познавательных 

процессов, а также к образованию эмоциональных и личностных осо-

бенностей, что ведет к невозможности осуществлять полноценную 

мыслительную деятельность. 

В настоящее время практически отсутствуют данные о «безрече-

вых» детях, так же малоизученным остается вопрос о коммуникации 

на невербальном уровне. Проблема формирования коммуникативной 

деятельности у таких детей требует дальнейшей разработки, опреде-

ления новых подходов к организации, средствам, формам и приемам 

обучения, т.к. уровень развития ребенка раннего возраста определяет 

путь его дальнейшего развития. 

Изучением указанной проблемы занимались Р.Е. Левина, 

Е.В. Кириллова, Е. Янушко, М.А. Полякова, Н.И. Кузьмина, 

В.И. Рождественская, Г.В. Дедюхина, О.Е. Громова, 

Н.В. Новоторцева, Т.В. Башинская, Т.В. Пятница, С.С. Генфон, 

Л.П. Голубева и др. 

Как свидетельствует предпринятый в исследовании анализ науч-

ной литературы, системное недоразвитие речи представляет собой 

стойкие нарушения у детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Глубокое системное недоразвитие речи характеризуется рас-

стройством связной речи, скудным словарным запасом и проблемами 

в понимании обращенной речи. Теоретический обзор научной лите-

ратуры показал, что неговорящие дети – это условное обозначение 

разнородной группы детей, которые в силу разных причин лишены 

возможности речевого общения. Данный диагноз может быть уста-

новлен детям с умственной отсталостью, тяжелой степенью задержки 

психического развития, детским церебральным параличом и др. 

В ходе исследования проведена опытно-экспериментальная рабо-

та по запуску речи у неговорящих детей с системным речевым недо-

развитием. 
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Экспериментальная работа проводилась на базе филиала Респуб-

ликанского социально-реабилитационного центра для несовершенно-

летних, г. Ижевск. В исследовании участвовали двое неговорящих де-

тей в возрасте 5 лет с системным недоразвитием речи. 

В качестве диагностического инструмента использовалась мето-

дика Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста». 

Проведенное обследование подтверждает, что дети не владеют 

общеупотребительной речью. Как показывают полученные результа-

ты, наименьшее количество баллов дети получили в заданиях, где 

требовалась непосредственная речевая активность.  

В ходе обследования дети в наибольшей степени проявляли нега-

тивизм, тревожность, испытывали трудность в принятии заданий. С 

особой сложностью детям давались упражнения с использованием 

картинного материала, что может говорить о сниженном уровне зри-

тельного восприятия плоскостных изображений. Также результаты 

обследования указывают на сниженный уровень понимания обращен-

ной речи. 

Словарь исследуемых детей ограничен. В активе – небольшое ко-

личество нечётко произносимых обиходных слов, аморфных слов-

корней, звукоподражаний и звукокомплексов, сопровождающихся 

указательными жестами и мимикой. Характерна многозначность упо-

требляемых слов. Пассивный словарь шире активного. Однако пони-

мание грамматических конструкций, отражающих пространственные 

отношения предметов, затруднено.  

Фраза состоит из лепетных элементов и поясняющих жестов, вне 

конкретной ситуации понятой быть не может. Диалогическая речь 

больше пассивна, чем активна. Связная речь не сформирована. Огра-

ничена способность воспроизведения слоговой структуры слова. В 

самостоятельной речи детей преобладают одно- и двусложные слова, 

а в отраженной речи явно заметна тенденция к персеверациям и со-

кращению повторяемого слова до одного–двух слогов.  

Таким образом, экспериментальное исследование способствовало 

выявлению речевой симптоматики и планированию коррекционных 

мероприятий формирующего этапа эксперимента. 

Работа по формированию речи у неговорящих детей с системным 

речевым недоразвитием речи проходила поэтапно. Основным сред-

ством формирования речи стали музыкально-ритмические игры, 

направленные на формирование правильного дыхания, постановку 

речевого выдоха, развитие речевого слуха, формирование звукообра-
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зования, артикуляции, постановку голоса. Кроме того, использова-

лись игры, способствующие формированию чувства ритма, интона-

ционной точности, музыкальной отзывчивости. 

В музыкально-ритмических играх, направленных на формирова-

ние дыхания, дети выполняли дыхательную гимнастику, которая поз-

волила научиться переключаться с одного вида дыхания на другой, 

способствовала развитию диафрагмальных мышц, а также формиро-

ванию бесшумного короткого вдоха, опоры дыхания, и спокойного 

постепенного его расходования. В работе над дыханием использова-

лись как специальные упражнения, так и фрагменты из разучиваемых 

песен. 

Музыкально-ритмические игры, направленных на формирование 

звукообразования, способствовали правильному протяжному произ-

ношению гласных: а, о, у, э, и. Поются гласные на одной ноте. Дети 

пели гласные, изменяя динамику звука. Сначала тихим голосом, не 

очень громко и громко, с полузакрытым ртом. 

Музыкально-ритмические игры, направленные на формирование 

артикуляции, включали проведение артикуляционной гимнастики под 

музыку, произнесение гласных звуков шепотом, в ритме песни и с 

фортепианным сопровождением, с опорой на артикуляцию. Кроме то-

го, детям предлагались артикуляционные сказки с использованием 

шумовых музыкальных инструментов. 

Музыкальная-ритмическая игра на формирование чувства ритма 

позволила тренировать у детей различные группы мышц и развивать 

координацию движений. Музыкальное сопровождение способствова-

ло выразительности исполнения, большей пластичности, мягкости 

движений. Все упражнения просты для выполнения, направлены на 

согласование речи с движением. Сначала темп усваивался на простых 

движениях: хлопки, удары в бубен, взмахи руками. Затем включаются 

движения ногами, ходьба и бег. Прежде отрабатывались два темпа 

движений — медленный и быстрый, затем вводились понятия «уско-

рение» и «замедление» темпа. У детей с нарушениями речи темп от-

рабатывался в упражнениях на построение и перестроение; движения 

змейкой, цепочкой, в две колонны, в два круга, в несколько кругов. 

При этом учитывался индивидуальный темп каждого ребенка 

Музыкальные игры, направленные на формирование интонаци-

онной точности, связаны с развитием музыкально-слуховых пред-

ставлений, слухового самоконтроля. Дети вслушивались и повторяли 

так, как спел педагог, сыграл инструмент. На занятиях использовался 

игровой прием «лесенка». По лесенке «ходит» ребенок. Со ступеньки 
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на ступеньку, вниз, вверх, через ступеньку, на месте. Также подбира-

лись специальные песни-попевки, которые разучивались с голоса пе-

дагога, показывавшего рукой высоту звуков, движение мелодии, что 

способствовало активизации внимания детей. 

Музыкальные игры, направленные на формирование музыкаль-

ной отзывчивости, оказывают влияние на социальные явления жизни, 

на изменение отношения к окружающим: возникает замысел сюжет-

ной игры, дети становятся более дружелюбными, ласковыми, начи-

нают замечать плохое настроение других детей и пытаются их успо-

коить, поглаживая по руке или предлагая игрушку. В ряде игр дети 

повторяли за педагогом эмоциональные мимические выражения. Де-

тям предлагалось придумать движения в соответствии с характером 

исполняемого произведения. Данные упражнения раскрепощали де-

тей, помогали выражать эмоции на музыкальные зарисовки. 

Таким образом, в процессе каждого занятия использовались спе-

циально подобранные музыкально-ритмические игры с целью форми-

рования речи у неговорящих детей с системным речевым недоразви-

тием. 

Контрольный этап эксперимента выявил наличие положительной 

динамики в речевом развитии детей, оба испытуемого перешли с низ-

кого уровня на средний уровень сформированности речи. Повысилась 

общая речевая активность детей. Словарь детей стал более разнооб-

разным, обогатился глаголами, существительными, местоимениями. 

Часть детей стали употреблять прилагательные со значением цвета.  

Речь стала более эмоционально выразительной. У детей значи-

тельно улучшилось понимание речи. В работе над пониманием про-

странственных отношений между предметами дети научились диф-

ференцировать конструкции с простыми предлогами.  Сократились 

трудности переключения между звуками и слогами при освоении но-

вых слов. Сократилось использование звукоподражаний и лепетных 

слов. Дети начали пользоваться простой фразой в коммуникативных 

ситуациях со сверстниками и взрослыми, стали активно использовать 

формы повелительного наклонения глаголов в игровой и бытовой де-

ятельности.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные под-

тверждают выдвинутую гипотезу о том, что процесс формирования 

речи у неговорящих детей с системным речевым недоразвитием осу-

ществляется эффективно при целенаправленном использовании му-

зыкально-ритмической игры в коррекционном процессе. 
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Выводы, полученные в ходе проведения исследования, заключа-

ются в следующем: 

1. Неговорящие дети – это условное обозначение разнородной 

группы детей, которые в силу разных причин лишены возможности 

речевого общения. Это дети с тяжелыми нарушениями, в частности, с 

системным недоразвитием речи. 

2. Системное недоразвитие речи – это различные сложные рече-

вые расстройства, при которых нарушено формирование всех компо-

нентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой 

стороне у детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Задача коррекционного воздействия на неговорящих детей с 

системным речевым недоразвитием заключается в поддержке и мак-

симально возможном развитии навыков коммуникации, самообслу-

живания, чтобы в дальнейшем особые дети имели возможность соци-

ализироваться в обществе. 

4. Быструю стимуляцию ранних речевых рефлексов у неговоря-

щих детей с системным речевым недоразвитием может обеспечить 

музыкально-ритмическая игра, направленная на формирование пра-

вильного дыхания, развитие речевого слуха, постановку голоса, фор-

мирование звукообразования, артикуляции, интонационной точности, 

музыкальной отзывчивости, чувства темпа и ритма, что содействует 

умственному, нравственному, эстетическому воспитанию детей с ре-

чевой патологией. 
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Реабилитация больных после перенесенного инсульта  

с использованием аудиовизуальных и сенсорных методов 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме реабилитации больных 

после перенесённого инсульта. Обоснована необходимость специаль-

ной логопедической работы для успешной реабилитации больных в 

острой стадии заболевания. Определена сущность аудиовизуального 

и других видов сенсорной стимуляции речи, способствующих рекон-

струкции навыка владения словом, обеспечивающих способность его 

восприятия и воспроизведения.  

Ключевые слова: высшие психические функции, афазия, по-

следствия инсульта, нейрореабилитация, полианализаторная стиму-

ляция, аудиовизуальная стимуляция, сенсорные методы. 
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REHABILITATION OF PATIENTS AFTER A STROKE 

USING AUDIOVISUAL AND SENSORY METHODS 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of rehabilitation of pa-

tients after a stroke. The need for special speech therapy work for the suc-

cessful rehabilitation of patients in the acute stage of the disease is substan-

tiated. The essence of audiovisual and other types of sensory stimulation of 

speech is determined, contributing to the reconstruction of the skill of 

speaking a word, ensuring the ability of its perception and reproduction. 

Keywords: higher mental functions, aphasia, consequences of stroke, 

neurorehabilitation, polyanalyzer stimulation, audiovisual stimulation, sen-

sory methods. 

 

Речь – это одна из значимых высших психических функций, ко-
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торая организует и сопрягает остальные психические процессы, такие 

как восприятие, память, мышление, воображение, произвольное вни-

мание. Речевая функция является одним из самых сложноорганизо-

ванных физиологических процессов в организме, т.к. требует момен-

тального участия зрительного, слухового, двигательного и кинестети-

ческого анализаторов, деятельности сразу нескольких корковых цен-

тров, полноценной периферической иннервации мышц языка, горта-

ни, мягкого неба, корректной координации дыхания и произношения 

звуков. Именно поэтому наиболее частыми последствиями инсульта, 

черепно-мозговой травмы, нейрохирургического вмешательства яв-

ляются нарушения речевой функции. Они проявляются в форме афа-

зий, которые зачастую сочетаются с патологией других высших пси-

хических функций.  

Проблема афазии довольно полно разработана, включая раздел 

восстановительного обучения, известнейшим нейропсихологом со-

временности А.Р. Лурия и его последователями (Е.Д. Хомская, 

Л.С. Цветкова, В.М. Шкловский, Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, 

Т.Г. Визель и др.). Разработана методология и инструментарий изуче-

ния и преодоления данного вида патологии речи. Большой вклад вне-

сен также учёными и практиками (Е.Ф. Архипова, Т.В. Ахутина, 

Ю.Б. Белкина, А.Т. Вайталова, М. Критчли, Л.В. Козуб и др.). 

Как свидетельствует предпринятый в исследовании анализ науч-

ной литературы, афазии возникают при поражении речевых зон мозга, 

расположенных в заднем отделе нижней лобной извилины, в верхней 

височной извилине, нижней теменной доле и на стыке теменной, ви-

сочной и затылочной областей доминантного полушария. Афазии 

обычно связаны с агнозиями, апраксиями и другими сложными нару-

шениями высших корковых функций. 

Теоретический обзор научной литературы показал, что афазией 

называется нарушение речевой деятельности, возникающее при орга-

нических поражениях левого доминантного полушария, не связанное 

с двигательными дефектами речевой мускулатуры или нарушениями 

элементарного слуха. 

В научно-теоретической литературе определены составляющие 

каждой формы афазии: нарушение собственно речи и вербального 

общения; нарушение других психических процессов; изменение лич-

ности; личностная реакция на болезнь. Специализированная логопе-

дическая помощь больным с речевыми нарушениями в постинсульт-

ный период составляет одно из главных направлений нейрореабили-

тации.  
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В ходе исследования на базе 1 Республиканской клинической 

больницы г. Ижевска проведена опытно-экспериментальная работа по 

реабилитации больных с афазией после перенесенного инсульта.  

В исследовании принимали участие 4 больных в возрасте от 31 

года до 72 лет с нарушениями речевой функции в ранней постин-

сультной стадии. В качестве диагностического инструмента исполь-

зовалась методика нейропсихологического обследования Т.Г. Визель. 

Показатели констатирующего этапа эксперимента свидетель-

ствуют о том, что независимо от формы афазии, весьма грубым де-

фектом в острой стадии заболевания является нарушение владения 

словом, весьма ярко проявляющееся в недостатке его понимания. 

В остром периоде заболевания типична высокая значительность 

сохранности невербальных функций для состояния вербальных: 

наличие неречевых агнозий и апраксий затрудняет восстановление 

надстроенных над ними речевых навыков; чрезвычайно значим рас-

пад аудиовизуальных связей. 

Следовательно, на первоначальном этапе восстановительного 

обучения целесообразна предварительная неречевая работа, заклю-

чающаяся в полианализаторной стимуляции, нацеленной на вывод 

больных из состояния загруженности, нормализации эмоциональной 

сферы, повышения работоспособности. 

Одним из эффективных методов оптимизации восстановительно-

го обучения в остром постинсультном периоде является включение в 

программу обучения методов аудиовизуальной стимуляции, нацелен-

ной на реконструкцию слова.  

Первым этапом являлась стимуляция больных в стадии загру-

женности сознания. Занятия в этот период ограничивались тактиль-

ной и обонятельной стимуляцией. При переводе больного в отделение 

к нему подключались и остальные виды стимуляции: вкусовая, слу-

ховая, зрительная, аудиовизуальная. 

Тактильная стимуляция осуществлялась в виде разнообразных 

прикосновений: к руке, лицу и груди больного (поглаживающие, по-

хлопывающие, покалывающие); климатических воздействий (теплые, 

холодные раздражители), подбирались различные вкусовые стимулы. 

Влияние сопровождалось легкой, мелодичной, популярной музыкой. 

Для проводимой параллельно аромостимуляции и зрительной 

стимуляции применялись разнообразные ароматные вещества, светя-

щиеся предметы, предметы яркого цвета, цветные картинки и др. Не-

вербальная слуховая стимуляция, относящаяся напрямую к звуковос-

принимающей сфере, включала прослушивание больными разнооб-
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разных шумов, отрывки знакомых песен и других музыкальных про-

изведений. Шумы подавались через наушники. Применение наушни-

ков было рассчитано на усиление акустического воздействия благо-

даря контакту звука непосредственно со слуховым рецептором. 

Второй этап реабилитации больных с афазией после перенесен-

ного инсульта заключался в преодолении нарушений понимания речи 

и реализовывался на 10-й – 12-й день с момента госпитализации. Для 

достижения поставленной цели применялся метод собственно аудио-

визуальной стимуляции, которая проводилась двумя путями: 1) музы-

кально-ритмическая стимуляция, служащая целям концентрации слу-

хового внимания; 2) собственно вербальная стимуляция. 

Оба вида предполагали сознательное восприятие стимульного 

материала. Для музыкально-ритмической стимуляции подбирались 

личностно-нацеленные музыкальные отрывки. Для облегчения пони-

мания инструкций применялись соответствующие рисунки-действия. 

На третьем этапе вводились задания написать отрабатываемые 

слова под диктовку. Это помогало облегчению опознания и осознания 

слова на слух, сокращению степени выраженности отчуждения смыс-

ла слова, а также увеличивало возможности речевой коммуникации за 

счет способности сообщить о чем-либо в письменном виде. 

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о 

том, что у всех больных отмечалась существенная динамика в восста-

новлении речи. Достигнутые результаты восстановительной работы 

варьировались у больных с различными формами афазии. Так, боль-

ные с моторной афазией, у которых нарушения понимания не являют-

ся главными, продемонстрировали наиболее существенное продвиже-

ние, чем больные с сенсорной и сенсо-моторной афазией. Больные с 

динамической афазией заняли промежуточное положение. Следова-

тельно, введение в систему восстановительного обучения методов 

аудиовизуальной и других видов сенсорной стимуляции способство-

вало реабилитации больных с афазией после перенесённого инсульта. 

Выводы, полученные в ходе проведения исследования, заключа-

ются в следующем: 

1. Афазия – это нарушение речевой деятельности, возникающее 

при органических поражениях левого доминантного полушария, не 

связанное с двигательными дефектами речевой мускулатуры или 

нарушениями элементарного слуха. 

2. Афазии возникают при поражении речевых зон мозга, распо-

ложенных в заднем отделе нижней лобной извилины, в верхней ви-

сочной извилине, нижней теменной доле и на стыке теменной, ви-
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сочной и затылочной областей доминантного полушария. 

3. Для успешной реабилитации больных в острой стадии заболе-

вания необходима специальная логопедическая работа по рекон-

струкции навыка владения словом, обеспечивающим способность 

его восприятия и воспроизведения. 

4. Введение аудиовизуального и других видов сенсорной стиму-

ляции на ранних этапах выхода пациентов из заболевания способ-

ствует эффективности восстановительного процесса и оптимизирует 

процесс реабилитации больных с афазией после перенесённого ин-

сульта. 
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Снятие проявлений заикания у младших школьников  

на логопедических занятиях 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме снятия проявлений заи-

кания у младших школьников. Обосновано использование элементов 

гимнастики ушу на логопедических занятиях. Рассмотрен потенциал 

занятий ушу, включающих комплекс оздоровительных мероприятий. 

Выявлена роль гимнастических упражнений, направленных на разви-

тие пластики, движения, дыхания, способствующих нормализации 

темпоритмической стороны речи за счет соединения медленного диа-

фрагмального дыхания, движений и речи. 

Ключевые слова: младшие школьники, проявления заикания, 

судорожные запинки, гимнастика ушу, речевое дыхание, плавность 

речи. 
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REMOVING MANIFESTATIONS OF STUTTERING IN YOUNG-

ER SCHOOLCHILDREN IN SPEECH THERAPY CLASSES 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of eliminating mani-

festations of stuttering in primary schoolchildren. The use of ushu gymnas-

tics elements in speech therapy classes is substantiated. The potential of 

ushu classes, including a complex of health-improving activities, is consid-

ered. The role of gymnastic exercises aimed at developing plasticity, 

movement, breathing, contributing to the normalization of the tempo-

rhythmic side of speech by combining slow diaphragmatic breathing, 

movements and speech has been revealed. 

Keywords: younger schoolchildren, manifestations of stuttering, con-

vulsive hesitation, wushu gymnastics, speech breathing, fluency of speech. 

 

Проблема развития речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности, с заиканием, рассматривается в настоящее 

время как актуальная, теоретически и практически значимая. Заика-

ние – один из наиболее тяжелых, трудно устранимых дефектов речи. 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что заикание негативно от-
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ражается на психическом статусе личности, препятствует полноцен-

ному словесному общению с окружающими людьми, приводит к по-

явлению у заикающихся чувства собственной неполноценности, зна-

чительно ограничивает их в жизни, в выборе профессии. Теоретиче-

скими предпосылками решения указанной проблемы выступают ис-

следования, связанные с современным пониманием заикания как су-

дорожного нарушения, проявляющегося в расстройствах плавности и 

слитности речи (И.Ю. Абелева, Л.З. Арутюнян, Л.И. Белякова, 

М.А. Виноградова, Н.А. Власова, С.В. Дель, Р.И. Лалаева, 

С.А. Миронова, Н.И. Неткачев, Е.Ю. Pay, В.И. Селиверстов, 

И.А. Сикорский, Н.А. Чевелёва, В.М. Шкловский, А.В. Ястребова и 

др.). 

Как свидетельствует предпринятый в исследовании анализ науч-

ной литературы, коррекция заикания представляет собой комплекс 

реабилитационных мероприятий, который реализуется слаженной ра-

ботой специалистов. Теоретический обзор научной литературы пока-

зал, что логопедическое воздействие направлено на перевоспитание 

неправильной речи и поведения заикающихся, а также устранение 

психологических отклонений заикающихся. Задача учителя-логопеда 

заключается в том, чтобы развивать у заикающихся навыки плавной 

речи; неторопливый темп, достаточную громкость, выразительность, 

правильное речевое дыхание, опору на гласные звуки; а также гармо-

нично развитую, полноценную личность. 

Методическим воплощением процесса коррекции заикания у 

младших школьников выступает экспериментальная программа, 

предполагающая использование на логопедических занятиях элемен-

тов гимнастики ушу. 

Структура экспериментальных занятий: 

- Элементы цигун (дыхательная гимнастика), развитие силы и 

выносливости мышц рук, ног, корпуса, спины. 

- Изучение стоек ушу и перемещений. 

- Изучение Таолу (комплекса) «5 зверей»: движения тигра, змеи, 

аиста, леопарда, дракона.  

- Изучение основных ударов руками и ногами.  

- Парные упражнения.  

Некоторые упражнения дети выполняют в парах, так как ушу — 

это восточное единоборство. Однако занятия ушу не развивают в де-

тях агрессивность, а напротив, учат ребенка находить мирный выход 

из конфликтных ситуаций. 
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Каждое занятие – это звено системы занятий, проводимых педа-

гогом в определенной последовательности и направленной на освое-

ние учебного материала конкретных тем. Эти темы должны быть со-

гласованы между собой. Кроме того, должны быть определены объем 

учебного материала, степень постепенного повышения нагрузок при 

развитии двигательных способностей с учетом переносимости их 

учащимися. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной и за-

ключительной, которые имеют свои специфические задачи и соответ-

ствующее содержание. 

Вводная часть обеспечивает постепенное включение организма 

занимающегося в основную деятельность. Постановка задач на заня-

тие, создание благоприятного эмоционального настроя. В эту часть 

рекомендуется включать медитативно-дыхательную гимнастику для 

подготовки сознания и дыхательной системы к предстоящей трени-

ровке. А также разминка, которая включает общие и специальные фи-

зические упражнения для подготовки костно-мышечного аппарата к 

работе в основной части. 

Основная часть – самая большая по объему, способствует под-

держанию уровня работоспособности в соответствии с поставленны-

ми задачами занятия. В ней предусмотрены ознакомление, изучение и 

совершенствование упражнений гимнастики ушу, а также развитие 

физических и морально-волевых качеств личности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма для последующих занятий или отдыха. Она включает ме-

дитативно-дыхательную гимнастику, подведение итогов. 

Ниже представлены результаты исследования и их обсуждение. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ "Школа 

№ 154 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми. В исследовании участвова-

ли дети в возрасте 8–9 лет с заиканием. Диагностическое исследова-

ние проводилось по методике Л.И. Беляковой. Основными критерия-

ми оценки явились: степень тревожности, характер судорог, качество 

дыхания, состояние эмоционально-волевой сферы, понятность речи. 

Полученные результаты подвергались количественной и качествен-

ной обработке.  

У заикающихся выявлены значительные нарушения речевого ды-

хания. Недостаточный вдох не обеспечивает целостного произнесе-

ния интонационно - смыслового отрезка сообщения. Дети с заиканием 

могут говорить на вдохе, либо в фазе полного выдоха.  
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У заикающихся младших школьников снижен объем воздуха в 

легких, не формируется грудо-брюшной тип дыхания, речевое дыха-

ние нарушается при выполнении простых речевых задач и характери-

зуется малым объемом вдыхаемого воздуха, нерациональным исполь-

зованием выдоха, прерыванием речевого выдоха для дополнительно-

го вдоха, отсутствием временных соотнесений фазы выдоха и реали-

зации артикуляторной программы высказывания. Речь сопровождает-

ся запинками, остановками (тонические речевые судороги), повторе-

ниями отдельных звуков, слогов, слов (клонические речевые судоро-

ги), свойственно введение в речь добавочных слов. 

Таким образом, анализ результатов констатирующего этапа экс-

перимента выявил среднюю и тяжелую степень проявления заикания 

у детей экспериментальной и контрольной групп. 

Для проверки эффективности экспериментального обучения 

необходимо было установить тенденцию в изменении степени прояв-

ления заикания у детей младшего школьного возраста после экспери-

ментального обучения. 

Установлено, что в ходе экспериментального обучения речь де-

тей становилась более плавной. Во время общения со сверстниками в 

процессе занятий, общения с незнакомыми или малознакомыми ли-

цами судорожных запинок не отмечалось. Наблюдения за речевым 

поведением детей показали, что они охотнее, чем раньше, общались 

со взрослыми и сверстниками, используя более сложную лексику и 

более сложно грамматически структурированные фразы. Следует от-

метить, что даже в этих ситуациях речь оставалась плавной, наруше-

ний речевого дыхания не отмечалось. 

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствует о 

том, что в контрольной группе только 50 % обучающихся снизили 

степень заикания с тяжёлой до средней. А в экспериментальной груп-

пе 50 % обучающихся снизили степень заикания с тяжёлой до лёгкой 

и 50 % обучающихся снизили степень со средней до лёгкой. В ходе 

проведения дети имели различную степень заикания, % выполнения 

заданий колеблется от 50 % до 100 %. В экспериментальной группе 2 

из 2 детей имеют лёгкую степень заикания, речь легкая, свободная, 

понятная для окружающих, интонационно разнообразно окрашенная. 

Ситуативно, как реакция на тревожную или травмирующую обста-

новку, возникают единичные клоны первых звуков и слогов в количе-

стве 1 клон на 25 слов. Дыхание нормативное. В контрольной группе 

2 из 2 детей имеют среднюю степень заикания, речь затрудненная, 

понятная для окружающих. Интонация однообразная и обедненная. 
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Возникают единичные клоны первых звуков и слогов в количестве 1 

клон на 5 слов. Отмечаются преодолимые дыхательные и артикуля-

торные судороги. Дыхание поверхностное. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение 

занятий гимнастикой ушу в структуру коррекционно-логопедической 

работы способствует снятию проявлений заикания и становлению 

плавной речи у заикающихся детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования под-

твердили эффективность предложенной экспериментальной програм-

мы.  

Выводы, полученные в ходе проведения исследования, заключа-

ются в следующем: 

1. Заикание по виду нарушения относится к нарушениям устной 

речи, к расстройствам фонационного оформления высказывания, в 

частности, к расстройствам темпоритмической организации высказы-

вания. Под заиканием понимается нарушение темпоритмической ор-

ганизации речи, вызванное судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата. 

2. Заикание рассматривается в группе нарушений в применении 

средств общения и понимается как нарушение коммуникативной 

функции речи при правильно сформированных средствах общения.  

3. Занятия ушу включают в себя комплекс оздоровительных ме-

роприятий; гимнастические упражнения, направленные на развитие 

пластики, движения, дыхания, а также элементы массажа, что способ-

ствует нормализации темпоритмической стороны речи за счет соеди-

нения медленного диафрагмального дыхания, движений и речи. 

Принцип выполнения упражнений строится на сочетании правильно-

го дыхания и мысленной проработки движения.  

4. Полученные в ходе исследования данные подтверждают вы-

двинутую гипотезу о том, что использование элементов гимнастики 

ушу на логопедических занятиях способствует снятию проявлений 

заикания у детей младшего школьного возраста. 
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нарушений у младших школьников с татарско-русским двуязычием. 
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яния навыков родного татарского языка на овладение русским язы-
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по преодолению речевых ошибок у младших школьников в условиях 
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Abstract: The article is devoted to the problem of correcting speech 
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idea of the need to take into account the interfering influence of the skills 
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of the native Tatar language on mastering the Russian language is argued. 

The content of correctional and speech therapy work to overcome speech 

errors in primary schoolchildren in conditions of Tatar-Russian bilingual-

ism has been determined. 

Keywords: Tatar-Russian bilingualism, primary schoolchildren, lan-

guage interference, contacting languages. 

 

Наиболее характерным типом двуязычия в России является наци-

онально-русский язык, который усваивается как путем обучения, так 

и при непосредственном общении с русскоязычным населением. 

Именно двуязычие нередко становится причиной возникновения спе-

цифического рода речевых ошибок на русском языке, требующих 

специальных мер для их преодоления.  

Основными задачами логопедической работы по коррекции 

нарушений устной речи в условиях татарско-русского двуязычия яв-

ляются: 

1. В области звуковой стороны речи: 

1) формирование правильной артикуляции звуков, которые от-

сутствуют в фонетической системе родного языка; 

2) формирование фонематического восприятия; 

3) обучение произношению слов различной слоговой сложности; 

4) развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

2. В области лексико-грамматической стороны речи: 

1) обогащение и уточнение словарного запаса детей; 

2) отработка понимания пространственного значения предлогов; 

3) обучение правильному грамматическому оформлению пред-

ложений; 

4) формирование навыков словообразования и словоизменения; 

5) обучение правильному согласованию различных частей речи. 

Между категориями времени русского и татарского глагола мно-

го общего. Это значительно облегчает усвоение учащимися времен 

русского глагола. 

В младших классах школьники приобретают навыки составления 

связных рассказов. При выполнении этой работы учащиеся учатся 

ставить глагол в прошедшем и настоящем времени, в единственном и 

множественном числе. 

На занятиях, посвященных общему понятию о глаголе как части 

речи, следует давать такие упражнения, которые будут способство-

вать различению форм одного времени от другого. При этом практи-
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ческие навыки целесообразно прививать путем наблюдений. Объекты 

наблюдения могут быть разные: 

- в первую очередь, это правильная речь учителя, который четко и 

ясно произносит формы всех времен, лиц и числа глагола; 

- чтение текста, нахождение в нем глаголов и определение их 

времени; 

- упражнение на списывание предложений с изменением времени 

(из прошедшего времени – в будущее, или из будущего – в настоя-

щее); 

- составление небольших связных текстов в настоящем, прошед-

шем, будущем времени. 

Особенного внимания требуют к себе родовые окончания глаго-

лов прошедшего времени.  

С категорией рода учащиеся знакомятся при изучении имени су-

ществительного, а затем они получают практические навыки упо-

требления глаголов прошедшего времени с именами существитель-

ными всех трех родов. Это во многом облегчает работу над усвоением 

родовых окончаний глагола. Однако требуется большая работа для 

выработки у учащихся навыка согласования глаголов прошедшего 

времени с существительными разных родов.  

Путем разнообразных устных и письменных упражнений учитель 

должен добиваться полного осмысления учащимися трех времен рус-

ского глагола и знания их форм, а также приобретения ими некоторых 

практических навыков, на что особенно нужно обращать внимание 

при изучении каждого времени в отдельности. 

Учащиеся, владеющие татарским языком, хорошо запоминают 

глагольные окончания, правильно пишут их, когда слышат ударные 

окончания, но испытывают трудности при написании безударных 

окончаний. Целесообразно заучить глаголы I и II спряжений.  

При изучении глаголов прошедшего времени требует внимания 

выработка навыка правописания гласного перед суффиксом «-л». 

Чтобы облегчить учащимся усвоение этой орфограммы, полезно ука-

зать на некоторое сходство форм прошедшего времени с формами 

инфинитива, обратить внимание на то, какой гласный стоит в инфи-

нитиве перед суффиксом «-ть», такой же остается и в форме прошед-

шего времени перед «-л», а инфинитив многих глаголов учащимися 

усваивается при заучивании глаголов I и II спряжений. Проведение 

параллели между инфинитивом и формой прошедшего времени в 

данном случае дает хорошие результаты. 
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Наблюдая за русской речью учащихся с татарско-русским дву-

язычием, можно заметить, с одной стороны, употребление в речи вме-

сто будущего времени – формы настоящего времени и, с другой сто-

роны, почти полное отсутствие форм будущего простого времени. 

Первое явление, несомненно, объясняется влиянием родного 

языка. В татарском языке формы настоящего времени в значении бу-

дущего времени употребляются гораздо чаще, нежели в значении 

настоящего времени, а в значении настоящего времени более употре-

бительны деепричастные сочетания, обозначающие настоящее данно-

го момента. На усвоение правописания личных окончаний настояще-

го и будущего простого времени следует давать большое количество 

тренировочных упражнений. Например, наблюдение над личными 

окончаниями глаголов в тексте, а при списывании – подчеркивание 

их; дописывание нужных окончаний; разнообразные диктанты, за-

крепляющие личные окончания глаголов; глаголы, данные в тексте в 

одном лице, поставить в другом лице и др.  

Как при прохождении любого раздела, при работе над глаголом 

можно вести разнообразную словарную работу. Например, уточнение 

значения глаголов в читаемом тексте, подбор глаголов-синонимов 

или глаголов-антонимов, подбор глаголов, обозначающих действия 

людей, животных и составление с ними предложений. Учащиеся с 

большим интересом будут выполнять упражнения, если они связаны с 

жизнью и опытом самих детей. 

Умение определять род имен существительных в условиях татар-

ско-русского двуязычия имеет большое значение, так как многие ча-

сти речи, например, имена прилагательные, глаголы прошедшего 

времени, некоторые разряды числительных, согласуясь с именами 

существительными в роде, меняют свои окончания. Категории рода, 

как специальной категории, в татарском языке не существует, что со-

здает значительные трудности при изучении русского языка. 

При планировании и проведении занятий необходимо придержи-

ваться следующих общих рекомендаций:  

1. Сопровождать речь мимикой, жестами, действием, показом 

предметов и картин, при необходимости переводить слова на родной 

язык. 

2. Учитывать достигнутый уровень обученности при подборе ди-

дактического материала.  

3. Распределять трудности усвоения материала на занятии между 

его этапами и между занятиями.  
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4. Для активизации речевой и речемыслительной деятельности 

необходимо применять коллективные и групповые формы работы. 

5. Необходимо добиваться того, чтобы дети не только отвечали 

на вопросы, но и сами их задавали.  

6. Каждое вновь вводимое явление русского языка должно прой-

ти через следующие этапы: формирование умения узнавать его в речи 

и понимать; формирование умения воспроизводить его «по следам» 

речи учителя; формирование умения самостоятельно употреблять его 

в подготовленной, а потом и в неподготовленной речи.  

7. На занятиях должен соблюдаться порядок ввода новых слов и 

конструкций. Если конструкция вводится впервые, необходимо 

включать в нее уже знакомые слова, чтобы сосредоточить все внима-

ние на самой конструкции.  

8. Вновь вводимые грамматические формы и конструкции долж-

ны даваться в сопоставлении с уже изученными. Формы прошедшего 

времени глагола вводятся в сопоставлении с ранее усвоенными фор-

мами настоящего времени, формы множественного числа – в сопо-

ставлении с формами единственного числа, звонкие согласные – в со-

поставлении с глухими, мягкие – с твердыми.  

9. С помощью наглядности организовать работу по составлению 

ситуативно-тематических высказываний. 
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Аннотация: В статье отражены значимость развития предложно-

падежных конструкций у детей дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи для дальнейшего обучения в школе. Представлены 

отклонения в развитии предложно-падежных конструкций и харак-

терные ошибки при употреблении предложно-падежных конструк-
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падежных конструкций в старшем дошкольном возрасте и подготови-

тельной к школе группе. 
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opment of prepositional-case constructions and characteristic errors in the 

use of prepositional-case constructions are presented. The stages of work 

on the formation of pre-false-case constructions in senior preschool age 

and the preparatory group for school are considered. 
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Формирование грамматического строя – важное условие полно-

ценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и 

речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого 

общения, планировании и организации деятельности ребенка, самоор-

ганизации поведения, формирование социальных связей. Понимать 

речь окружающих, выражать собственные мысли ребенок не сможет, 

не овладев грамматическим строем, который у детей с общим недо-

развитием речи формируется с большими трудностями. Формирова-

ние грамматического строя речи занимает особое место в речевом 

развитии ребенка, поскольку именно грамматический строй является 

залогом успешной общеречевой подготовки, обеспечивающей прак-

тическое владение разными уровнями языковой системы [3]. 

По данным А.Н. Гвоздева, к 3–3,5 годам в словаре детей пред-

ставлены все части речи (существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимения, наречия, числительные, служебные слова, предлоги, 

союзы, частицы и междометия). Служебные слова (предлоги) появ-

ляются позже всех знаменательных частей речи [1]. Предлоги явля-

ются составной частью предложно-падежных конструкций, которые 

обозначают пространственные взаимоотношения предметов, людей и 

животных. 

Предложно-падежные конструкции – это правильное употребле-

ние предлога с существительными, при котором существительное ме-

няется по падежам, в зависимости от управляющей функции предло-

га. 

У детей с ОНР (общим недоразвитием речи) отмечаются откло-

нения: 

- в понимании падежей и предлогов; 

- неправильное их употребление в синтаксических конструкциях 

без учета значения входящих в них слов, их грамматического оформ-

ления и последовательности. 

- наблюдаются не только многочисленные искажения употребле-

ния падежных форм, родовых и числовых окончаний, согласования 

формы глагола с существительными, но и факт нарушения процесса 

выбора нужного слова, 

- стойкие затруднения в механизме запуска речи, 

- низкий уровень способности к построению предложений. 
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– невозможность повторить предложение, состоящее из четырех 

и более слов, искажают их порядок и количество.  

- использование в речи простых нераспространенных предложе-

ний, с ошибками при употреблении падежных окончаний, предлогов, 

согласовании различных частей речи.  

- несформированность пространственных понятий приводит к 

трудностям формирования навыков правильного употребления пред-

ложно-падежных конструкций [2]. 

Нарушение предложно-падежных конструкций проявляется в ви-

де следующих ошибок: 

а) пропуск или замена предлогов. Чаще всего наблюдается опус-

кание предлогов В, ИЗ, отсутствие предлогов НАД, ОКОЛО, ПЕРЕД, 

ЗА, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. Замена предлогов НА и НАД, ПОД и ПО, НА и 

В по причине смешения их и в импрессивной речи из-за трудностей 

понимания грамматических значений этих предлогов («на столе» 

вместо «над столом», «по книжке» вместо «под книжкой»). В речи 

детей часто отсутствуют сложные предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД; 

б) замена одной предложно-падежной конструкции другой; 

в) неправильное употребление падежного окончания существи-

тельного; 

г) неправильное употребление как предлога, так и падежного 

окончания [3]. 

При определении этапов работы над предложно-падежными кон-

струкциями учитывается последовательность их усвоения в онтогене-

зе. Сначала отрабатываются предлоги В, НА, ПОД с ярко выражен-

ным конкретным значением, а позднее – предлоги НАД, ИЗ, ОКОЛО, 

ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ПО и др. При этом надо учитывать, что с пред-

логами употребляются следующие падежные формы: 

1) Родительный падеж с предлогом У, обозначающий местона-

хождение, с предлогом С, ИЗ, ДО со значением направления действия 

(лежит у забора, берет с парты). 

2) Дательный падеж с предлогом ПО (значение местонахожде-

ния), с предлогом К (значение направления действия). Например: по 

дороге к дому, к машине. 

3) Винительный падеж с предлогами В, НА, ЗА, ПОД (значение 

направления действия). Например: ставит на стол, кладет на стол. 

4) Творительный падеж с предлогами ЗА, НАД, ПОД, ПЕРЕД 

(значение местонахождения), обозначающий часть пространства, в 

пределах которого совершается действие. Например, лежит за книгой, 

перед книгой. 
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5) Предложный падеж с предлогами В, НА, обозначающие ме-

стонахождение предмета (лежит на столе) [5]. 

На занятиях с дошкольниками предусматриваются: 

1) Упражнения на развитие понимания нужной падежной фор-

мы. 

2) Упражнения на практическое образование падежных форм. 

3) Практические упражнения со словосочетаниями или падеж-

ными конструкциями, содержащими форму соответствующего паде-

жа. 

4) Упражнения на сопоставление различных падежей. 

5) Закрепление материала в дидактической игре или инсцени-

ровке. 

Работа по обучению детей с ОНР умению правильно употреблять 

предлоги в речи осуществляется по этапам. 

В старшей группе дети учатся: 

– понимать значение предлогов: на, в, под, к, от, по, около; 

– правильно употреблять в речи предлоги с существительными и при-

лагательными; 

– дифференцировать предлоги: на – в, на – под, к – от; 

– составлять предложения с предлогами по демонстрации дей-

ствий, по сюжетным и предметным картинкам, по схеме предлога и 

предложенным словам. 

На занятиях в старшей группе вместо термина “предлог” логопед 

использует термин “маленькое слово”. 

В подготовительной группе проводятся более сложные занятия, 

на которых дети обучаются: 

– понимать значения предлогов: из, с, над, из-за, из-под, через, 

между; 

– правильно употреблять их с существительными и прилагатель-

ными; 

– дифференцировать предлоги: из – с; над – под; из-под; из; из-за; 

из; 

– анализировать предложения с предлогом (определять количе-

ство слов в предложении, какой по счету предлог и т.д.); 

– составлять схему предложения с предлогом [4]. 

Формирование навыка использования предложно-падежных кон-

струкций у дошкольников с общим недоразвитием речи очень трудо-

емкий и длительный процесс, который должен быть правильно орга-

низован в тесной взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя. Необ-

ходимо придерживаться определённой последовательности, в начале 
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важно дать понятие о предлоге, объяснить значение каждого предло-

га, далее научить ребёнка дифференцировать предлоги, сочетать с 

нужными флексиями и, наконец, использовать в собственной речи. 

Работа над предложно-падежными конструкциями является важной 

составляющей в формировании грамматического строя речи. 
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HERENT SPEECH IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH  
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Abstract: The article discusses the issues of forming and improving 

the speech activity of junior schoolchildren with intellectual disabilities, 

which leads to difficulties in mastering the communicative function, dis-

ruption of interpersonal communication and learning. 
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Развитие связной речи является одной из главных задач по разви-

тию речи детей. Так как наглядный материал у детей усваивается 

лучше, использование мнемотаблиц дает возможность детям эффек-

тивнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, со-

хранять и воспроизводить ее. Особенность методики – применение не 

изображения предметов, а символов. Данная методика намного об-

легчает детям поиск и запоминание слов. 

Первоначально мнемотехника возникла как неотъемлемая часть 

ораторского искусства и предназначалась для запоминания длинных 

речей. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечиваю-

щих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение ин-

формации, и конечно развития речи [1, с. 29-31]. 

В.К. Воробьева отмечает, что с помощью мнемотехники решают-

ся следующие задачи: 

• Развитие связной и диалогической речи. 

• Развитие у детей умений с помощью графической аналогии, а 

так же с помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые 

сказки, стихи по мнемотаблицам и коллажам. 

• Обучение детей правильному звукопроизношению. Знакомство 

с буквами. 

• Развитие у детей умственной активности, сообразительности, 

наблюдательности, умение сравнивать и выделять существенные при-

знаки. 

• Развитие у детей психических процессов: мышления, внимания, 

воображения, памяти (различные виды). 

https://www.maam.ru/obrazovanie/mnemotehnika
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• Содействие решения школьниками изобретательских задач ска-

зочного, игрового, экологического, этического характера и др. [4, 

с. 102–115]. 

У младших школьников с нарушением интеллекта, как отмечает 

Р.И. Лалаева, есть свои особенности в формировании связной речи, то 

есть имеются особенности в формировании диалогической и моноло-

гической речи, кроме того, недостаточно развиты экспрессивная и 

импрессивная формы. Дети с трудом вступают в разговор с взрослы-

ми, не всегда адекватно реагируют на обращенные к ним реплики, за-

трудняются в переключении с позиции слушающего на позицию го-

ворящего, и наоборот: не выражают заинтересованности в получении 

информации [2, с. 224].  

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложно-

му. 

Начинаю работу с простейших мнемоквадратов, чтобы последо-

вательно переходить к мнемотаблицам. 

Ребенок начинает знакомиться с художественной литературой в 

раннем детстве. Но далеко не каждый может понять авторскую мысль 

и ответить на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

В помощь детям использую мнемоквадраты. Данные схемы по-

могают детям самостоятельно определять главные свойства и призна-

ки рассматриваемого объекта, обогащать словарный запас. Учиты-

ваю, насколько ребенок освоил принцип замещения. Дети легче запо-

минают образы, если цвет соответствовал герою: лиса рыжая, ягода 

красная. Позже усложняем или заменяем другой заставкой: изобража-

ли персонажа в графическом виде: лиса состояла из оранжевых гео-

метрических фигур (треугольника и круга, медведь – большой корич-

невый круг и т.д. [1, с. 29–31]. 

Для того чтобы понять основную последовательность и связность 

текста, удержать его в памяти, детей знакомят с мнемодорожкой. Это 

дидактический материал, схема, в которую занесена определённая 

информация. Поскольку она вначале незнакома детям, взрослый бе-

рет на себя обучающую роль, т.е. доводит до детей содержание, кото-

рое вложено в мнемодорожку. 

Поняв алгоритм работы с мнемодорожкой, дети легко осваивают 

обучающие мнемотаблицы – это графическое или частично графиче-

ское изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета 

рассказа [26]. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, 

изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 
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Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 

информация [1, с. 29–31]. 

Использование мнемотаблиц, т.е. схем, в которых заложена опре-

деленная информация ставит своей целью: закреплять различные ме-

тоды запоминания, расширять словарный запас, развивать образное 

восприятие, устную речь, умение связно говорить и рассказывать у 

учащихся. 

В работе с мнемотаблицами вводятся символы и картинки. Для 

изготовления этих картинок не требуются художественные способно-

сти: любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические 

изображения предметов и объектов к выбранному рассказу. Посте-

пенно осуществляется переход от творчества педагога к совместному 

творчеству ребенка со взрослым. Если на начальном этапе работы 

даются готовые схемы, то на следующем – коллективно обсудить раз-

личные версии и отобрать наиболее удачные варианты. 

Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, помогают детям выстраивать: строение рассказа, последо-

вательность и лексико-грамматическую наполняемость. 

Этапы использования мнемотаблиц по Т.А. Ткаченко: 

1 этап – Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изоб-

ражено. 

2 этап – Перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образы. 

3 этап – Осуществляется пересказ информации (сказки, рассказа), 

с опорой на символы (образы), т.е происходит отработка метода за-

поминания. 

4 этап – Делается графическая зарисовка мнемотаблицы. 

5 этап – Каждая таблица может быть воспроизведена ребенком 

при ее показе ему [30]. 

Работу с мнемотаблицами рекомендуется начинать с первокласс-

никами– на этом этапе лучше рисовать цветные мнемотаблицы, так 

как в памяти у детей остаются отдельные образы: лиса — рыжая, 

мышка — серая, елочка — зеленая, а для старших дошкольников — 

чёрно-белые.  

Работа по формированию связной речи у детей младшего школь-

ного возраста с интеллектуальными нарушениями проводилась в три 

этапа: подготовительный, основной, заключительный. 

На подготовительном этапе мы разработали перспективный план, 

на основе которого была организована образовательная деятельность 

с детьми.  
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В основном этапе нашей работы нами была проведена система 

занятий по формированию связной речи с использованием мнемотаб-

лиц. Работа над сформированностью связной речи младших школь-

ников с интеллектуальными нарушениями начинается с понятия о 

слове и связи слов в предложении. Пересказ текста обязательно начи-

нается с предварительного подробного анализа данного текста, с объ-

яснения значения непонятных незнакомых слов. Формированием 

связной речи начинается с работы над предложением и включает в 

себя следующие виды работ: 

1. Составление предложений по двум предметным картинкам 

мнемотаблицы (дедушка, газета; мама, посуда; девочка, платье; маль-

чик, конфеты). Далее предложения распространяются однородными 

определениями и другими членами предложения (Девочка надевает 

платье. Девочка надевает красивое красное платье. Маленькая девоч-

ка надевает красивое красное платье). 

2. Восстановление различного рода деформированных предложе-

ний, с перемешанными словами в мнемотаблице (стоят, в, цветы, вазе, 

синей). Восстановление предложений со словами в начальной форме 

(стоять, в, цветы, ваза, синяя). Восстановление предложений в мнемо-

таблице с пропуском слов (Цветы… в синей вазе); отсутствием начала 

(…стоят в синей вазе) или конца предложения (Цветы стоят в си-

ней…). 

3. Составление предложений с мнемотаблицами и демонстрацией 

действий с предметными картинками на фланелеграфе (предметные 

картинки вырезаны по контуру). 

Такой вид работы очень эффективен в закреплении в речи пред-

логов и предложно-падежных конструкций; позволяет моделировать 

ситуации, включая пространственные ориентиры. Например, котенок, 

диван (Котенок прыгнул на диван. Котенок спит на диване. Котенок 

сидит под диваном. Котенок ищет клубок за диваном и т.д.) 

Обучения устной связной речи младших школьников с интеллек-

туальными нарушениями проходит в несколько этапов: составление 

рассказов по картинке и серии сюжетных картинок (по наглядному 

восприятию), воспроизведение прослушанного текста, составление 

рассказа-описания, составление рассказа с элементами творчества. 

Далее полезно составлять модели прямо во время занятий, а так-

же учащиеся могут сами участвовать в рисовании и раскрашивании 

мнемотаблиц, самостоятельно подбирая образы или символы. Ис-

пользование схем, таблиц, моделей помогают детям преодолеть раз-

личные затруднения: самостоятельно определить при рассматривании 
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предмета его главные свойства и признаки. Установить последова-

тельность изложения выявленных признаков, удержать в памяти эту 

последовательность, которая является планом – рассказом описания. 

Мнемотаблицы можно использовать при составлении описатель-

ных рассказов об игрушках, посуде, одежде, временах года, овощах и 

фруктах, птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают де-

тям самостоятельно определить главные свойства и признаки рас-

сматриваемого предмета, установить последовательность изложения 

выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 

Описательные рассказы составляются детьми в начале занятия 

или в его конце. Для закрепления полученных знаний можно изгото-

вить с детьми альбомы по пройденной теме с рассказами и рисунками 

детей. Самое удивительное, что дети способны придумать свои соб-

ственные схемы-модели и мнемотаблицы, пользуясь известными им 

символами кодирования информации. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихо-

творений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию сти-

хотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. В младшем 

школьном возрасте у детей преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном непроизвольный характер. Зритель-

ный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, со-

провождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно 

быстрее запомнить текст. 

Этапы работы над стихотворением выделила Киреева О.Н. [30]: 

1. Выразительное чтение стихотворения. 

2. Сообщение, что это стихотворение дети будут учить наизусть. 

Затем еще раз чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 

3. Вопросы по содержанию стихотворения, помогая детям уяс-

нить основную мысль. 

4. Выяснить, какие слова непонятны детям, объяснить их значе-

ние в доступной для детей форме. 

5. Чтение отдельно каждой строчки стихотворения. Дети повто-

ряет ее с опорой на мнемотаблицу. 

6. Ученики рассказывают стихотворение с опорой на мнемотаб-

лицу. 

7. Ученики по памяти зарисовывают мнемотаблицу. 

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях 

существуют модельные схемы. 
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Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для со-

здания монологов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

При ознакомлении с художественной литературой и при обуче-

нии составлению рассказов широко используется мнемотехника. 

Вместе с детьми беседуем по тексту, рассматриваем иллюстрации и 

отслеживаем последовательность заранее приготовленной модели к 

данному произведению. А в более старшем возрасте – дети сами под 

руководством взрослого учатся выбирать нужные элементы модели, 

последовательно их располагать в единую модельную цепь, которые 

необходимы для пересказа литературного произведения. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творче-

ства учителя к совместному творчеству с учеником. Если на началь-

ном этапе работы даю готовые схемы, то на следующем - коллективно 

выдвигаем и обсуждаем различные версии и отбираем наиболее удач-

ные варианты, т.е. здесь педагог выступает как равноправный парт-

нер, который незаметно помогает ученику находить и выбирать 

наиболее удачные решения, оформлять их в целостное произведение. 

Постепенно ребенок начинает проявлять творческую самостоятель-

ность, т.е. мнемотаблицы создаем, придумываем вместе, сообща. 
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В нашей исследовательской работе понятие «жизненные компе-

тенции» раскрывается, как комплекс знаний, умений, навыков, по-

средством которых ребёнок проходит путь социализации в обществе. 

Деятельность, направленная на введение детей в социальную, пред-

метную среду, специфична и сложна. Смысл такой работы заключает-

ся в поиске индивидуальной дозы, целенаправленного расширения 

жизненного опыта ребёнка, его ежедневных социальных контактов [9, 

с. 74]. 

В особо сложных условиях находятся родители, имеющие детей с 

явно выраженными интеллектуальными нарушениями. Они нуждают-

ся в особой медико-социальной, психологической, педагогической 
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помощи. С момента рождения такого ребёнка родители испытывают 

сильный стресс, являющийся причиной формирования такого явле-

ния, как индивидуализация семьи, что, в свою очередь, может спро-

воцировать развитие у детей вторичных нарушений умственных спо-

собностей. 

В более выгодном положении оказываются родители, воспиты-

вающие ребёнка с умеренно выраженным умственным отставанием. 

Но, в любом случае нужно помнить, что качество жизни «особых» де-

тей непосредственно зависит от условий, которые сумела уму создать 

семья, образовательная и окружающая среда.  

Гармоничная семья, один из самых важных ресурсов, используе-

мых для воспитания духовно-нравственных ценностей ребёнка. 

Именно семья формирует у детей чувство защищённости, эмоцио-

нального благополучия в социуме. Кроме этого, семья имеет большие 

возможности, чтобы обеспечить мобильность и гибкость психики де-

тей и подростков, устойчивость их к стрессовым ситуациям, быструю 

адаптацию к образовательному коллективу. В связи с этим необходи-

мо принимать меры к повышению авторитета семейных отношений, 

решению социальных проблем семьи, способствовать реализации се-

мьёй своих функций воспитания, образования [3, с. 32]. 

Не случайно среди важнейших национальных ценностей семья 

занимает особое положение, на что указывают положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РФ, а так-

же статьи обновлённых Федеральных государственных образователь-

ных стандартов.  

Проблемы интеграции в обществе детей, имеющих нарушения 

психического развития, невозможно рассматривать без решения про-

блем интеграции в обществе семей с «особым» ребёнком. 

Чтобы решить выше обозначенные проблемы, родители должны 

обладать целым комплексом знаний, включая такие области, как пе-

дагогика, психология, современное право. Однако, самостоятельно их 

получить достаточно трудно. Поэтому родителям необходимо по-

мочь, организовав эффективную систему поддержки семей с ум-

ственно отсталыми детьми. Не имея такой поддержки, родители не 

смогут получить достаточно информации, необходимой для полно-

ценного воспитания «особого» ребёнка. 

По данным опросов, проведённых Бирюковой А.Л., родители де-

тей с серьёзными психическими отклонениями, в своём большинстве 

не компетентны в вопросах создания для ребёнка адекватной для его 

состояния и уровня развития жизненной среды. Они не умеют разви-
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вать у своих детей навыки повседневной жизни, не ориентируются в 

технологиях реабилитации. Не хватает им и знаний о своих правах на 

специализированную медицинскую помощь, меры социальной под-

держки [1, с. 43]. 

Как было указано выше, факт появления в семье «особого» ре-

бёнка провоцирует у родителей сильный стресс, который негативно 

сказывается на их психике. Не имея необходимых знаний и информа-

ции, родители детей с психическим отставанием в развитии, в основ-

ном обращаются за помощью в медицинские организации, тем самым 

начиная «лечить» своего ребёнка. 

Часто родители не понимают, какую роль в воспитании «особо-

го» ребёнка они играют, не знают, каким образом выразить к нему 

свою любовь, проявить заботу, чтобы он чувствовал себя эмоцио-

нально комфортно и нормально развивался. В связи с этим, проблема 

установления доброжелательных, партнёрских отношений между се-

мьёй, воспитывающей ребёнка с умственным отставанием в развитии, 

и образовательной организацией, имеет важное значение [7, с. 89]. 

В основе современного образования лежит компетентностный 

подход, являющийся ориентиром модернизации современной систе-

мы образования, дополняя её новыми технологиями, методами, 

направленными на саморазвитие обучающихся, их мотивацию на 

проявление инициативы, творческих способностей, развивающий 

критическое мышление и нацеливающий на конкретный результат.  

Одной из главных задач участников образовательного процесса 

является развитие жизненных компетенций у детей с различными 

нарушениями развития. Данная задача стоит и перед родителями та-

кого ребёнка в определённой части. Для её решения необходимо 

сформировать у ребёнка следующие компетенции [6, с. 67]. 

- начальные навыки социального поведения и коммуникаций, не-

обходимых для решения личных житейских ситуаций; 

- базовые формы поведения, актуальные для жизни человека с 

особой психофизикой организма; 

- представление о формах, правилах, нормах поведению с людь-

ми, в зависимости от их социального статуса. Например, с педагога-

ми, сверстниками, незнакомыми людьми; 

- способностей прилагать усилия для выполнения правил самооб-

служивания, практической деятельности; 

- понимание основных норм этики и способность руководство-

ваться ими в конкретных ситуациях; 

- чувства отзывчивости, сопереживания; 
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- готовность контролировать своё поведение в различных случа-

ях, регулируя его социальными правилами, принятыми в обществе, и 

учитывая свои возможности; 

- готовность выполнять нормы санитарии и гигиены в повседнев-

ной жизни; 

- активную жизненную позицию, стремление к самостоятельно-

сти, веры в свои силы; 

- стремление принимать личное участие в общественных меро-

приятиях, праздниках, организуемых в образовательном учреждении, 

дома. Желание радовать близких людей; 

- понимание взаимосвязи собственной жизни с законами приро-

ды; 

- внимание, интерес к окружающему миру, изменениям, проис-

ходящих в нём, их изучению, осмыслению собственных действий во 

взаимосвязи с окружающей средой; 

- доброжелательное отношение при общении с другими людьми, 

открытость и интерес к коммуникациям; 

- желание расширять опыт общения с близкими людьми, сверст-

никами, взрослыми.  

Федеральные государственные образовательные стандарты ука-

зывают на необходимость реализации программы сотрудничества 

специалистов с семьёй обучающегося. В перечень задач данного вза-

имодействия входит сопровождение родителей «особого» ребёнка в 

виде консультаций, проведения специальным мероприятий. 

Так как дети с умеренной умственной отсталостью имеют си-

стемные нарушения психики, их учебную деятельность не оценивают 

по критериям общего образования. Таких детей обучают по специ-

альной индивидуальной программе развития (СИПР), обозначенной в 

ФГОС.  

Принципы организации предметно-развивающей среды «особых» 

детей, содержание учебной программы, методы и формы обучения, 

воспитания, оборудование и технические средства определяются на 

основе возможностей каждого ребёнка в отдельности, его потребно-

стями в образовании [12, с. 81]. 

Программу специального индивидуального развития начинают 

разрабатывать с момента приёма ребёнка в образовательное учрежде-

ние. 

В первую очередь, специалисты знакомятся с особенностями раз-

вития ребёнка, его семьёй. Затем организуется комплексное психоло-

го-педагогическое обследование, результаты которого станут основа-
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нием для разработки специальной индивидуальной программы разви-

тия, и определения условий её реализации. 

 К психолого-педагогическому обследованию детей с умственной 

отсталостью привлекаются различные специалисты, на основании за-

ключения которых составляется индивидуальный план развития ре-

бёнка. Это могут быть классный руководитель, учитель логопед, пси-

холог, дефектолог и др. Если присутствие родителей не влияет на ре-

бёнка, к такому обследованию они могут привлекаться. 

В рамках нашей исследовательской работы мы подробно рас-

смотрим пункт 8 специального индивидуального проекта развития, то 

есть программу, предусматривающую сотрудничество специалистов с 

семьёй, в которой воспитывается «особый» ребёнок. 

Родители детей с умеренной умственной отсталостью могут 

иметь многолетний опыт их воспитания, но при этом находиться в 

постоянной депрессии, так как испытывают перед ребёнком чувство 

вины за его проблемы. Они не видят существенных изменений в его 

развитии, в связи с чем не доверяют специалистам. 

К ошибкам в воспитании ребёнка родителями приводит недоста-

ток у них необходимой информации или искажённое её понимание, 

незнание своих прав в вопросах медицинской, психолого-

педагогической помощи. Бывает так, что неразрешённые трудности, 

недопонимание ситуации окружающими, становится причиной изо-

ляции семьи, её распаду. Всё это объясняет тот факт, что семьи с ре-

бёнком, отстающим в умственном развитии, не могут быть сразу го-

товы к взаимодействию со специалистами. Поэтому инициатива по-

мощи родителям должна исходить от специалистов. Именно они 

должны сделать первый шаг на пути к целенаправленному сотрудни-

честву [8, с. 237]. 

Выше изложенное объясняет и то, что при реализации положений 

раздела 8 СИПР, необходимо учитывать готовность и степень взаи-

модействия родителей с образовательным учреждением, а так же их 

отношение к ребёнку. 

Задачами программы специального индивидуального развития 

(по разделу 8) являются [2, с. 641]. 

1. Психологическая помощь родителям «особого» ребёнка, 

этапы и содержание которой определяются по результатам психоло-

гической диагностики, дающей информацию о нарушениях во внут-

рисемейной жизни, причинах, не дающих адекватно развиваться ре-

бёнку. 
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По желанию родителей, они могут привлекаться к работе в груп-

пах психокоррекции, где они совместно с другими родителями, будут 

обсуждать психологические проблемы семьи. В программе работы 

данных групп предусмотрены консультации родителей психологом. 

2. Повышение педагогических знаний родителей, информи-

рование их об особенностях развития и потребностях ребёнка с уме-

ренной умственной отсталостью.  

Семьям с детьми, которые характеризуются нарушением интел-

лекта, необходима социально-педагогическая поддержка. Но, разви-

тие такого ребёнка во многом зависит от семейного благополучия, 

стремления родителей правильно воспитывать «особого» ребёнка, 

участвуя в его физическом, духовном становлении. 

3. Убеждение родителей лично участвовать в разработке и 

реализации программы индивидуального развития ребёнка. 

Во время приёма «особого» ребёнка в образовательное учрежде-

ние, администрация подписывает с родителями договор об образова-

нии. В договоре подробно описываются: ответственность сторон; обя-

занности образовательного учреждения и родителей. В частности, ро-

дители обязаны выполнять те рекомендации, которые дают им специ-

алисты в плане воспитания, обучения ребёнка в образовательном 

учреждении и на дому [1, с. 287]. 

Целью реализации СИПР является приобретение обучающимся 

необходимых жизненных компетенций, позволяющих ему в дальней-

шей жизни самостоятельно принимать решения в повседневной жиз-

ни, включаться в жизнь общества в доступных для него пределах. 

Необходимо отметить, что СИПР разрабатывается сроком на 

один год. Составление программы предусматривает участие специа-

листов образовательной организации, работающих с ребёнком, и его 

родителей. Предусматривается, что родители могут знакомиться с 

учебниками и другими методическими материалами, а также выби-

рать некоторые учебные предметы, направления внеурочной деятель-

ности. Обычно, курсы внеурочной деятельности выбирают в марте-

апреле, путём анкетирования родителей.  

Специальная индивидуальная программа развития указывает, что 

не менее одного раза в шесть месяцев необходимо проводить монито-

ринг успехов обучающегося в учебной деятельности. Итоги такого 

исследования оформляются в виде записей в дневнике наблюдения и 

закрепляются в характеристики на ученика за прошедший учебный 

год, которая используется для составления СИПР на следующий год.  
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Итоговые достижения оцениваются с позиции возможностей ре-

бёнка. Целью образования в этом случае является максимально воз-

можное развитие у «особых» детей жизненных компетенций.  

Таким образом, специальные индивидуальные программы разви-

тия должны решать следующие задачи: [4, с. 82] 

1. Выработка единых требований к ребёнку с умеренной ум-

ственной отсталостью, которыми он должен руководствоваться в се-

мье и образовательном учреждении.  

Педагогу необходимо изучить микроклимат в семье обучающего-

ся путём ознакомления с имеющимися в образовательной организа-

ции документами, беседами с родителями и самим учащимся. Класс-

ный руководитель наблюдает за деятельностью ученика во время 

урочной и внеурочной работы, собирает информацию и заносит её в 

«Дневник наблюдения».  

2. Обмен информацией. 

В течение всего учебного года необходимо организовать полно-

ценный процесс обмена информацией между образовательной орга-

низацией и родителями обучающегося с целью оценки результатов 

обучения, коррекции программы развития, ознакомления с мнение 

родителей об эффективности образовательной программы. Обмен 

информацией предусматривает проведение родительских собраний, 

индивидуальных встреч педагога с родителями, общение по телефо-

ну, в интернет сообществах, на сайте образовательного учреждения и 

другими способами.  

Информацию об образовательном процессе, культурной жизни 

образовательного учреждения необходимо размещать на стендах в 

школе, школьном сайте. Она должна быть доступной и понятной для 

учащихся и их родителей. Администрация учебной организации, пе-

дагоги должны отмечать лучших учеников, победителей в конкурсах, 

активистов школьной жизни. Дополнительно необходимо планиро-

вать личные беседы специалистов с учениками и родителями, органи-

зацию открытых уроков, коллективное обсуждение видеозаписей и 

т.п. 

3. Привлечение родителей к личному участию во внеурочных 

мероприятиях образовательных учреждений [10, с. 97]. 

Главной целью таких мероприятий является создание продуктив-

ных контактов с родителями обучающихся, которые должны стать 

союзниками специалистов школы в воспитательном процессе. Чтобы 

правильно воспитывать «особого» ребёнка, родителям нужно оцени-

вать его в различных жизненных ситуациях, наблюдая за ним и его 
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контактами с другими деться. Поэтому важно, чтобы родители при-

сутствовали на классных мероприятиях и участвовали в их планиро-

вании. 

Подводя итог, считаем необходимым отметить, что именно парт-

нёрство семьи и учреждения образования позволит решить задачи, 

поставленные ФГОС и обозначенные в специальной индивидуальной 

программе развития. 

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-

вья (ОВЗ), планируется на основе диагностики, позволяющей опреде-

лить имеющиеся у ребёнка проблемы и обнаружить дефициты. Кроме 

этого, образовательно-воспитательная деятельность строится с учётом 

программы сотрудничества специалистов образовательной организа-

ции с родителями обучающихся, обеспечивающей сопровождение се-

мьи, привлекая её в участии в различных урочных и внеурочных ме-

роприятиях.  

ФГОС предусматривает возможность каждого учащегося, в неза-

висимости от проблем с интеллектуальным развитием, участвовать в 

образовательном процессе. При этом, в каждом случае индивидуаль-

но определяется программа обучения, предметно-развивающая среда, 

содержание учебных программ и коррекционных курсов, формы и 

методы обучения с учётом образовательных потребностей ребёнка и 

его возможностей.  

С введением федеральных государственных образовательных 

программ у детей с нарушениями развития и их родителей появилось 

больше возможностей реализовать свои права на обучение и помощь 

специалистов в воспитании «особого» ребёнка. Этот момент очень 

важен, так как ещё совсем недавно многие дети с нарушениями ин-

теллектуального развития считались необучаемыми и были исключе-

ны из образовательного пространства [5, с. 26]. 

Постепенно педагогика и психология накапливала опыт работы с 

детьми, имеющими ограниченнее возможности здоровья. Данный 

процесс особенно активизировался в последние 20 лет. Однако мно-

гие разработки и идеи не были систематизированы и не представлены 

для ознакомления заинтересованными сторонами.  

В настоящее время имеются общие представления о построении 

работы с детьми, характеризующимися умеренной умственной отста-

лостью. Многие практики успешно используются в учреждениях об-

разования. При этом нужно отметить, что до сих пор не выработаны 

единые требования к содержанию образования и его результатам, 

применительно к детям с нарушениями интеллекта.  
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Отдельно отметим, что новые ФГОС позволяют развивать психо-

лого-педагогическую помощь «особым» детям, способствуют реше-

нию вопросов кадрового дефицита специализированных учебных за-

ведений, материально-техническому обеспечению образовательных 

организаций.  
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Отечественные специалисты выделили разные компоненты, 

являющиеся предпосылками усвоения письма и овладения 

письменной речью. Одни авторы указывают на достаточный уровень 

развития устной речи, поскольку в процессе развития устной речи 

формируется умение различать внутренний смысл слова и соотносить 

его с внешним звуковым образом, обнаруживать и воспроизводить 

грамматические связи между словами. Другие уделяют внимание 

неречевым предпосылкам, например, сформированности оптико-

пространственного восприятия, как необходимого условия 

ориентирования на листе бумаги и в различных образах букв 

(письменных и печатных, строчных и прописных), и достаточности 

моторных навыков для одновременной реализации нескольких 

моторных операций (движения руки, органов артикуляции у младших 

школьников, органов зрения при зрительном контроле графомоторных 

операций) [3]. 

А.Р. Лурия, как последователь Л.С. Выготского, указывал на 

психологическую составляющую письма и подчеркивал важность и 

необходимость саморегуляции и самоконтроля в процессе письма [2]. 

Процесс фонематического письма заключается в кодировании с 

помощью принятых знаков (графем) звуков устной речи (фонем) и 

обеспечивается последовательной реализацией следующих операций: 

1) анализ звукового состава слова, выделение фонем и 

определение их последовательности; 

2) перекодирование выделенной фонемы в графему — ее 

графический образ; 

3) перевод оптического образа буквы в нужное графическое 

начертание — кинему. 

Этот психофизиологический механизм требует достаточности 

фонематического восприятия, правильного звукопроизношения и 

четкого артикулирования, сформированности фонематического анализа 

и синтеза. Недостаточность какой-либо из перечисленных 

предпосылок проявляется нарушением письма, например, 

недостаточность фонематического восприятия на письме проявляется в 

виде пропусков или смешения букв, обозначающих акустически 

неулавливаемые ребенком фонемы. Нечеткая или неправильная 

артикуляция звуков нарушает процесс верного звукового анализа слова 

и выбора нужных фонем. Несформированность фонематического 
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анализа и синтеза на письме приводит к пропуску букв и слогов, 

вставкам, перестановкам букв и слогов [1]. 

Таким образом, психофизиологический механизм письма 

предполагает зрелость и нейрофизиологической основы, и 

психологической. Под нейрофизиологической основой понимается 

функциональная зрелость и полноценное взаимодействие 

анализаторных систем мозга (слуховой, зрительной, двигательной) в 

процессе восприятия, соотнесения и перекодирования сенсорной 

информации. Психологический уровень предполагает достаточность 

психических функций и процессов, необходимых для реализации 

процесса письма, – внимания, памяти, мышления, а также 

психологической составляющей процесса письма, а именно мотивации, 

волевого усилия и саморегуляции. 

У нормотипичного школьника необходимая основа продолжает 

развиваться в ходе обучения грамотному письму и письменной речи. 

Нарушения звукопроизношения или недостаточность фонеметического 

восприятия при достаточном психологическом базисе не мешают ему 

«узнавать» слово в контексте и верно анализировать его звуковой 

состав. 

Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости, которые 

составляют в коррекционных школах наиболее многочисленную 

группу, испытывают трудности при овладении качественным письмом, 

а письменная речь им оказывается не доступной по причине грубого 

недоразвития познавательных процессов, которое признано ведущим 

звеном дефекта. Структуру дефекта осложняют функциональная 

недостаточность высших психических функций (внимание, память, 

мышление, речь) и расстройства эмоционально-волевой сферы. 

Взаимосвязь между интеллектуальной недостаточностью и низким 

уровнем развития устной речи проявляется в существенном различии 

объемов активного и пассивного словаря: с одной стороны, низкая 

познавательная активность и отсутствие мотивации более точного 

описания увиденных признаков, действий, отношений между людьми, 

предметами, явлениями не дают развиваться лексике. В свою очередь, 

недостаточность лексических средств тормозит познавательную 

активность. У учащихся с интеллектуальной недостаточностью не 

развита ориентировка в окружающем мире, их способности 

недостаточны для установления временных, пространственных и 

причинно-следственных связей между объектами и явлениями. Именно 

поэтому словарь школьников с умственной отсталостью 

характеризуется как «ограничен (резко ограничен) обиходно-бытовой 
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лексикой». Например, при описании социально-бытовой ситуации 

школьники используют простые формулировки по типу 

«субъект+предикат»: «он встал, и она села» вместо «мальчик уступил 

место пожилой женщине». Вследствие непонимания смыслового значения 

ситуации учащиеся часто не выявляют связи между объектом и субъектом 

действия и поэтому не уделяют внимания синтаксической связи слов в 

предложении. Это является причиной многочисленных аграмматизмов, 

пропусков, искажений, перестановок, семантических замен (например, «на 

льду видны блёстки» вместо «на льду видны доски»). 

Основной причиной нарушений устной речи и письма у умственно 

отсталых школьников является не дефектность какого-либо анализатора, а 

неполноценность его функционирования, обусловленное 

интеллектуальным нарушением. Они не соотносят звуковой образ слова с 

его смысловым содержанием вследствие ограниченности представлений 

о предмете и низкой способности к абстрактному мышлению, что 

подтверждают характерные ошибки на письме («чернее ели» вместо 

«чернеют ели» или «темнеет тени» вместо «темные тени»). 

Недоразвитие аналитико-синтетической функции не позволяет 

учащимся с интеллектуальными нарушениями сосредоточиться и верно 

отразить звуковую последовательность слов. Именно интеллектуальный 

дефект в совокупности с недостаточностью кинестезий или нарушенным 

звукопроизношением является причиной морфологических замен 

(«усоновил» вместо «усыновил», «синие» или «синих» вместо «синий»). 

Интеллектуальные нарушения обуславливают нарушение 

психологической основы письма: инертность произвольного внимания, 

сосредоточение на акустически более выразительном звуке или 

зрительном образе буквы не позволяет ученику сохранить контроль над 

написанием всего слова. Поэтому возникают замены звуков в словах 

(«мододая» вместо «молодая»), персеверации («уборка картофелька» 

вместо «уборка картофеля»). 

Для школьников с интеллектуальными нарушениями характерна 

недостаточная дифференцированность зрительного восприятия: объект 

воспринимается ими глобально, без выделения характерных частей. Это 

является причиной неверного выбора среди оптически сходных букв. 

Другая причина замены оптически сходных букв — рассеянность и 

инертность внимания, которые провоцируют антиципации («нони» 

вместо «они»). 

Структура нарушений письма у учащихся с умственной отсталостью 

неоднородна. У одних школьников ведущим дефектом является 

недоразвитие различных сторон речевой функции (лексико-
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грамматического строя речи, фонетико-фонематической системы, 

операций языкового анализа и синтеза). У других в структуре нарушения 

наиболее значимыми являются затруднения в формировании графо-

моторных навыков и зрительно-моторной координации. 

Однако неполноценность работы одного анализатора или 

анализаторной системы в целом не является единственной причиной 

нарушений письма у таких детей. У учащихся с легкой умственной 

недостаточностью оказывается несформированной или существенно 

деформированной и психологическая, и нейрофизиологическая основа 

письма. Главной причиной дизонтогенеза являются интеллектуальные 

нарушения, которые выражены в недоразвитии познавательных 

процессов, инертности мышления, нарушении аналитико-синтетических 

операций. 
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Специфика логопедической работы в школе с интеллектуальны-

ми нарушениями обусловлена, с одной стороны, характером наруше-

ния высшей нервной деятельности, психопатологическими особенно-

стями ребенка, прежде всего снижением уровня аналитико-

синтетической деятельности, с другой стороны – особенностями ре-

чевого развития и структурой речевого дефекта. 

Р.И. Лалаева выделяет следующие особенности логопедической 

работы: 

1) В связи с тем, что у детей ведущим нарушением является 

недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс 

логопедической работы в школе с интеллектуальными нарушениями 

должен быть направлен на формирование мыслительных операций: 

Анализ – это разделение сложного предмета на составляющие его 

части или характеристики.  

Синтез – мысленный переход от частей к целому.  

Сравнение – установление сходства и различия между 

предметами.  

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их 

общим и существенным признакам.  

Абстракция – выделение существенных свойств и связей 

предмета и отвлечение от других, несущественных.  

Конкретизация – выделение нужного признака, свойства 

предмета или явления среди других, похожих на него или сходных с 

ним. 

Для работы можно использовать такие игры, как «Что не 

подходит?», «Подбери по форме», «Разложи по цвету», «Подбери 

картинку», «Что перепутано?», «Чего не хватает?», «Назови всех 

одним словом», «Разрезные картинки», «Расставим картинки по 

порядку» и многое другое [2]. 
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2) С учетом характера нарушений речи логопедическая работа 

должна проводиться над речевой системой в целом. У учеников си-

стемное недоразвитие речи и на каждом логопедическом занятии ста-

вятся задачи коррекции нарушений не только фонетико-

фонематической, но и лексико-грамматической стороны речи. 

3) В процессе логопедической работы важно основываться на 

принципе поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.). Необходим постепенный, по-

следовательный переход от одного этапа к другому, что связано с 

особенностями мыслительной деятельности этих детей.  

4) Максимальное включение анализаторов, актуализация ощуще-

ний разной модальности, использование максимальной и разнообраз-

ной модальности. Модальность – это, отражение внешних раздражи-

телей через определенные сенсорные системы. То есть, тот или иной 

раздражитель проходит только через канал, который может его распо-

знать и обработать. 

Всего таких систем пять: 

зрительная – она распознает цветные и световые раздражители; 

слуховая – воспринимает звуковые сигналы; 

обонятельная – различает запахи; 

вкусовая – определяет совокупность вкусов; 

кинестетическая – обрабатывает прикосновения. 

Следовательно, коррекционное развитие у детей с недостатками 

речи необходимо проводить с учетом их доминантной модальности, 

что соответствует соблюдению принципа природосообразности, т.е. 

формы выражения в отношении к ученику, как части природы, опи-

раться на дарования и природные силы ребёнка, согласовывать вос-

питание и обучение с природными стадиями развития [3] и индивиду-

ально-дифференцированного подхода. Это приводит к лучшему усво-

ению изучаемого материала. Ученику поэтому становится легче и ин-

тереснее справится с обучающими и коррекционными задачами заня-

тия. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья чувствует 

уверенность в своих силах, быстрее включается в работу, лучше за-

поминает, удерживает образцы верного звукопроизношения или дру-

гие задачи, следовательно, быстрее и качественнее происходит лого-

педическая работа. 

5) Коррекцию нарушений речи, выполнение артикуляционной 

гимнастики можно связывать с общим моторным развитием и пре-

имущественно тонкой ручной моторики, учитывая тесную связь в 

развитии ручной и артикуляторной моторики. Это может быть арти-
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куляционная гимнастика под ритмичную музыку, задания по оречев-

лению действий, элементы логопедической ритмики, фонетическая 

разминка [4]. 

6) Хорошо использовать в работе различные схемы для рассказы-

вания [5], мнемосхемы, мнемотаблицы, которые помогают при разу-

чивании поэзии, прозы, и т.п. Набор «Буквы и звуки» обучающий 

чтению, это – комплект, состоящий из 48 разноцветных букв, выпол-

ненных из пластика и силикона. Которые можно на ощупь оценить 

твердость и мягкость, на звук – звонкость и глухость. Этот набор поз-

воляет не только знакомить с особенностями звуков русского языка, 

производить фонетический разбор, также составлять слова. 

Хорошими помощниками являются игровые упражнения, лого-

педические игры с использованием технических средств обучения. 

7) Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранитель-

ному торможению, необходимо проводить частую смену видов дея-

тельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

Например, вместо физкультминутки, динамической паузы можно ис-

пользовать минутки расслабления с включением спокойной музыки 

или логопедические песенки, в зависимости от эмоционального со-

стояния детей. 

8) Необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления пра-

вильных речевых навыков в различных ситуациях это обусловливает 

необходимость тесной связи работы логопеда, учителей, воспитателя 

и родителей. 

9) Необходимо постепенно усложнять задания и речевой матери-

ал, любая задача должна быть максимально разложена на микрозада-

чи. Одновременное усложнение задания и речевого материала приво-

дит к невозможности его выполнения. 

10) Работа логопеда с особенностями в развитии осуществляется 

в более длительные сроки, чем работа с детьми с сохранным интел-

лектом. Необходимо также учитывать, что у детей с нарушениями ин-

теллекта несформированность контроля, слабость волевых процессов 

и это еще больше усложняет задачи логопеда.  

Нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями 

имеют сложную структуру. Они разнообразны по своим проявлениям, 

механизмам, стойкости и требуют дифференцированного подхода при 

их анализе. Характеризуются стойкостью, с большим трудом устра-

няются, сохраняются вплоть до старших классов.  
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Аннотация: Степень сформированности мелкой моторики 

напрямую влияет на развитие речи. Изобразительная деятельность 

является одним из способов развития тонких движений пальцев рук и 

речи. Нетрадиционная техника рисования «зендудлинг» способствует 

развитию графических умений и навыков, штриховки, готовит руку к 

обучению письму. 
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Abstract: Art is one of the ways to develop fine motor skills and 

speech. The non-traditional drawing technique «Zendoodling» promotes 

the development of graphic skills, speech skills and prepares the hand for 

learning to write. Classes are organized in such a way that they are aimed 
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not only at the development of artistic and graphic skills, but also at the 

correction of phonematic perception in children of senior preschool age. 
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Уровень развития речи детей и речевая способность зависит не 

только от тренировки артикуляционного аппарата, но и находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев рук [3]. 

У детей с нарушением всех сторон речи при недоразвитии фоне-

матического восприятия нарушена координация зрительно-моторная 

и слухо-моторная при выполнении каких-либо движений. Например, 

при срисовывании ребёнок допускает много ошибок, искажает рису-

нок. 

Как отмечает В.С. Васильева, часто у детей старшего дошкольно-

го возраста плохо развита мелкая моторика. Они ещё не могут точно 

управлять мелкими движениями рук, делают много лишних движений 

[2]. 

Т.Б. Филичева определила, что особенности моторного развития 

хорошо заметны в изобразительном творчестве детей. Дети с общим 

недоразвитием речи плохо ориентируются на листе бумаги. Им труд-

но провести прямую линию, нарисовать мелкие детали, и это в даль-

нейшем сказывается на письме [6]. 

Так как степень сформированности мелкой моторики напрямую 

влияет на развитие речи, то одним из способов её развития, а значит и 

речи, является изобразительная деятельность. 

Нетрадиционная техника «зендудлинг» это современная техника 

рисования, элементы которой можно использовать на занятиях по 

изодеятельности, в свободной творческой деятельности детей, а также 

на логопедических занятиях. 

Термин «зендудлинг» произошёл из соединения двух техник: 

«дудлинг» и «зентангл». Слово «дудлинг» состоит из слова «дудл», 

которое в переводе с английского языка означает «рисовать караку-

ли». Это бессознательный рисунок, рисунок-медитация. Неосмыслен-

ный процесс рисования простыми элементами [1]. 

Слово «зентангл» состоит из слова «тангл», которое в переводе 

означает путаница, переплетение, завитки. В технике «зентангл» ри-

суются ровные и аккуратные линии и элементы. Это осознанное ри-

сование с правилами [1]. 

«Зендудлинг» это рисование в графической технике, создание 

композиций, которые состоят из тончайших переплетенных геомет-
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рических фигур, повторяющихся прямых и изогнутых линий, штри-

хов и орнаментов, которые в итоге складываются в общий сложный и 

красивый узор [1]. 

«Зендудлинг» рисование стало отдельным направлением в искус-

стве. Этот стиль издавна использовался многими народами в росписи 

посуды, предметов быта, но в то время не имел названия. В современ-

ном мире эти элементы используются для украшения интерьера, ди-

зайна помещений, одежды, праздничных открыток, предметов декора 

[7]. 

Нетрадиционная техника рисования «зендудлинг» привлекает 

внимание детей, заинтересовывает их своей новизной и вдохновляет 

на интегрированные занятия по развитию речи и изодеятельности. 

Значение рисования велико и многогранно. С точки зрения лого-

педии рисование не только развивает у детей мелкую моторику и 

формирует пространственные представления, но и позволяет решать 

специальные задачи по развитию речи (обогащение словарного запа-

са, совершенствование связной речи, автоматизация правильного зву-

копроизношения) [3]. 

По наблюдениям В.С. Васильевой, в процессе рисования дети 

допускают большие неточности в передаче контуров изображаемых 

предметов. Для развития графических умений и навыков рекоменду-

ется детей обучать штриховке, отрабатывать основы рисования выра-

зительными средствами графики, научить владеть гелиевыми ручка-

ми. В этом процессе большое значение имеет зрительный контроль за 

движением рисующей руки, за линией [2]. 

Данная техника рисования представляет интерес для коррекци-

онной практики, в которой использование приемов и технологий в 

работе максимально бы активизировали старших дошкольников в 

процессе преодоления речевого недоразвития, несовершенств фоне-

матического восприятия: составление детьми фонематических сказок, 

выполнение мини-проектов (звуковые книжки-малышки) в технике 

«зендудлинг» [5]. Особо актуальной будет работа по коррекции и со-

вершенствованию фонематического восприятия у детей старшего до-

школьного возраста в процессе психолого-педагогической подготовки 

к обучению в школе [2]. 

Занятия организуются таким образом, чтобы они были направле-

ны не только на развитие художественных и графических умений и 

навыков, но и на коррекцию фонематического восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста. С этой целью педагог включает в за-
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нятие игровые задания и дидактические упражнения для развития фо-

нематического восприятия по теме рисования. 

Логопед осуществляет ознакомление детей с окружающим миром 

по теме рисования, уточняет и активизирует словарь, совершенствует 

связную речь, способствует формированию мелкой моторики, графи-

ческих навыков, зрительно-двигательной координации, умения ори-

ентироваться на листе бумаги [2]. 

В процессе рисования дети совершенствуют графические умения, 

координацию движений руки в выполнении штриховки, тренируют 

глазомер, развивают концентрацию и устойчивость внимания, точное 

зрительно-пространственное восприятие в составлении образов зна-

комых предметов на бумаге [4]. 

Обучение детей элементам «зендудлинг» рисования ведётся по-

степенно и начинается с ознакомления с историей возникновения, ха-

рактерными особенностями нетрадиционной техники, с узорами и 

орнаментами в окружающей обстановке [1]. 

Обучение штриховке и начертанию узоров это важная часть ра-

боты [4]. Умение свободно рисовать плавные линии важно для подго-

товки руки к обучению письму и формированию почерка в дальней-

шем [5]. 

Для того чтобы процесс обучения детей рисованию в современ-

ной графической технике «зендудлинг» был эффективным и способ-

ствовал развитию мелкой моторики, речи, фонематического восприя-

тия у детей старшего дошкольного возраста, педагогу необходимо 

подготовить необходимые материалы и оборудование, настольные 

дидактические игры и задания «Спирограф-линейка. Чудесные узо-

ры», «Повтори узор», «Найди такой же узор», «Сложи узор», «Дори-

суй», «Нарисуй по образцу», «Обведи узор», а также подготовить 

карточки – схемы с основными узорами, элементами «зендудлинг» и 

раскраски [3]. Можно предложить детям дорисовать картинку или 

придумать сюжет раскрашенного или нарисованного рисунка, соста-

вить рассказ из нескольких предложений [5]. 

Для коррекции фонематического восприятия и речевого развития 

на занятии используются дидактические пособия, такие как «Лишний 

слог», «Лишнее слово», «Звуковая мозаика», «Слоговая линейка», 

«Звуковой кубик», «Слоговое лото», «Собери чемодан», «Звуковой 

цветочек». 

Так же в занятия включаются словесные игры и задания на разви-

тие фонематических процессов, например, «Я различаю звуки», 

«Поймай звук», «Поймай слог», «Кто внимательнее?», «Договори», 
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«Рифмы», «Клубочек», «Живые слоги», «Делим слова на слоги», 

«Скажи наоборот». 

Важно учитывать характерные особенности обучения старших 

дошкольников рисованию в технике «зендудлинг». Педагогу следует 

показать детям, что штрихи и линии следует проводить без отрыва 

руки, плавно [4]. Необходимо учить детей планировать свою работу и 

использовать в рисунке разнообразные неповторяющиеся узоры и 

элементы; показать, как можно чередовать простые линии и штрихи, 

спирали, геометрические фигуры, фигуры неправильных форм [5]. 

Использование нетрадиционной техники рисования «зендудлинг» 

на занятиях в ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста способ-

ствует коррекции фонематического и зрительно-пространственного 

восприятия, мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

концентрации произвольного внимания, подготовке руки к письму.  

Таким образом, мелкая моторика и сформированность графиче-

ских умений и навыков имеет большое значение в развитии речи до-

школьника, а включение элементов рисования в нетрадиционной тех-

нике «зендудлинг» на занятиях по коррекции фонематического вос-

приятия способствует повышению эффективности коррекции и под-

готовке к обучению в школе. 
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В современной школе отмечается увеличение количества детей с 

ОВЗ, получающих образование в условиях общеобразовательной 

школы. Самую большую и разнородную группу среди детей с ОВЗ, 

как правило, составляют дети с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР).  
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Задержка психического развития – вариант психического дизон-

тогенеза, к которому относятся различные по этиологии, патогенезу, 

клиническим проявлениям и особенностям динамики состояния лег-

кой интеллектуальной недостаточности, занимающие промежуточное 

положение между интеллектуальной нормой и умственной отстало-

стью и имеющие тенденцию к положительной динамике при хорошо 

организованной реабилитационной работе [1]. Причинами возникно-

вения ЗПР могут быть как, органическая или функциональная недо-

статочность центральной нервной системы, соматические заболева-

ния, а также неблагоприятная социальная среда. 

Отечественным психиатром М.Ш. Вроно (1983) были выделены 

основные клинические признаки, характерные для всех форм задер-

жек психического развития:  

• Запаздывание развития основных психофизических функций 

(моторики, речи, социального поведения).  

• Эмоциональная незрелость.  

• Неравномерность развития отдельных психических функций.  

• Функциональный, обратимый характер нарушений [1]. 

Таким детям трудно соблюдать школьный режим, подчинятся 

правилам поведения т. е. обнаруживаются трудности школьной адап-

тации. Во время уроков они не могут усидеть на месте, вертятся, 

встают, перебирают предметы на столе и в сумке, лезут под стол. На 

переменках бесцельно бегают, кричат, часто затевают бессмысленную 

возню. Существенную роль в таком поведении играет и свойственная 

большинству из них гиперактивность. Учебная деятельность их ха-

рактеризуется низкой продуктивностью: они часто не усваивают за-

дания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное вре-

мя сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посто-

ронние стимулы [2]. 

Вопрос сопровождения детей с ЗПР отражён в работах многих 

авторов: Р.Д. Тригер, Н.Л. Белопольской, А.Д. Вильшанской, 

В.И. Лубовского, С.Г. Шевченко, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, и др. 

Однако о том, как организовать сопровождение детей данной катего-

рии в условиях инклюзивного обучения, известно очень мало. Нам 

известно, что при недостаточно грамотном психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ЗПР к среднему и старшему звену школы у 

этих учащихся могут усиливаться поведенческие расстройства и нега-

тивные реакции. 

Организация учебно-образовательного процесса в условиях ин-

клюзии имеет свою специфику. При условии соблюдения педагогами 
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специальных требований к обучению таких детей, они способны изу-

чить учебную информацию значительной сложности, рассчитанную 

на учащихся с нормальным развитием, соответствующим их возраст-

ной категории. 

1. С целью предупреждения переутомления, и для активизации 

умственной работоспособности во время занятий давать детям крат-

ковременную возможность для отдыха, чередовать интеллектуальные 

и физические нагрузки. Желательно включать на занятиях кинезиоло-

гические упражнения: «Рожки-ушки», «Кулак-ладонь», «Ухо-нос», 

«Лезгинка» и др. Не принуждать продолжать деятельность после 

наступления утомления. 

2. Избегать разного рода состязаний. Цель любого вида работы – 

качественное выполнение, а не быстрота. 

3. На любом из этапов работы – учет возможностей детей и инди-

видуальный подход. Адаптировать задания под развитие ребенка, 

увеличивая или сокращая объем работы. 

4. Обязательное включение в занятия заданий по коррекции всех 

познавательных процессов: игры на развитие внимания, памяти, вос-

приятия, мышления и т.д. Коррекцию проводить в доступной для де-

тей форме (игровой, учебной, форме общения).  

5. Не требовать незамедлительного ответа, давать время для об-

думывания. 

6. Для концентрации рассеянного внимания использовать приём 

неожиданности (изменение интонации, хлопки, колокольчик). 

7. Организация обучения в первую смену с достаточным време-

нем для отдыха и организацией питания. 

8. На каждом занятии проводить качественный организационный 

момент, поскольку часто у детей с ЗПР нарушена переключаемость с 

одного вида деятельности на другой. Это может быть игра: «Назови 

наоборот», «Рифмушки», «Назови ласково» «Цепочки из слов», отга-

дывание загадок, ребусов, чтение стихов по теме занятия, беседа об 

окружающем, пальчиковая зарядка и т.д. Это поможет детям пере-

ключится и настроиться на новое занятие. 

9. Для закрепления позитивного навыка письма применять прин-

цип «зеленой ручки». Метод «зелёной ручки» сформулировал ещё в 

80-е годы известный педагог Шалва Александрович Амонашвили. Он 

предложил учителям отказаться от красной ручки, которой они ис-

правляют ошибки в работах учеников, а вместо этого использовать 

зелёную ручку и выделять ей наиболее удачные фрагменты в тетради 

(красиво написанную букву, интересный способ решения и т.п.). 
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«Красная ручка» концентрирует внимание на ошибках. Глядя на 

исправления, школьник снова и снова переживает опыт неудачи, те-

ряет веру в собственные силы. «Зелёная ручка» выделяет лучшие мо-

менты, поднимает самооценку, мотивирует к дальнейшему развитию. 

А ошибки предложить детям найди самостоятельно. Учителю же по-

требуется только указать на наличие ошибки, например, подчеркнуть 

слово или сделать пометку на полях. Особенно актуально использо-

вать этот метод на занятиях коррекционных специалистов. 

10. Строгое дозирование материала. Необходимо делить инфор-

мацию на отдельные блоки и давать детям постепенно. Учебные рас-

сказы и демонстрации должны быть короткими (2–3 минуты). 

11. Обязательно после каждого этапа делать обобщение или вы-

вод о проделанной работе, используем приём «Узелки на память». 

Для этого дети совместно с педагогом составляют и вывешивают на 

доску (записывают в тетрадь, выкладывают схемы и пр.) основные 

моменты изучения темы или выводы, которые нужно запомнить. 

12. Темп подачи материала должен быть спокойным, ровным с 

многократным повторением основных моментов. Чтобы освоить ма-

териал или способ деятельности детям с ЗПР требуется многократное 

повторение, поэтому надо дать возможность действовать неоднократ-

но в одних и тех же условиях. 

13. Многоступенчатые инструкции необходимо делить на части, 

формулировать предельно четко и конкретно. Например, вместо ин-

струкции «составь рассказ по картинке» целесообразно сказать: «по-

смотри на картинку: кто здесь нарисован? что они делают? расска-

жи». 

14. В работе стараться активизировать не только механическую 

память, но и задействовать смысловую. Нужно помочь ребенку за-

помнить информацию, опираясь на ассоциации, т.е. осмыслить мате-

риал. Осмысленный материал запоминается быстрее и, как правило, 

на всю жизнь. 

15. Для подкрепления устных инструкций на занятии использо-

вать наглядные материалы, зрительные опоры (схемы, таблицы, ри-

сунки, образцы и прочее), но не увлекаться, тщательно подбирать 

наглядный материал, что бы лишние детали не отвлекали внимание 

учеников. 

16. При объяснении материала активизировать работу всех анали-

заторов (двигательного, слухового, зрительного, кинестетического). 

Дети должны слушать, видеть, проговаривать и т.д. 
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17. Педагогическое воздействие должно быть непрерывным и 

опираться на ранее сформированные навыки и умения. Программа 

должна строиться на основе концентрического размещения материа-

ла, при котором одна и та же тема изучается на протяжении несколь-

ких лет с постепенным наращиванием учебного материала. 

18. Учить детей с ЗПР планированию своей деятельности, так как 

этот этап очень часто бывает нарушен. Педагогу нужно организовать 

ориентировку в задании, помочь выбрать способ работы, совместно 

продумать план выполнения задания, учить работать по алгоритму, 

оценивать выполнение своей работы на каждом из этапов и соотно-

сить результат с конечной целью. 

19. Систематически использовать игровые формы и приемы как 

наиболее адекватный путь включения школьников с ЗПР в учебную 

работу. 

20. Создание максимально спокойной обстановки на уроке или 

занятии. Поддержание атмосферы доброжелательности и психоэмо-

ционального благополучия. 

21. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих 

силах, создавать ситуацию успеха, в которой ребёнок может проявить 

свои сильные стороны. Причём степень сложности заданий должна 

возрастать постепенно, пропорционально возможностям, тогда ребё-

нок будет чувствовать себя успешным. 

22. Поощрять даже небольшие успехи и достижения детей. Необ-

ходимо прибегать к дополнительному стимулированию учебной дея-

тельности (похвала, жетоны, наклейки). 

23. Дети должны испытывать чувство удовлетворенности и чув-

ство уверенности, поэтому необходимо создать доверительные отно-

шения между педагогом и учениками. 

24. В случае затруднений при выполнении заданий ребенку 

должна быть предоставлена возможность быстрого обращения за по-

мощью к педагогу.  

25. Дифференцированная оценка (не сравнивать результаты ре-

бенка с другими, а только с прошлыми результатами ребенка). 

26. Не снижать оценку за почерк.  

Чем раньше будут созданы адекватные условия обучения и вос-

питания, тем успешнее будет преодолена проблема в обучении и вос-

питании детей с ЗПР. В целом при работе с данной категорией воспи-

танников педагоги должны владеть информацией о природе наруше-

ния и выстраивать работу, опираясь не только на актуальные возмож-

ности ребёнка, но и на «зону ближайшего развития», подбирать соот-
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ветствующие приёмы и методы обучения. Успешное обучение детей в 

условиях инклюзивного образования невозможно без согласованной 

командной работы специалистов сопровождения (педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога и др.), 

без комплексного воздействия на обучающихся для преодоления 

негативных тенденций их развития и без доверительных партнерских 

отношений с родителями и близкими ребенка.  
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Одним из актуальных вопросов в дефектологии является оказание 

логопедической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. Особое внимание в процессе коррекции речи необходимо 

уделить детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Интеллектуальные нарушения непосредственно 

влияют на процесс развития речи. Дети указанной нозологии 

овладевают речевым навыком намного позже своих сверстников, что 

сказывается на процессе социализации, обучения и воспитания. 

В рамках данной статьи рассмотрим специфику формирования 

фонетической стороны речи у обучающихся младших классов с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

возможности логоритмики в процессе коррекции звукопроизношения 

у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Произношение звуков предполагает хорошо координированную 

работу всех речевых органов, что вызывает серьезные затруднения 

для умственно отсталых детей. У детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отмечается общее недоразвитие 

речевой моторики. Кроме того, у детей данной нозологии могут 

наблюдаться параличи и парезы речевой мускулатуры, что приводит к 

ограничению овладения правильным произношением звуков. 

Вследствие этого у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) процесс формирования 

фонетической стороны речи происходит с затруднениями. 

Характерными являются ошибки в области звукопроизношения.  

Достаточно длительный период занимает этап автоматизации 

звуков. Умственно отсталые дети испытывают затруднения в 

процессе контроля над собственной речью.  

Поэтому в процессе коррекции дефектов звукопроизношения 

следует уделять большое внимание правильной организации 

логопедической работы, выбору методов и технологий, 

способствующих формированию правильного звукопроизношения у 

умственно отсталых детей. Существенную помощь в коррекции 

дефектов звукопроизношения может оказать логоритмика. 

Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения 

и воспитания лиц с различными аномалиями развития, в том числе и с 

речевой патологией, средствами движения, музыки и слова. 

Логопедическая ритмика, являясь составной частью коррекционной 

ритмики, воздействует на моторику и речь [1]. 

При условии учета психологических и физиологических 

особенностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выбора доступных логоритмических упражнений, 

целенаправленном и систематическом их применении логоритмика 

может оказать положительное влияние на развитие крупной, мелкой и 

артикуляционной моторики и различных компонентов речи. 

Сочетание движения, музыки и речи на логоритмических занятиях 

повышает эффективность логопедической работы в целом. Следует 

отметить, что на логоритмических занятиях развитие психомоторики 

осуществляется на неосознанном, непроизвольном уровне. 



364 

 

С целью проверки эффективности применения логоритмики в 

процессе коррекции звукопроизношения была организована опытно-

экспериментальная работа на базе МБОУ «Верещагинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» г. Верещагино с сентября 2023 

года по март 2024 года. 

В исследовании участвовали 10 детей с легкой умственной 

отсталостью в возрасте 7-8 лет, 5 из них составили 

экспериментальную группу и 5 детей контрольную. 

В качестве диагностического инструмента использовалась 

методика для обследования звукопроизношения по Е.Ф. Архиповой. 

Обследование показало, что в картине нарушений 

звукопроизношения большое место занимают смешения звуков. 

Наиболее распространенными оказались смешения свистящих и 

шипящих звуков ([с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ч], [с]-[щ]), а также сонорных 

([р]-[л]). У двоих детей выявлено искаженное произношение звуков, 

преимущественно межзубное произношение свистящих, а также 

увулярное и велярное произношение звука [р]. Также наблюдалось 

отсутствие звуков. 

С целью коррекции дефектов звукопроизношения была 

разработана программа на основе логоритмики. Занятия проходили 

фронтально с детьми экспериментальной группы два раза в неделю.  

Логоритмические занятия были построены на основе личностно 

ориентированного подхода, предусматривающего учет 

психофизиологических особенностей развития обучающихся 

младших классов с легкой степенью умственной отсталости. 

В рамках логоритмических занятий применялись дыхательная, 

артикуляционная и мимическая гимнастика под соответствующее 

музыкальное сопровождение. Для развития мелкой моторики и 

активизации зоны коры головного мозга, отвечающей за 

двигательный контроль речи, применялась пальчиковая и 

сопряженная гимнастика. 

Для автоматизации и дифференциации звуков широко 

применялись чистоговорки, проговаривание которых проводилось 

под музыку. На занятиях для автоматизации поставленных звуков в 

слогах и словах также применялись упражнения и игры со стихами. 

Например, предлагалось «рассказать» стих руками. Стихотворные 

произведения помогали детям с умственной отсталостью легче 

преодолеть трудности произношения. Кроме того, применялись 

считалки, потешки, в которых каждый ритмический акцент 
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сопровождался движением руки. Такие малые фольклорные формы 

были понятны детям по содержанию. Все движения показывались 

логопедом, вводились с учетом постепенного нарастания сложности. 

Особый интерес у детей вызывали логопедические песенки, а 

также песни, сопровождаемые движениями частей тела. 

Кроме того, в структуре логоритмического занятия были 

упражнения под музыку, направленные на развитие общей моторики. 

Завершались занятия упражнения на релаксацию, нормализацию 

дыхания. 

Содержание занятий по логоритмике было связано с лексической 

темой и определенным звуком. 

Таким образом, на логоритмических занятиях материалом 

являлись звуки, слоги, слова, фразы, тексты, стихи, которые 

произносились в сочетании с разнообразными движениями, музыкой 

и пением. Их подбор осуществлялся с учетом состояния уровня 

развития речи и степени сформированности произносительных 

навыков у детей. 

На каждом занятии в процессе работы по автоматизации и 

дифференциации звуков проводилась работа над долготой, 

слитностью, темпом, ритмом, силой и высотой голоса, интонацией.  

В ходе работы также широко использовались графики движений, 

записи музыкальных произведений, песен, дидактические пособия, 

спортивный инвентарь, предметные и сюжетные картинки. 

Дети с удовольствием и с интересом посещали логоритмические 

занятия, так как каждое занятие насыщено интересными сюжетами и 

играми. В ходе занятий для каждого ребенка создавалась ситуация 

успеха, в котором он мог показать свои возможности. Контрольный 

этап эксперимента показал положительную динамику в коррекции 

дефектов звукопроизношения у детей экспериментальной группы. 
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Введение и реализация в системе Российского образования 

ФГОС   НОО   ОВЗ нацеливает на достижение планируемых образо-

вательных результатов, в составе которых выделяют три группы: 

предметные, метапредметные, личностные. В содержании рабочей 

программы по английскому языку, составленной на основе федераль-

ной рабочей программы по учебному предмету «Иностранный (ан-

глийский) язык» в разделе предметных результатов прописано, что по 

окончании первого года обучения по английскому языку (2 класс) 

ученик должен знать и использовать в своей речи 200 лексических 

единиц. В 3 классе не менее 350 лексических единиц (слов, словосо-

четаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лекси-

ческих единиц, усвоенных на первом году обучения. В 4 классе уче-

ник должен распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
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не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшеству-

ющие годы обучения [1]. 

Однако в ГКОУ   УР «Школа-интернат № 13» обучаются школь-

ники с тяжелыми нарушения речи (далее – ТНР), у которых сохранен 

слух, первично не нарушен интеллект. Речевые нарушения затрудня-

ют овладение учебной программой по английскому языку по причине 

имеющихся нарушений звуко-слоговой структуры слова и замедлен-

ного запоминания новых слов. 

В то же время обучающиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп. 

Учитывая психофизиологические особенности и познавательный 

интерес к предмету обучающихся с ТНР начальной школы, был опре-

делен способ, позволяющий решить данное затруднение через ис-

пользование игровых приемов на уроках английского языка. 

Игровые моменты являются одной из уникальных форм обуче-

ния, они позволяет сделать увлекательной и интересной работу уча-

щихся с ТНР начальных классов на уроках английского языка. Зани-

мательность игры делает положительно окрашенной монотонную де-

ятельность детей по запоминанию, закреплению, повторению инфор-

мации, эмоциональность игрового действия активизирует все психи-

ческие функции и процессы ребёнка. 

Особенно велика роль игровых моментов на уроках английского 

языка, потому что игра повышает внимание, оживляет, улучшает вос-

приятие; позволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, не 

давая глубоко им закрепиться в памяти, и делает процесс обучения 

веселым, а это усиливает мотивацию к обучению. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет разные 

функции. К примеру, обучающая функция заключается в развитии 

памяти, внимании, восприятия информации. Развлекательная функ-

ция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроке. Релакса-

ционная функция снимает эмоциональное напряжение, вызванное 

нагрузкой на нервную систему. Психологическая функция состоит в 

формировании навыков подготовки своего физиологического состоя-

ния для более эффективной деятельности, а также перестройки пси-

хики для усвоения больших объемов информации. 
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Роль лексики для овладения иностранным языком чрезвычайно 

важна. Ведь именно лексика передает непосредственный предмет 

мысли в силу своей номинативной функции, т.к. проникает во все 

сферы жизни, помогая отразить не только реальную действитель-

ность, но и воображаемую.  

Для того, чтобы учащиеся могли во всех классах (2, 3, 4 классы) 

активно включаться в учебный процесс, овладение лексическим мате-

риалом на этапе закрепления проходит в игровой форме. Для этого 

при проектировании и проведении уроков английского языка у обу-

чающихся с ТНР в начальной школе, мной используются как извест-

ные, так и свои разработанные игровые моменты. С некоторыми из 

них хочу познакомить, например, игра «Молчанка». Эту игру можно 

использовать на уроке при первичной проверке понимания или пер-

вичном закреплении знаний. Этот игровой момент можно использо-

вать во 2, 3, 4 классах, всё зависит от темы. Например, во 2 классе при 

закреплении счёта до 10; в 3 классе при изучении тем «Любимые цве-

та», «Мой распорядок дня», «Школьные принадлежности»; в 4 классе 

при изучении тема «Покупки (одежда, обувь)». Смысл данной игры 

заключается в том, что ученики, услышав, новые английские слова от 

учителя стараются найти их у себя среди личных предметов или мо-

гут показать руками, движениями тела. Всё выполняется без слов. 

Цель игры состоит в том, чтобы учащиеся на первичном этапе про-

верки услышали от учителя правильное звукопроизношение новых 

слов, могли сориентироваться в пространстве и найти нужный пред-

мет в качестве перевода. 

Игра «Умный компьютер» Эта игра используется на уроке при 

первичном закреплении знаний или этапе рефлексии. Все учащиеся 

начальных классов любят эту игру, и её можно применять при изуче-

нии всех тем. Для игры выбирается ученик, который уже лучше всех 

произносит по-английски новую лексику. Эта игра интересна для ре-

бят тем, что во время неё все ученики пытаются сказать ведущему иг-

року, как можно больше новых слов по-русски по изучаемой теме, а 

ученик в роли умного компьютера отбивается и переводит их по-

английски. Далее правила игры можно поменять, все учащиеся назы-

вают английские слова, а ученик в роли умного компьютера перево-

дит их по-русски. Цель игры—правильное произношение и активное 

закрепление новых слов самими же учениками.   

Игра «Батл» Эту игру можно провести в конце урока на этапе ре-

флексии. Игру можно использовать при изучении разных тем во всех 

2, 3, 4 классах Игра выявляет лучших игроков, которые участвуют в 
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паре, группе или девочки против мальчиков. Ребята соревнуются 

между собой, кто больше запомнил новых слов и правильно их про-

изнёс. Учитель занимает позицию ведущего. Цель игры — сплочение 

ребят во время игры, тренировка правильного произношения и актив-

ное закрепление новых слов учениками. 

Для того, чтобы игра проходила плодотворно и с хорошим каче-

ством, перед началом всегда проходит фонетическая зарядка с ребя-

тами по новым словам. Также важен наглядный материал с пропеча-

танными новыми словами. Видеть и слышать – главные моменты в 

каждой игре. 

Как показывает практика, используемые игровые моменты на 

уроках английского языка в начальной школе приносят хорошие ре-

зультаты. Во время игры ребята абстрагируются от реальной ситуа-

ции, полностью погружаясь в игру. Они становятся более раскрепо-

щёнными, открытыми, готовыми быть «первым и лучшим» в своих 

ответах. А главное с помощью игр новая лексика по любой теме за-

поминается быстро и продуктивно. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования просо-

дической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ди-

зартрией. Рассмотрен потенциал театрализованной игры, направлен-

ной на развитие дыхания, постановку голоса, формирование чувства 

темпа и ритма, интонационной точности.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of the 

prosodic aspect of speech in children of senior preschool age with dysar-

thria. The potential of theatrical play aimed at developing breathing, voice 

production, developing a sense of tempo and rhythm, and intonation accu-

racy is considered. 

Keywords: dysarthria, prosodic aspect of speech, older preschoolers, 

theatrical play. 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем среди детей 

старшего дошкольного возраста является нарушение речи, в частно-

сти, при дизартрии, которая имеет тенденцию к значительному росту. 

Отсутствие четкой и чистой речи при дизартрии обусловлено рас-

стройством артикуляции, нарушением речевого дыхания, голосообра-

зования. Важно отметить, что у детей старшего дошкольного возраста 

страдает и просодическая сторона речи. Проблемой формирования 

просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста 

с дизартрией занимались многие исследователи (В.М. Бехтерев, 
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Н.А. Власова, В.А. Гринер, В.А. Гиляровский, Н.С. Самойленко, 

Ю.А. Флоренская и др.). Под просодической стороной речи понимают 

сложный комплекс элементов, включающий ритм, темп, тембр и ло-

гическое ударение, служащий на уровне предложения для выражения 

различных синтаксических значений и категорий, а также экспрессии 

и эмоций. Установлено, что просодическая сторона речи воздействует 

на физическое, моральное, интеллектуальное и эстетическое воспита-

ние ребенка дошкольного возраста. Просодическая сторона речи иг-

рает большую роль в речевом развитии ребенка старшего дошкольно-

го возраста, так как кроме коммуникативной, смысловой, эмоцио-

нальной функции просодия несет еще и компенсаторную нагрузку.  

Эффективным средством формирования просодической стороны 

речи является театрализованная игра как разыгрывание в лицах лите-

ратурных произведений. 

В театрализованной игре используются различные формы орга-

низации: групповые занятия, праздники, концерты, сценические ме-

роприятия.  

В ходе экспериментального исследования были использованы: 

1) Настольный театр игрушек. Игрушки, как и поделки, могут 

быть самыми разнообразными. Главное, чтобы они устойчиво стояли 

на столе и не создавали помех при передвижении. 

2) Настольный театр картинок. Картинки являются – декорация-

ми и персонажами. Действия персонажей ограничены. Оживлялись 

герои интонацией играющего, который передавал состояние персо-

нажа и его настроение. Появление персонажей в середине действия 

создавало элемент неожиданности и интриговало детей. 

3) Театрализованные игры с пальчиками. Персонажей ребенок 

надевал на пальцы. Дети «разыгрывали» персонажа, изображенного 

на их руке. По мере развития сюжета ребенок действовал одним или 

несколькими пальцами и проговаривал текст. Ребенок мог действо-

вать за экраном или свободно перемещался по комнате. 

4) Театрализованные игры с куклами. В этих играх кукла надева-

лась на пальцы руки. Куклы обычно передвигались по складной шир-

ме, а за ними стоял ведущий.  

Вовлекая детей в театрализованную игру, на подготовительном 

этапе проводились занятия по определению голосовых характеристик 

персонажей: голоса, его высоты, интонации, тембра. В ходе исследо-

вания применялись выразительные средства речи в сочетании с мето-

дами координации дыхания, дикции и произношения. Театрализован-

ные игры проводились с использованием звукового сопровождения. 
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Имитация и вокальное развитие голоса основаны на закреплении ма-

териала с помощью звуков и слогов. На драматических репетициях в 

качестве разминки детям давались короткие этюды в виде стихотвор-

ных песнопений или песен. Развитие выразительности речи при 

устранении дизартрии сопровождается снятием эмоционального 

напряжения, что ускоряет расширение речевой продукции. В процес-

се театрализованной деятельности дети активно используют слова 

разных смысловых оттенков, определяют содержание слов и узнают 

их значение. 

Работа логопедов и дефектологов сосредоточена на тесном взаи-

модействии с каждым ребенком. В процессе заинтересованности де-

тей в творческой деятельности раскрывается сюжет сказки. Театрали-

зованная игра способствует развитию выразительных возможностей 

интонации в плане интонирования, логического ударения, тембра и 

интенсивности голоса, темпа речи. 

Основное преимущество театрализованной игры для детей с ди-

зартрией заключается в привлекательности ненавязчивой формы иг-

ры, действия. 

Специфика метода выразительной речи способствует совершен-

ствованию регулятивных функций речи и позволяет использовать 

языковой опыт в дальнейшей практике. Таким образом, подчеркивая 

важность использования театрализованной игры, можем с уверенно-

стью говорить о коррекции просодической стороны речи у детей, 

страдающих дизартрией. Художественные средства, используемые 

для усиления выразительности речи, свидетельствуют об их семанти-

ческой, интонационной, ритмической и акустической значимости. 
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Аннотация: В представленной методической разработке 

рассматриваются нейропсихологические приемы и упражнения, 

направленные на развитие межполушарного взаимодействия и 

формирование нейронных связей у учеников с помощью 
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Abstract: The presented methodological development discusses neu-

ropsychological techniques and exercises aimed at developing interhe-

mispheric interaction and the formation of neural connections in students 

using “neurominutes”. 
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В последнее время нейропсихология и применение различных 

нейропсихологических приемов пользуется большой популярностью 

среди практикующих психологов и логопедов. Однако, 

нейропсихологические упражнения не так популярны в среде 

педагогов-предметников. Это связано с необходимостью 

приобретения методического материала, переработки его для 

стандартного урока, отсутствием понимания необходимости таких 

упражнений педагогами и т.д. 

В данной методической разработке, мы хотим предложить 

педагогам заменить стандартные физкультминутки на упражнения, 

направленные на развитие межполушарного взаимодействия и 
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формирование нейронных связей у учеников, так называемые 

«Нейроминутки». 

Цель: Обучение педагогов приемам развития межполушарного 

взаимодействия у обучающихся, через включение 

нейропсихологических упражнений в урок. 

Задачи: 

- Рассказать педагогам о некоторых упражнениях, направленных 

на развитие межполушарного взаимодействия; 

- Поделиться готовыми разработками и методическими 

материалами с педагогами; 

- Объяснить порядок введения «Нейроминуток», и на каком этапе 

занятия лучше использовать различные упражнения; 

- Опробовать некоторые упражнения в процессе мастер-класса; 

Упражнение 1 «Пошумим» 

Цель: Развитие внимания, координации движения, ритма. 

При помощи проектора или распечатки на листке, ученикам 

предлагается повторить определенную последовательность движений. 

Включение упражнений происходит в несколько этапов – от простого 

к сложному: 

1 этап: Только движение кистей рук, два действия, 3-4 повтора; 

 
2 этап: Движения всей руки, два действия, 3-4 повтора; 

 
3 этап: Добавляется количество действий; 

 
4 этап: Увеличивается темп выполнения; 
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5 этап: Асинхронное движение правой и левой руки. 

 
Упражнение 2 «Пальчики» 

Цель: Развитие внимания, межполушарного взаимодействия, 

мелкой моторики рук. 

При помощи проектора или индивидуальной распечатки на листе, 

ученикам предлагается приподнимать пальцы на руке определенным 

образом в зависимости от цвета. Каждому пальцу соответствует 

определенный цвет. Учитель при помощи карточек показывает цвета 

отдельно для правой и для левой руки. Ученик должен зафиксировать 

положение пальцев на 5-10 секунд. Усложнение – увеличение темпа 

предъявления карточек. 

 
Упражнение 3 «Попробуй повтори» 

Цель: развитие координации движения, произвольного 

переключения внимания, межполушарного взаимодействия. 

Для данного упражнения используются игровые карточки из 

комплекта нейропсихологической игры «Попробуй повтори!» 

издательства «Генезис». Существуют карточки трех видов, 

изображающие: кисти рук, верхнюю часть тела, все тело. Начинать 

следует с комплекта карточек с изображением кистей, и, по мере 

освоения, переходить к верхней части тела, затем ко всему телу 

полностью. 
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Ученику предлагается выбрать карточку из предложенных, 

скопировать положение рук, на ней изображенное, и, по команде 

учителя или по хлопку, поменять его на зеркальное отображение. 

Усложнение – ученик между каждой позицией делает хлопок в 

ладоши. 

 
Ожидаемый результат 

При систематической работе на уроках с данными упражнениями 

у учеников существенно улучшатся: 

➢ Внимательность. Что позволит лучше усваивать учебный 

материал; 

➢ Координация движения. Данный навык позволит лучше 

выполнять поставленные задачи на уроках физкультуры и в целом 

лучше владеть телом; 

➢ Мелкая моторика рук. Возможно улучшение почерка и 

манипуляции мелкими предметами; 

➢ Чувство ритма. Что поможет, например, в выразительном 

чтении стихотворений; 

➢ Нейронные связи. Укрепится мозолистое тело между 

полушариями мозга, что позволит избежать «однобокого» развития 

ученика, перекоса в сторону гуманитарного или технического 

направления; 
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Методика «Глобальное чтение» как основа обучения  

школьников младшего возраста  

с расстройством аутистического спектра чтению 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся  

методики «Глобальное чтение», которая применяется в работе с 
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детьми аутистического спектра. Выявлена клинико-психологическая 

картина аутистических расстройств, определена классификация 

расстройств аутистического спектра, подобрана диагностика для 

проведения исследования. Статья рекомендована специалистам 

специального дефектологического образования. 
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В настоящее время чтение является ключевым навыком, необхо-

димым для успешной социализации и образования. Но для детей с 

расстройством аутистического спектра (далее РАС), обучение чтению 

может представлять значительные сложности. Неспособность эффек-

тивно читать может отрицательно сказаться на их возможностях для 

образования, социальной адаптации и будущей профессиональной ка-

рьеры. 

Актуальность темы заключается в необходимости повышения 

эффективности обучения школьников с РАС чтению, а также в разра-

ботке новых подходов к коррекции данных расстройств. В связи с 

этим, исследование методики «Глобального чтения» как основы обу-

чения школьников младшего возраста с РАС чтению является акту-
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альным и важным для практической педагогики и специалистов в об-

ласти коррекционной педагогики. 

Огромную роль в воспитании, развитии, становлении человека 

играет чтение. По мнению, представителя отечественной методики 

начального обучения – Н.Ф. Бунакова, чтение является главным ору-

дием, которое может действовать на умственное и нравственное раз-

витие детей, укреплять их мысль и любознательность [6]. Чтение про-

ходит в несколько этапов, начиная с расшифровки букв и слов, и за-

канчивая пониманием смысла текста в целом [5]. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это спектр психо-

логических характеристик, описывающих широкий круг аномального 

поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуни-

кациях, а также жёстко ограниченных интересов и часто повторяю-

щихся поведенческих актов [7]. Причины появления в настоящее 

время расстройств аутистического спектра и масса других фактов 

остаются неизвестными. 

К.С. Лебединская и О.С. Никольская [4] рассматривают аутизм 

как аффективное нарушение и выделяют четыре группы аутичных де-

тей. Эти группы делятся в зависимости от тяжести и характера аутиз-

ма, степени дезадаптации ребенка и возможностей его социализации в 

соответствии с уровневой системой аффективной регуляции.  

При изучении клинико-психолого-педагогической характеристи-

ки детей с РАС можно выделить основные критерии: качественные 

нарушения в сфере социального взаимодействия, качественные нару-

шения способности к общению, ограниченные повторяющиеся и сте-

реотипные модели поведения, интересов и видов деятельности. 

Авторами метода «Глобальное чтение» можно считать американ-

ского нейрофизиолога Глена Домана и японского педагога Шиничи 

Сузуки. Суть метода заключается в том, что ребенок длительное вре-

мя занимается чтением целых слов, словосочетаний и коротких пред-

ложений, используя зрительное и слуховое восприятие.  

Процесс обучения чтению по методике "Глобальное чтение" 

осуществляется в четыре этапа. Первоначально детям необходимо 

усвоить понятия «карточка» и «надпись-картинка». Затем задачами 

второго этапа становится: научить ребенка слышать звуковой состав 

слова и уметь его воспроизводить, и важно добиться того, чтобы ре-

бенок узнавал изучаемую букву в книгах, журналах и т.д. На следу-

ющем этапе важно научить ребенка составлять фразу, читать целые 

предложения. И четвертый этап направлен на освоение навыков 

письма [2]. 
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Методика "Глобальное чтение" является эффективным инстру-

ментом для развития навыков чтения и понимания текста у детей с 

РАС. Ее преимущества включают индивидуальный подход, использо-

вание визуальных средств, постепенное увеличение сложности, а 

также поддержку памяти и концентрации внимания. Однако, для эф-

фективного использования методики необходима поддержка специа-

листа и учет индивидуальных особенностей каждого ребенка [3]. 

Таким образом, несмотря на достаточно большое количество ме-

тодик для обучения чтению, лишь немногие из них полностью учиты-

вают дефициты детей с РАС. Большинство методик нуждаются в до-

полнительной адаптации. Методика «Глобальное чтение» удовлетво-

ряет потребность в эффективных стратегиях, которые направлены на 

решение задач по обучению чтению детей с нарушениями аутистиче-

ского спектра. Данная методика фокусируется на аспектах обучения 

чтению, а также дополнительно учитывает индивидуальные особен-

ности, интересы, своеобразие коммуникативной и социальной сфер 

детей с РАС при решении задач развития коммуникации, взаимодей-

ствия и преодоления дефицитов в устной речи детей. «Глобальное 

чтение» как методика не только помогает детям овладевать навыками 

чтения, но и создает условия для получения базовых умений и навы-

ков для успешного обучения в школе, а также для развития навыков 

социальной коммуникации и взаимодействия. 
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Тема пути и образ дороги занимают важное место в русской 

литературе XIX века. Образ дороги в художественном произведении 

всегда связан с природой и человеком. Особенно заметно это в 

произведениях Чехова и картинах Левитана. 

Образ дороги в русском искусстве 80–90-х годов закономерен. Он 

становится поэтическим средством выражения определенных 

идейных исканий передовой русской интеллигенции в эпоху 

безвременья. В этот век общественного бездорожья А.П. Чехов (1861–

1904) и И.И. Левитан (1861–1900) пропели вдохновенный гимн 

бескрайней русской дороге. Близость художников находим в созвучии 

мотивов одиночества и грусти, объяснимых несоответствием 

желаемого и действительного. Дорога неоднократно вводится 

художниками в произведения, но, повторяясь, она каждый раз 

приобретает новые очертания и вызывает иные эмоции. 

Наиболее значителен образ дороги у Чехова в рассказах и 
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повестях «Скучная история», «В овраге», «Дом с мезонином» и у 

Левитана в картинах «Владимирка», «Мостик», «У омута», «Осенний 

день. Сокольники». Рассмотрим их подробнее. 

В 1892 году Левитан пишет картину «Владимирка». Картина 

была задумана во время пребывания художника в пушкинском 

Болдине после того, как он вышел на этот тракт, возвращаясь с охоты 

близ Городка Владимирской губернии. Левитан выразил чувство 

скорби и грусти, вызванное у него созерцанием «дороги русской, 

бесконечной, как терпение людское», с которой она, то спускаясь, то 

вновь поднимаясь по пологим склонам, уходит за сизый горизонт. 

Невеселые думы навевает пасмурное небо с плывущими облаками, 

бросающими тусклые тени на обесцвеченную непогодой землю, 

просторы которых оживлены лишь фигурой странницы, с молитвой 

обратившейся к иконе на придорожном столбике-голубце. Но чувство 

тоски и одиночества не безраздельно господствует в образном строе 

картины. Светлую ноту вносит в образный строй картины белеющая 

вдали церковь. 

Мотив дороги насыщен идейным содержанием и в «Скучной 

истории» (1889) и левитановском полотне «Мостик» (1884). Дорога 

входит в структуру художественного целого обоих произведений как 

компонент лирико-философских раздумий художников. У Чехова 

деталь, как всегда, повторена. Где-то в середине рассказа Николай 

Степанович – герой «Скучной истории» видит «зубцы палисадника, 

два, три тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, 

потом широкая полоса хвойного леса» [3, 294]. С дорогой связано 

движение, мечта о путешествиях, какой-то выход или надежда на 

выход в большой и светлый мир. Но за дорогой, которую видит 

Николай Степанович, не случайно появляется темная полоса леса. 

Дорога предельно «сокращена», а сам выход в большой мир 

становится просто-напросто иллюзией. Далек по мотиву, но 

родственен по настроению образ природы в «Мостике» [5, 96–97]. 

Левитан изображает бревенчатый мостик через ручей (или же просто 

залитую водой канаву), кривые ветлы, склонившиеся над водой, 

деревенскую улицу, на которой возле изб сложены бревна. Живущего 

в этой работе чувства счастья художник добивается благодаря 

замечательной поэтической организации полотна, в пространстве 

которого все насыщено живым, перебегающим ритмом жизни света, 

«зарифмовано», построено на тонких перекличках.  

Еле слышимую и все же слышную перекличку «дорог» можно 

уловить в таких произведениях Чехова и Левитана, как «В овраге» 
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(1900) и «У омута» (1892). Классическим образцом идейной 

живописи по праву считается левитановское полотно «У омута». 

Идейное содержание картины проявляется через настроение, 

навеваемое самой природой: что-то драматическое, словно 

предвещающее несчастье. Соединение тревожной настороженности 

враждебно притаившихся кустов со стремительно втягивающим 

движением воды, нависшее хмурое небо создают ощущение разлитого 

зла в природе. «Гиблое место» - омут властно подстерегает жертву. С 

темным фоном картины контрастирует светлое пятно спасительной 

дорожки (тропки), уводящей прочь от омута. Но прежде, чем вступить 

на эту тропу, нужно неминуемо пережить состояние гнетуще-

напряженной опасности, проходя по шатким бревнам через омут [5, 

96-97]. 

С первых же строк не покидает ощущение тревоги и читателя 

чеховской повести «В овраге». Жизнь деревни Уклеево, затерявшейся 

в овраге, мрачна и трагична. Чехов всем ходом своего повествования 

позволяет читателю самому придти к такому выводу. «Что-то 

недоброе» предвещают читателю уже первые художественные детали: 

«Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях, 

самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе» [1, 

146]. И когда беда случилась (Аксинья обварила кипятком маленького 

сына Липы), природа не отозвалась на человеческое горе, она буйно 

праздновала свою жизнь. Так же равнодушно-покойно принял бы и 

левитановский омут свою жертву. 

И вот, как и в картине Левитана, в чеховской повести гнетущее 

состояние в финале снимается образом дороги, и здесь дорога, 

озаренная теплым лучом солнца, уводит прочь от «гиблого места». И 

в том, и в другом произведении с дорогой связывается надежда на 

выход в иной, менее страшный мир [1, 180]. 

Грустный чеховский рассказ «Дом с мезонином» (1896) по 

настроению и тональности сопоставим с левитановским полотном 

«Осенний день. Сокольники» (1979). Рассказ Чехова открывается 

дорогой, которая приводит художника в усадьбу Волчаниновых, и 

завершается той же дорогой, теперь уже уводящей его из этой 

усадьбы: «И я ушел из усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в 

первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо 

дома, потом по липовой аллее...» [2, 190]. Художник уходит из 

усадьбы навсегда, уходит точно симметрично, «в обратном порядке», 

по тому самому пути, по которому он впервые пришел к дому с 

мезонином [4, 269]. Этот трогательный, нежно-интимный чеховский 
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финал ассоциативно сближается по настроению с левитановской 

картиной «Осенний день. Сокольники». Аллея осеннего парка, по 

которой идет одинокая женщина, не начинается и не обрывается, она 

разомкнута в жизненное пространство так же, как вопрос чеховского 

художниках [5, 100]. 

Запечатлев усыпанную опавшими листьями аллею старого парка, 

по которой идет, предавшись грустным думам, молодая женщина в 

черном, художник сумел наполнить свою картину элегически-мягким, 

печальным и каким-то тихим чувством поэзии осеннего увядания и 

человеческого одиночества, которое несет в себе не столько сама 

изящная фигурка, сколько тончайшая гармоничность и 

эмоциональность цветотональных, композиционно-

пропорциональных и линейно-ритмических отношений, «рифм» и 

«созвучий», которые и создают проникновенный и целостный 

музыкальный строй картины. 

Таким образом, лирическая активность дороги в произведениях 

Чехова и Левитана говорит о глубоком эстетическом, философском, 

социальном наполнении этого образа у художников, о единстве 

идейно-художественной трактовки его, отмеченной печатью 

«жестокого века». Сопоставительный анализ «дорог» в произведении 

Чехова и Левитана наводит на мысль о некоторой общности 

композиционных решений этого образа у великих мастеров кисти и 

слова и позволяет, в частности, проиллюстрировать известное 

положение о кажущейся «незавершенности» их художественных 

полотен [5, 97–101]. 
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гогический процесс эффективным, формирует нестандартное мышле-
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На сегодняшнем этапе развития общества происходят изменения, 

которые существенно влияют на все сферы жизнедеятельности чело-

века. В этих условиях возникает необходимость формирования новой 
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самостоятельной творческой личности. Совершенствование препода-

вания литературы – это в первую очередь совершенствование урока, 

на котором делается акцент на развитие креативных способностей. 

И.Я. Лернер считает, что основу творческого мышления представляют 

следующие черты: самостоятельный перенос знаний и умений в но-

вую ситуацию; видение новых проблем в знакомых, стандартных 

условиях; видение новой функции знакомого объекта; видение струк-

туры объекта, подлежащего изучению, то есть быстрый, подчас мгно-

венный охват частей, элементов объекта в их соотношении друг с дру-

гом; умение видеть альтернативу решение, альтернативу подхода у его 

поиску; умение комбинировать ранее способы решения проблемы в 

новый способ и умение создавать оригинальный способ решения при 

известности других [2, с. 80]. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), на наш взгляд, 

занимает ведущее место среди инновационных технологий обучения 

детей творчеству. 

Данная технология соответствует требованиям обновленных 

ФГОС   ООО. Основателем теории решения изобретательских задач 

(далее ТРИЗ) является Генрих Альтшуллер. Главная идея его техно-

логии состоит в том, что решение изобретательских задач строится на 

системе логических операций [1, с. 54]. ТРИЗ – одна из инновацион-

ных технологий, способных повысить эффективность обучения детей 

на родной (удмуртской) литературы 

Рассмотрим некоторые приёмы данной технологии на уроках уд-

муртской литературы при изучении творчества Флора Васильева: 

Первый прием «Шесть масок». Цвета масок распределены по 

направлению развития мысли: Белая – информационная. Предостав-

ляет факты из истории создания произведения, тема, идея, жанр. Жел-

тая – позитивная. Предоставляет аргументы, которые несут положи-

тельные моменты. Черная – отрицающая. Высказывает сомнение, 

предоставляя аргументы противоположные. Красная – эмоции. Вы-

сказывает только эмоциональное восприятие заданной ситуации. Зе-

леная – творческая, креативная. Предлагает новые решения заданной 

ситуации, которые могут быть самыми неожиданными. Синяя – 

нейтральная, оценочная. Оценивает предложения всех групп и нахо-

дит оптимальное решение [4, с. 124]. 

Предлагаем этот метод использовать при работе над стихотворе-

нием Флора Васильева «Одӥгаз кызьпу арамаын…» («В одной бере-

зовой роще…») 
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Для начала необходимо прочитать данное произведение. Затем 

работа будет продолжена в группах (их будет 6, по количеству ма-

сок). На выполнение задания дается 5 минут далее спикер выступает с 

результатом (в течение 2-3 минут). 

1 группа Белая – информационная. Предоставляет факты из исто-

рии создания произведения, тема, идея, жанр. 

- Вералэ ку, кытын та кылбур гожтэмын? Кыче аръесы?  

- Кыче валтись малпанэз? Мар сярысь? Кыче жанрен гожтэмын?  

2 группа Желтая – позитивная. Предоставляет аргументы, кото-

рые несут положительные моменты.  

- Маин висъяське та кылбур мукет кылбуръёслэсь инкуазь 

сярысь? 

- Марлы одно ик та кылбур пыртэмын дышетон программае?  

3 группа Красная – эмоции. Высказывает только эмоциональное 

восприятие заданной ситуации. 

- Кызьы поэт ас мылкыдзэ возьматэ? Кыче амалъёс юртто автор-

лы мылкыдзэ возьматыны? Кызьы сое валаны луэ?  

- Кылбурын авторлэн мылкыдыз воштиське-а? 

4 группа Черная – отрицающая. Высказывает сомнение, предо-

ставляя аргументы противоположные. Здание для этой группы напи-

сать сочинение-«кинолентовидение» – это сочинение, написанное по 

ключевым словам (7–11 слов). 

5 группа Зеленая – творческая, креативная. Предлагает новые 

решения заданной ситуации, которые могут быть самыми неожидан-

ными. 

- Доказать каре, та кылбур асьме дыре но кулэ луись шуыса. – 

Марлы дышетэ та кылбур?  

Написать даймонд. Стихотворение из семи строк.  

Первая и седьмая – антонимы. Вторая – два: прилагательное и 

причастие, относящиеся к существительному. Третья – три глагола, 

относящихся к первому существительному. Четвёртая – два противо-

положных по смыслу нераспространённых предложения, в качестве 

подлежащего выступают существительные первой и последней 

строчки. Пятая и шестая строчки зеркально повторяют вторую и тре-

тью, только относятся к последнему существительному. 

6 группа Синяя – нейтральная, оценочная. Оценивает предложе-

ния всех групп и находит оптимальное решение. 

Составить кластер. Написать «Хайку»  

Требования: 1-я строчка: «Я видел» кого-то или что-то. 2-я 

строчка: Какого? 3-я строчка: Как? 
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Второй прием «Хорошо – плохо». Приём направлен на активиза-

цию мыслительной деятельности обучающихся на уроке, формирова-

ние представления о том, как устроено противоречие. Формирует по-

знавательные умения: обучающиеся осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной форме; устанавливают причинно-

следственные связи; строят логические цепочки рассуждений и при-

водят доказательства [3, с. 9]. Данный прием предлагаю использовать 

при изучении стихотворения «Мон – язычник. Инмаре – инкуазь…» 

Третий приём «Шаг за шагом». Этот приём интерактивного обу-

чения. Например, ученик, шагая к доске, на каждый шаг называет 

названия стихотворений Флора Васильева или строку из изучаемого 

стихотворения. 

Применяя технологию ТРИЗ можно добиться лучших результа-

тов в усвоении учебного материала, даёт возможность обучающимся 

мыслить и взглянуть на поставленные задачи нестандартно, развивает 

логику, формирует творческое мышление. 

Считаем, что использование методов и приемов ТРИЗ на уроках 

литературы очень результативно. Методы ТРИЗ не только вносят раз-

нообразие в изучаемый предмет, но и стимулируют развитие творче-

ского мышления. 
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«Элегантность ежика» – второй роман французской писательни-

цы Мюриель Барбери, вышедший в 2006 году и ставший бестселле-

ром во Франции. На русский язык его перевели в 2009 году, но широ-

кой популярности среди русскоязычной публики он не обрел. Литера-

турное направление романа – контркультура, он пронизан отречением 

от культурных устоев, навязанных современностью [1]. В России 

«Элегантность ежика» имеет возрастное ограничение 16+, потому что 

в тексте присутствует обсценная лексика, упоминание запрещенных 

наркотических веществ и прямые рассуждения о самоубийстве. Роман 

интересен с точки зрения педагогической герменевтики, поскольку 

эта наука заключается в ориентации педагога на постижение смысла 

поступка ребенка или его поведения. Применение герменевтического 

подхода в педагогике предполагает прочитывание ребенка как неко-

торого текста, в котором совокупно отражена вся доступная для педа-
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гога информация: устная и письменная речь ребенка, его творческие 

работы, истории семьи, хроника жизни и т.д. [3].  

Повествование в романе ведется от лица двух героинь: консьерж-

ки Рене Мишель и девочки-подростка Паломы Жосс. Именно Палома, 

ее рассуждения и окружение являются объектом анализа статьи. В 

первой же главе подросток шокирует читателя своим твердым реше-

нием покончить жизнь самоубийством: «Потому-то я и решила: в 

конце этого учебного года, в день, когда мне исполнится тринадцать 

лет, то есть шестнадцатого июня, я покончу с собой». Для того что-

бы разобраться в причинах такого намерения, следует обратиться к 

общемировым исследованиям темы детского и подросткового суици-

да, и сопоставить приводимые ими факторы риска с жизненной ситу-

ацией Паломы.  

В первую очередь психологи и криминалисты выделяют пробле-

мы в семье как основную причину подростковых самоубийств [2]. 

Семья Жосс состоит из отца (имя не называется), матери Соланж, их 

дочерей Коломбы и Паломы, бабушки и двух котов. Ни с одним из 

членов семьи у Паломы нет близких и доверительных отношений, 

каждый живет обособленно: «<…> шестнадцатого июня – суббота, 

а в субботу вечером Коломба отправляется к Тиберу, мама – на йогу, 

а папа – в свой клуб, дома остаюсь одна я <…>». Всех домочадцев 

Палома критикует: «Менее гордых и чувствительных созданий, чем 

троица Жоссов: папа, мама и Коломба, – на свете не сыщешь. Все 

они крайне вялые, заторможенные и бесчувственные». Семья прене-

брегает девочкой, вследствие чего и она максимально от них ограж-

дается: «Когда мама сердито спрашивает: "Да почему ты вечно пря-

чешься?" – я ничего не отвечаю. Что я могу сказать? "Потому что 

вы действуете мне на нервы"?». Результаты исследований свидетель-

ствуют о значительной взаимосвязи между суицидальными проявле-

ниями и общением с членами семьи: хорошее общение и добрые от-

ношения были связаны с более низкой распространенностью суици-

дальных мыслей и попыток самоубийства у подростков [2]. Рассмот-

рим взаимоотношения Паломы с каждым домочадцем отдельно. 

Отца девочка недолюбливает и считает, что он живет не по-

настоящему, притворяется и строит из себя другого человека: «Это 

очень забавно: он сидит на диване перед экраном в рубашке с засу-

ченными рукавами, без носков, вооружившись банкой пива и тарел-

кой колбасы, и, кажется, у него на лбу написано: «Глядите! Я и та-

ким тоже могу быть!» Видимо, ему не приходит в голову, что один 

стереотип (серьезный государственный муж, министр), помножен-
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ный на другой (свой парень, не дурак хлебнуть пивка), дает стерео-

тип в квадрате». К тому же девочка описывает ситуацию непонима-

ния со стороны отца, когда он вместо поддержки и похвалы за знания 

отчитал ее: «Так или иначе, подтвердилось, что отец Тибера не прав, 

но папа после ужина меня отчитал: "Если ты можешь открывать 

рот только для того, чтобы высмеивать гостей, лучше уж молчи "». 

Нельзя сказать, что отец Паломы жесток по отношению к ней, но сво-

им поведением он демонстрирует явное безразличие, контактируя с 

ней только в случаях, когда ему нужно высказать свое недовольство 

или попросить бытовой помощи: «Вот, вчера, в субботу, папа вер-

нулся пораньше, зашвырнул подальше свой портфель, скинул носки, 

закатал рукава, сходил на кухню за пивом, включил телевизор, рухнул 

на диван и сказал мне: "Пожалуйста, принеси колбаски, а то, боюсь, 

пропущу хаку "». Приведенные выше две ситуации с отцом – един-

ственные примеры их взаимодействия во всем романе. Отсутствия 

фигуры отца в жизни дочери не может не сказываться на психике Па-

ломы. Современная психология утверждает, что участие отца в жизни 

дочери имеет решающее значение, так как это помогает ей развить 

уверенность и составить позитивное отношение к себе [4].  

Свою маму Соланж Палома откровенно презирает: «Мать… Ну, 

она не блещет интеллектом, зато очень образованная», «Зная, какой 

из моей матушки тонкий психолог, смешно подумать, чем это кон-

чится». Соланж имеет психические проблемы, в связи с чем прини-

мает антидепрессанты и посещает сеансы психоанализа: «Уж я-то 

насмотрелась, как мама глушит себя снотворными и антидепрес-

сантами», «<…> как ахают мамины идиотки-подружки, которым 

она расписывает каждый свой сеанс психоанализа <…>». Существу-

ет убедительное доказательство связи между психическим здоровьем 

родителей и суицидальными наклонностями детей [2]. Соланж пыта-

ется заботиться о дочери, но делает это крайне поверхностно. В ро-

мане описан эпизод, когда Палома пошутила, что слышит голоса в 

голове, на что мама ведет ее к своему психоаналитику, у которого нет 

для этого образования и квалификации, в связи с чем сеанс никакого 

результата не произвел. Мама Паломы не пытается проникнуть во 

внутренний мир девочки, чтобы сблизиться: «Мама не понимает, 

"как это такая умная девочка, как ты, может читать манги!"» и 

совершенно не воспринимает дочь всерьез. Например, в диалоге с 

Рене, с посторонним человеком, она говорит о Паломе так: «Палома у 

нас весьма эксцентричная девочка», «Я хочу сказать, она с некото-

рыми странностями». Сама Палома сравнивает отношение матери к 
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ней как к комнатным растениям: «То есть мама вскармливает рас-

тения так же, как вскармливала детей: для кентии вода и удобрения, 

для нас зеленая фасоль и витамин С. Вот где главный вывод: сосре-

доточьтесь на некотором объекте и снабжайте его питательными 

веществами, которые, проникая внутрь извне, по мере усвоения за-

ставят его расти и правильно развиваться». Иными словами, Со-

ланж создает комфортную среду для дочери: большая квартира, до-

статок, оплата хобби и премиальных условий жизни, но при этом не 

пытается духовно вовлекаться в жизнь Паломы.  

Сестра Коломба для Паломы – воплощение всего самого 

наихудшего, что есть в людях. Описывая ее, Палома не стесняется в 

выражениях: «И я лишний раз убедилась: моя сестра – законченная 

идиотка». И если в отношениях с родителями презрение односторон-

нее, исходящее лишь от Паломы, то между сестрами неприязнь вза-

имная: «У нас с Коломбой вечная война; для нее вообще вся жизнь – 

нескончаемая битва, в которой надо одержать победу, уничтожив 

других». В романе описаны несколько эпизодов, когда Коломба от-

кровенно издевается над сестрой, включая громко музыку или застав-

ляя слушать про размножение пчел. Кажется, что между девочками 

нет ничего общего, но это не так. Их объединяет нестабильное психи-

ческое состояние. У Паломы это проявляется в суицидальных наме-

рениях, а у Коломбы – в резком помешательстве на чистоте: «Что 

вдруг случилось с Коломбой? Не имею представления. Возможно, ей 

так хотелось всех подавлять, что в конце концов она превратилась в 

солдата. В буквальном смысле слова. И знай все драит, чистит, 

строит, как в армии. Солдат, он тоже всегда одержим чистотой и 

порядком». Тревожная мать, спасающаяся снотворными и антиде-

прессантами, и безучастный отец породили двух невротичных дево-

чек, неспособных друг с другом ужиться.  

Бабушка Паломы не проживает с Жоссами, в романе нет ни од-

ной ее реплики, как и примеров плохих поступков, поэтому отноше-

ние к ней мы можем строить, основываясь только на описании девоч-

ки: «Нет, если я не хочу, чтобы бабушка жила у нас, то только по-

тому, что я ее не люблю. Противная старуха, которая и в молодо-

сти была не лучше». Палома критикует образ жизни бабушки: «<…> 

всю жизнь она только и делала, что кривлялась, устраивала светские 

приемы, сплетничала и, прикидываясь скромницей, тратила деньги 

почем зря <…>», утверждает, что та не заслужила роскошного дома 

престарелых, но не рассказывает о своих взаимоотношениях с ней. 

Так или иначе, в бабушке девочка не видит близкого себе человека.  
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Интересно отношение Паломы к домашним животным. Вместе с 

ней проживают кот Парламент и кошка Конституция. К ним она не 

питает нежных чувств: «Два толстенных бурдюка, набитых кормом 

экстра-класса и совершенно безучастные ко всему на свете. Валя-

ются себе на диаванах, везде оставляют свою шерсть <…>», 

«Обычно кошек держат исключительно как живое украшение дома», 

«Мать не понимает, что кошки – часть декора, но ей не приходит в 

голову беседовать с настольной лампой». Из приведенных цитат 

можно сделать вывод о том, что у Паломы явные проблемы с эмпати-

ей. Психологи проводят прямую связь между отношением к домаш-

ним животным у детей и подростков и развитием сострадания. Взаи-

модействие с животными формирует позитивные социальные свой-

ства личности детей, способствует развитию таких качеств, как доб-

рота, милосердие и ответственность, поэтому выступает в роли про-

филактического механизма подростковой агрессии [4]. Девочка не 

мучает Парламента и Конституцию, но и не воспринимает их как чле-

нов семьи, не проявляет к ним ласку и заботу.  

Подводя итог анализа взаимоотношений Паломы с семьей, мож-

но сделать вывод о том, что они сыграли прямую роль в намерении 

девочки совершить суицид: «Дурное общество – мама, Коломба, папа 

и все их знакомые». Если в семье для ребенка отсутствует значимый 

взрослый, то он будет искать его в окружающих людях. Обычно им 

становится учитель, тренер, наставник. Но и в школе у Паломы одни 

представители «дурного общества». Девочка знакомит читателя со 

своей учительницей французского языка и литературы мадам Тонк: 

«<…> трудно подобрать более неподходящую фамилию для этой тол-

стой, в складках жира туши. Вдобавок она носит все розовое». Пало-

ма критикует не только внешний облик мадам Тонк, но и ее методы 

преподавания французского языка в школе: «Представьте себе, они 

никогда, ни единого раза не спросила: "Как вам понравился этот от-

рывок или книга?" А это ведь единственный вопрос, ради которого 

стоит изучать композицию, стиль и прочее». И если насчет внешне-

го вида критика в сторону учительницы излишня, то претензии Пало-

мы к компетенции мадам Тонк вполне справедливы. Учитель-

словесник неиронично употребляет выражение «грамматически не-

грамотные», с пренебрежением отвечает на вопросы учеников, язви-

тельно реагирует на возражения и цепляется к словам, не улавливая 

сути высказывания. Фигура невежественного учителя в жизни девоч-

ки закрепляет ее противопоставление себя со старшими: «Чай с ман-

гой против кофе с газетой – элегантность и обаяние против гнусных, 
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агрессивных взрослых». У Паломы плохие отношения с одноклассни-

ками и учителями, несмотря на то, что открыто свою неприязнь она 

не демонстрирует. Школьные проблемы и связанный с ними стресс 

также являются потенциальными предпосылками в формировании 

суицидального поведения [2].  

Помимо семьи и школы исследователи выделяют и сам подрост-

ковый возраст как фактор риска в желании покончить жизнь само-

убийством. Подростковый возраст был определен как переходный пе-

риод от детства к раннему взрослому периоду. Он сопровождается 

большими эмоциональными, социальными и физическими изменени-

ями. Этот переходный период представляет собой время формирова-

ния идентичности, частых изменений в жизненных целях. Все эти 

процессы могут вызвать у некоторых подростков депрессивные и су-

ицидальные настроения [2]. Опираясь на возрастную психологию, 

можно сделать вывод о том, что Палома действительно тяжело пере-

живает пубертат. Во-первых, она избегает описаний и оценки своей 

внешности, читатель узнает о том, как выглядит Палома, лишь в по-

следней трети романа, когда Рене встретила девочку. Палома не кри-

тикует свою внешность, она не говорит о ней ни слова. Из чего следу-

ет, что девочка себя не принимает. Во-вторых, Палома не вполне 

адекватно оценивает свои умственные способности: «Дело в том, что 

я очень умная. Просто зверски», «Даже если сравнивать со взрослы-

ми, большинство из них далеко не так умны, как я. Таков факт». Па-

лома и правда очень одарена, всесторонне развита, мыслит критиче-

ски, рассуждает на глубокие и серьезные философские темы. Но такая 

твердая уверенность в том, что она является представителем интел-

лектуального меньшинства, – преувеличение. К тому же, в своем 

дневнике «Глубоких мыслей» Палома сама утверждает: «Только иди-

отам свойственно считать себя абсолютными умниками, действи-

тельно умные люди постоянно в этом самом уме сомневаются». За-

вышенная самооценка, осознание собственного превосходства над 

остальными – один из симптомов тяжело протекающего пубертатного 

периода [4]. В-третьих, Палома регулярно врет окружающим. Ложь – 

одна из самых распространенных поведенческих проблем среди под-

ростков. Подростки лгут, чтобы избежать конфликтов с родителями 

или из-за страха [4]. Палома привыкла притворятся мебелью – неза-

метным фоном, предметом быта для домочадцев и одноклассников: 

«Девочка любит помечтать, устроиться где-нибудь в уголке и ти-

хонько посидеть», «Все так обомлели: обычно я сижу не открывая 

рта, а тут вдруг заговорила, да еще и взялась критиковать учите-
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ля». Ей не хочется лишнего внимания к себе, поэтому она тщательно 

старается не проявляться, не озвучивать своих мыслей: «В семье, где 

умственные способности ценятся превыше всего, одаренному ребен-

ку не дадут спокойно жить, – я, как могу, стараюсь в школе по-

меньше проявлять свои таланты». Близкие Паломы не пытаются по-

нять ее, а она в ответ не делится ни с кем своим мироощущением.  

В конце романа Палома отрекается от своего решения покончить 

жизнь самоубийством после гибели Рене, ставшей для девочки близ-

ким по духу человеком, способной понять ее внутренний мир и 

стремление маскироваться под заурядного человека для окружающих. 

«Я собиралась умереть, причинить боль Коломбе, маме, папе, пото-

му что сама еще не испытывала настоящей боли. Конечно, я стра-

дала, но по-настоящему больно мне тогда еще не было», «Теперь я 

вижу: планы, с которыми я так носилась, – всего лишь прихоть бало-

ванной девчонки. Причуда богатой дурочки, которой хочется поум-

ничать». В развязке произведения происходит то, что решает одну из 

основных проблем Паломы – она обретает значимого взрослого в ли-

це нового соседа Какуро Одзу. Он находит общий язык с девочкой, 

демонстрирует исключительную вежливость и учтивость по отноше-

нию к ней, поддерживает интерес к изучению японской культуры и 

языка, Палома чувствует себя комфортно, проводя с ним время. 

Включение в жизнь девочки уважаемого ей, авторитетного взрослого, 

столкновение с реальной смертью меняет взгляды Паломы, дает мо-

тивацию для дальнейшей жизни. 

Таким образом, применяя герменевтических подход, анализируя 

ситуацию в семье, в школе, рассуждения Паломы, становится ясно, по 

каким причинам девочка решила покончить жизнь самоубийством. 

Отсутствие значимого взрослого, являющегося авторитетом для Па-

ломы, постоянные конфликты с сестрой, стремление закрыться от 

окружающих, осознание собственной исключительности, мнитель-

ность, категоричность – все это источник стремления к суициду. Рав-

нодушие родителей поспособствовало полному сокрытию своего 

внутреннего мира девочкой, что повлекло за собой все последующие 

проблемы. Планирование собственной смерти произросло на благо-

датной почве тяжелого переживания подросткового периода и де-

структивной семьи.  

 

Список использованной литературы 

1. Зарубежная литература XX века : в 2 т. – Т. 2. Вторая половина XX 

века – начало XXI века : учебник для среднего профессионального 



396 

 

образования / В.М. Толмачев [и др.] ; под ред. В.М. Толмачева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: «Юрайт», 2023. — 362 с. 

2. Касьянов В.В. Суицидальное поведение / В.В. Касьянов, 

В.Н. Нечипуренко. — М.: «Юрайт», 2023. — 330 с. 

3. Овченкова О.Ю. Художественно-образное познание педагогиче-

ских явлений как средство формирования педагогической позиции 

будущего учителя : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 

О.Ю. Овченкова. – Киров, 2006. – 203 с. 

4. Соловьева Е.А. Психология семьи и семейное воспитание : учеб. 

пособие для вузов / Е.А. Соловьева. — М.: «Юрайт» ; Тюмень: Тю-

менский государственный университет, 2022. — 255 с. 

5. Мюриэль Б. Элегантность ежика : роман / Мюриель Барбери ; пер. 

Н. Мавлевич, М. Кожевникова. – М.: Иностранка, 2014. – 352 с. 

 

 

Л.А. Богданова, 

О.Ю. Овченкова 

 

Литература XIX – начала XX века как  
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Аннотация: В представленной статье литература XIX – начала 

XX века рассматривается как источник знаний о школе, поскольку 

именно художественная литература запечатлела живое знание, про-

никнутое отношением писателя-современника, его чувствами, мыс-

лями, рассуждениями, жизненным опытом и морально-

нравственными представлениями об идеале школы, учителя, ученика. 
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SOURCE OF KNOWLEDGE ABOUT SCHOOL 

 

Abstract: In the presented article, the literature of the 19th – early 

20th centuries is considered as a source of knowledge about the school, 

since it was fiction that captured living knowledge, imbued with the atti-
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tude of a contemporary writer, his feelings, thoughts, reasoning, life expe-

rience and moral ideas about the ideal of school, teacher, student. 
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the role of the teacher in the development of a teenager’s personality. 
 

Современная школа – это не только деятельность сегодняшних 

учителей и ученых, это и тот опыт, который она унаследовала от 

прошлого. И если жизнь современной школы фиксируется, анализи-

руется и научно осмысливается и наукой, и художественной литера-

турой, то о школе прошлого, о «педагогике в лицах», о живом про-

цессе обучения и воспитания нам могут поведать живые свидетель-

ства писателей, для которых школа – это и воспоминания детства и 

юности, и предмет пристального интереса как личностно образующий 

институт общества, и источник знания о влиянии общества на станов-

ление человека в определенную эпоху. 

Сохранить лучшее, что накоплено поколениями учителей, ис-

пользовать прогрессивный опыт, увидеть ошибки и заблуждения, по-

нятные нам сегодня, постараться не повторить их – вот причины, по 

которым мы обращаемся к прошлому. Наибольший интерес для бу-

дущего учителя может представлять художественная литература как 

источник сведений о школе, запечатлевший живое знание, овеянное 

отношением писателя-современника, его чувствами, мыслями, рас-

суждениями, жизненным опытом и морально-нравственными пред-

ставлениями об идеале. Для студента обращение к литературе ХIХ –

начала ХХ века может стать началом постижения гуманистического 

смысла профессии, началом формирования профессионально-

педагогического опыта, который, как известно складывается и из про-

читанного и пережитого эмоционально. Поэтому включение произве-

дений педагогической прозы в содержание профессиональной подго-

товки будущих учителей целесообразно и актуально на занятиях пе-

дагогики, психологии, методик обучения профильных дисциплин, в 

качестве курсов ДПО. 

В художественном произведении педагогическая реальность мо-

жет быть представлена описаниями учебного учреждения, образами 

учителей и учеников, характеристикой стиля их общения, фрагментов 

учебно-воспитательного процесса (фактуальная, аналитическая, про-

гностическая функции литературы [5]). Важную роль при этом игра-

ют прямые авторские рассуждения и оценки. Зачастую по отдельным 

деталям, отрывкам, намекам мы реконструируем целостную картину, 

которая дает возможность ощутить колорит эпохи, живое дыхание 
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времени. Безусловно, в центре внимания писателя всегда личность 

учителя, зачастую неоднозначная, противоречивая, но всегда несущая 

на себе печать времени. Обратимся к литературе ХIХ – начала ХХ ве-

ков. 

Пример, представленный в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес», 

отрицательный и даже отталкивающий. Перед нами – учитель словес-

ности Арнольд Борисович Передонов, живущий в небольшом уезд-

ном городке и преподающий в мужской гимназии. Когда-то в его 

прошлом были и университет, и чтение статей Писарева, и интерес к 

крамольным «Отечественным запискам». Сегодняшняя его жизнь – 

это примитивная среда уездного города, ничтожные в своих интере-

сах люди, чья единственная страсть – сплетни. Безусловно, среди 

предшественников Передонова – «человек в футляре» Беликов. Но 

Передонов – это и прямой потомок домашних тиранов – Голядкина-

младшего и Фомы Фомича, героев Достоевского. Нереализованные 

амбиции маленького человека в условиях безнаказанности приобрели 

уродливые формы. Это тем страшнее, что по роду своей деятельности 

Передонов – учитель, он работает с детьми. Каким же изображает ав-

тор этого героя? Попробуем проанализировать деятельность Передо-

нова с точки зрения его педагогической позиции, которая проявится в 

понимании им цели его педагогической деятельности, в отношении к 

ученикам, к коллегам, к своей профессии. 

«Он смотрел на мир мертвенными глазами, как некий демон, то-

мящийся в мрачном одиночестве страхом и тоской. Его чувства были 

тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппара-

том. Все доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь. 

В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его. Он 

смеялся от радости, когда при нем что-нибудь пачкали. У него не бы-

ло любимых предметов, как не было любимых людей. Быть счастли-

вым для него значило ничего не делать и, замкнувшись от мира, 

ублажать свою утробу» [2, 91]. Это авторская характеристика героя. 

Не менее отталкивающим предстает Передонов и в своих действиях и 

поступках. Главная цель его жизни – получить место инспектора. Он 

абсолютно уверен в своем праве на это место, в том, что он лучше, 

что должен получать больше, чем другие. При этом он давно уже ни-

чего не читает, крайне агрессивен по отношению ко всему новому: 

«Надежде Васильевне казалось, что самый приятный разговор 

для учителя русского языка – разговор о состоянии учебного дела, 

реформе гимназий, о воспитании детей, о литературе, о символизме, о 

русских журналах. 
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- А вы читали «Человека в футляре» Чехова? 

- Я не читаю пустяков. В повестях и романах все глупости пи-

шут... Я все хорошие книги раньше прочел. Не стану же читать того, 

что теперь сочиняют» [2, 70–71]. 

Учитель словесности так говорит о литературе: «... у вас Мицке-

вич был. Он выше нашего Пушкина. Он у меня на стене висит. Преж-

де там Пушкин висел, да я его в сортир вынес, – он камер-юнкером 

был» [2, 76]. 

Передонов оказывается способным на неэтичный поступок, на 

обман: он послал сторожа в учительскую за классным журналом, а 

сам переставил часы на четверть часа вперед, чтобы поскорее пойти 

домой. В гимназистах он не видит людей. Они для него – «аппарат 

для растаскивания пером чернил по бумаге и для пересказа суконным 

языком того, что было когда-то сказано языком человечьим». Он го-

ворил им «ты», дворянам же он всегда говорил «вы». Для этого он 

узнавал в канцелярии, кто какого сословия. В свою очередь и гимна-

зисты платили ему ненавистью и презрением. 

Стараясь заслужить поощрение или даже орден, Передонов сле-

дит за гимназистами, доносит на них, жалуется родителям, которые 

секут детей. 

Прямым проявлением дидактогении стала история с Сашей 

Пыльниковым, мальчиком нежным, красивым, скромным, не умею-

щим постоять за себя. Передонов распускает по городу слухи о том, 

что это переодетая девочка. Он обращается к гимназисту как к девоч-

ке. Сплетню подхватывают, разносят по городу. Саша становится 

жертвой сладострастной хищницы Людмилы, которая и растлевает 

мальчика. 

Отрицательных примеров, показывающих меру недопустимого в 

деятельности учителя, в романе предостаточно. Показательно, что ав-

тор говорит не столько о деятельности учителя, сколько о его челове-

ческом облике. Мы видим Передонова в общении со своей сожитель-

ницей, а потом и женой Варварой, с коллегами, с начальством, с до-

мохозяйкой. Мы видим его в домашнем быту и в свободное время. И 

всюду он проявляется как в крайней степени непорядочный, лживый, 

озлобленный человек. Это антигерой. И потому так важно понять, в 

чем истоки подобной личности. Только ли в среде захолустного горо-

да? Передонов вырос на идеалах гуманистической литературы ХIХ 

века, пожалевшей «маленького» человека, униженного и оскорблен-

ного, который при условии полной безнаказанности, поощряемый ли-
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беральным словоблудием о всеобщем равенстве, о долге, вине обще-

ства перед ней превращается в деспота и тирана, мелкого беса. 

Переоценить определяющую роль учителя в становлении лично-

сти подростка невозможно. Русская литература полна примерами как 

благотворного, так и негативного влияния педагога на формирующу-

юся личность человека. При этом определяющую роль играет педаго-

гическая позиция педагога, т.е. единство личностного и профессио-

нального, проявляющаяся в отношении педагога к своей профессии, 

ученикам и коллегам [4].  

В автобиографической повести М. Шагинян «Человек и время 

(История человеческого становления)» поставлены многие проблемы 

воспитания и обучения, в том числе и проблема педагога-воспитателя. 

«Почему в детстве и юности не было вот этого ощущения счастья, ко-

гда ты идешь в школу? Заботы с тебя сняты, о тебе будут заботиться... 

Как могло не захватить всю душу ребенка богатство наступающего 

дня, его шести-семи часов с большой переменой посередине, когда в 

душу и мозг ляжет столько нового, разного, интересного, умноженно-

го картинками, цифрами на классной доске, рассказами учителя, при-

мерами, взлетами рук твоих соседок, торопящихся с жаром что-то до-

бавить от себя? Такой большой день и после него – уроки, спокойно, 

под лампой, у себя на дому...». Причину этого явления писательница 

видит в неправильной организованном учебно-воспитательном про-

цессе. «Разве двести, триста лет назад мудрецы-педагоги типа Яна 

Амоса Коменского не сочиняли школьный урок как театр, не вносили 

в преподавание игру, не требовали физического движения для де-

тей?». Самые теплые воспоминания сохранила М. Шагинян о своих 

учителях, обладавших широким кругозором, интеллигентах, искренне 

любивших свое дело. О проблеме подготовки учительских кадров в 

дореволюционной и советской школе она говорит так: «Плох тот учи-

тель, кто идет в класс с наличием только того знания, какое нужно 

для проведения данного урока. До революции учителя приходили 

преподавать в среднюю школу с университетским образованием, тяга 

к передаче знания, к педагогике как таковой была ярче выраженной, а 

студент с университетским дипломом гораздо чаще шел в преподава-

тели средней школы. Образование в университете носило тогда ши-

рокий, общий характер, и к нему неизбежно примешивался оттенок 

эпохального осведомления обо всем, что делалось в мировой науке». 

Современный учитель, получивший образование в педагогическом 

институте, не имеет столь разностороннего образования, к тому же он 

зачастую лишен возможности самообразования из-за «страшной за-
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груженности». Такой неутешительный вывод делает автор. Как акту-

ально звучит это и сегодня, к сожалению. 

Своеобразную типологию учителей гимназии предлагает 

В.Г. Короленко в «Истории моего современника», посвятив немало 

страниц своим воспоминаниям о школе в соответствии с замыслом 

произведения: «Эти записки не биография, не исповедь, не портрет ... 

здесь читатель найдет только черты из «истории моего современни-

ка», человека, известного мне ближе всех остальных людей моего 

времени...». Время, изображенное в произведении, – середина ХIХ 

века. Место – юго-западная Россия, город Ровно, Ровенская реальная 

гимназия. Это время перелома в воспитательной системе. В обществе 

и литературе шли рассуждения о том, «пороть ли розгами ребенка, 

учить ли грамоте народ». Телесные наказания, муштра, бессмыслен-

ная зубрежка, страх перед начальством, слежка и доносительство – 

все это характерно для реальной действительности гимназии. Потому 

и учителя, работающие в этой системе, предстают перед нами в кари-

катурном виде. Зачастую эти карикатуры ужасны. Коллектив учите-

лей автор сравнивает с хором, в котором звучат различные голоса: 

«Здание гимназии представляется мне теперь чем-то вроде огромного 

резонатора, в котором педагогический хор настраивает на известный 

лад умы и души сотен будущих людей». Первая категория учителей – 

«маниаки». Это Собкович, учитель рисования, считавший свой пред-

мет основой образования; священник Овсянкин, одинаково равно-

душный к красоте человека и науки; физик, который вел страстную 

полемику со священником, противопоставляя геологические периоды 

шести дням творения. Всех их объединяет одна черта – вера в догмы. 

Содержание веры было различно, психология одна. 

Фигуры другого рода – организаторы «каторги образцового педа-

гогического порядка». Это учитель немецкого языка Лотоцкий, сто-

ронник железной дисциплины, которого боялись и к урокам которого 

готовились лучше, чем к другим, человек странный, с явными психо-

логическими отклонениями: «У Лотоцкого были некоторые прирож-

денные странности, которые шли навстречу влиянию отупляющей ру-

тины» [2, 153]. Учитель французского языка Лемпи по-русски гово-

рит плохо. Его объяснения – это несколько стереотипных формул, за-

поминаемых ради курьеза, его уроки – истинное мучение. Учитель 

русского и славянского языков Егоров, отличавшийся непомерной 

толщиной, был предметом насмешек гимназистов». Отвечать ему 

нужно было быстро, монотонно и без запинок. Раз начав таким тоном, 

можно было далее врать сколько угодно» [1, 154]. Уроки географа 
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Самаревича вызывали в учениках страх. Не ответить ему было жутко. 

Словесник Андриевский, весь погруженный в изучение «Слова о пол-

ку Игореве», прошел со своим невинным маниачеством, не оставив 

глубокого следа в детских душах.  

«Были в педагогическом хоре и голоса среднего регистра, тянув-

шие свои партитуры более или менее прилично. И эти, конечно, дела-

ли главную работу: добросовестно и настойчиво перекачивали факти-

ческие сведения из учебников в наши головы. Не более, но и не ме-

нее. Своего рода живые педагогические фонографы...». Это учитель 

математики Тысса, который преподавал ровно, без увлечения, но тол-

ково, спрашивал строго, отметки ставил справедливо. К ученикам и 

предмету относился с одинаковой корректностью. «Дело, конечно, 

полезное. Только ... это умственное питание производилось прибли-

зительно так, как откармливают в клетках гусей, насильственно про-

талкивая постылую пищу, которую бедная птица отказывается при-

нимать. Оригинальные фигуры, со своим собственным содержанием, 

были не ко двору в казенном строе, требовавшем догматического 

единства. Сильные – уходили, слабые – уживались, и жизнь в сонном 

городке брала свое... Застывает учитель и превращается в лучшем 

случае в фонограф, средним голосом и с средним успехом перекачи-

вающий сведения из учебников в головы... Но наиболее ярко выделя-

ются в общем хоре скрипучие фальцеты и душевные диссонансы ма-

ниаков... Гимназия не умела сделать интересным преподавание, она 

не пыталась и не умела использовать тот избыток нервной силы и мо-

лодого темперамента, который не поглощался зубрежкой и механиче-

ским посещением неинтересных классов... Можно было совершенно 

застыть от скуки или обратиться в автоматический зубрильный аппа-

рат...» [1, с. 163]. 

Так и произошло бы с героем, но, к счастью, встретились на его 

пути и другие педагоги – «новые», как он их называет. Это учитель 

химии Игнатович, который «обращался к гимназистам вежливо, пре-

подавал старательно, уроки объяснял, как профессор читает лекцию». 

Но неизмеримее важнее оказалось то, что он не доносит на учеников, 

видит в них людей, умеет признать свои ошибки. Единство личност-

ного и профессионального делает его любимым учителем.  

Учителю Авдиеву, преподававшему литературу, посвящены са-

мые теплые воспоминания Короленко. Главную цель своей деятель-

ности он видит в развитии учеников, говорит с ними, учит мыслить, 

знакомит с новинками литературы, не вошедшей в школьную про-

грамму. Он демократичен, интеллигентен, и поэтому места в гимна-
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зии ему нет. Скоро он ее оставляет. Но, благодаря Авдиеву, «я нашел 

тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская лите-

ратура», – признает В.Г. Короленко. 

Русская классическая литература полна примеров отрицательных, 

что объясняется критической ее направленностью, требованиями сле-

довать жизненной правде, процессами становления системы образо-

вания. Тем ценнее примеры положительные, формирующие у читате-

ля представления об идеале учителя, об идеальной школе, идеальном 

ученике. 
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Удмуртские глаголы пребывания субъекта  

в отрицательном эмоциональном состоянии 

 

Аннотация: В статье проанализированы удмуртские глаголы 

пребывания субъекта в отрицательном эмоциональном состоянии. 

Рассмотрен синонимический ряд и выявлена доминанта ряда. С по-

мощью Национального корпуса удмуртского языка были приведены 

примеры использования данных синонимов. Исследование посвящено 
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изучению семантики и функционирования единиц лексико-

семантической группы удмуртских глаголов пребывания субъекта в 

отрицательном эмоциональном состоянии. 

Ключевые слова: глаголы, синонимический ряд, система, отри-

цательное эмоциональное состояние, доминанта, субъект. 

 

Bulycheva E.A., 

Knyazeva R.V. 

 

UDMURT VERBS OF SUBJECT STAY IN A NEGATIVE  

EMOTIONAL STATE 

 

Annotation: The article analyzes the Udmurt verbs of the subject's 

stay in a negative emotional state. A synonymous series is considered and 

the dominant series is identified. With the help of the National Corps of the 

Udmurt Language, examples of the use of these synonyms were given. The 

study is devoted to the study of the semantics and functioning of the units 

of the lexico-semantic group of Udmurt verbs of the subject's stay in a 

negative emotional state. 

Keywords: verbs, synonymous series, system, negative emotional 

state, dominant, subject 

 

Глаголы играют важную роль во всей лексической системе, и они 

являются основным объектом исследования лексики, семантики, лек-

сикологии и грамматики. Кроме того, особый вид психологических 

глаголов – эмоциональные глаголы, которые являются особой катего-

рией глаголов и тесно связаны с жизнью человека. Люди испытывают 

различные психологические переживания каждый день. Описание 

этих эмоциональных переживаний неразрывно связано с использова-

нием эмоциональных глаголов. 

Для выявления особенностей семантики и функционирования 

данных глаголов, нами был проведен функционально-семантический 

анализ данных синонимов. 

В работе мы рассматриваем синонимический ряд с доминантой 

«йыркуръяськыны» (сердиться). Глаголы данной семантики чаще яв-

ляются доминантой отрицательного ряда. «Доминанта – центр сино-

нимической микросистемы, на основе доминанты выделяются все 

остальные члены синонимического ряда, часто представляющие со-

бой слова с эмоционально-экспрессивными значениями. Как правило, 

толкование значений слов синонимического ряда осуществляется с 
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помощью доминанты, к которой добавляется то или иное дополни-

тельное пояснение» (Славкина 2007: с. 642).  

Для изучения данного материала, мы обратились к словарю си-

нонимов Вахрушева Михаила Владимировича – «Синонимъесын уд-

мурт-ӟуч кылбугор». 

Как показал материал словаря глагол пребывания субъекта в от-

рицательном эмоциональном состоянии можно сгруппировать в сле-

дующий синонимический ряд:  

1. йыркуръяськыны – лекъяськыны – вожпотыны;  

Глагол «йыркуръяськыны» (сердиться) является глаголом пребы-

вания субъекта в отрицательном эмоциональном состоянии. Данный 

глагол выражает отрицательные отношения между субъектами – си-

нонимический ряд – «йыркуръяськыны – лекъяськыны – вожпоты-

ны». Доминантой ряда является «йыркуръяськыны» (сердиться). Этот 

ряд состоит из разнокоренных глаголов, которые объединены инте-

гральной семой ‘быть в раздражении, в гневе’. Глаголы отличаются 

дифференциальными семами, сочетаемостями и стилистической при-

надлежностью. 

Таким образом, данная лексико-семантическая группа включает 

синонимический ряд, который состоит из 3 глаголов и которые при-

ведены в словаре Михаила Владимировича Вахрушева.  

В группе глаголов в отрицательном состоянии есть 1 синоними-

ческий ряд. Для сравнения данного синонимического ряда мы иссле-

довали слова, используемые в Национальном корпусе удмуртского 

языка, и выявили наиболее частотные глаголы пребывания субъекта в 

отрицательном эмоциональном состоянии. Частотность употребления 

доминанты первой подгруппы глагола «йыркуръяськыны» (сердить-

ся) и его производные слова – 2 196 слов. Остановимся на анализе 

этих синонимов более детально.  

Так, в корпусе было найдено 1 327 глаголов с формой «йыркуръ-

яськыны» (сердиться). Встречаются все грамматические формы лица. 

Глагол «йыркуръяськыны» обычно занимается людьми, предметами, 

действиями. Например: Ӵуказеяз пумиськыса огзэс огзы йыркуртэк 

гинэ, исаськыса серекъязы, собере фотографироваться кариськизы. 

[Красильников, 1991: с. 35]. Кас тушмон, йыркурзэ вормытэк, суйе-

ссэс ӵогылэм жалятэк [Лужанин, 1982: 21]. Пыд улам из шеде – 

йыркурен ӵыжисько, киям шальы сюре – лосырак тӥясько! [Пукро-

ков, 1997: с. 53]. – Юри со озьы, - йыркуръяськем каре анай. [Ар-

Серги, 2005: с. 84]. Сюлэмаз лушкем малпанэн улӥз: озьы уз луы, шо-
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нер ӧвӧл со, кинлэн ке шудыса яке йыркурен лэсьтэм ужез со… [Сам-

сонов, 1965: с. 23].  

Глагол «лекъяськыны» (злиться) используется с одушевленными 

существительными, действиями, событиями. Например: Та адями 

сямен ик пумитаз лекъяськыны кутскид ке, тон ачид но улонэн ту-

батэз кузя со вадесозь васькиськод [Пукроков, 1997: с. 217]. – Таӵе 

дыръя можно лекъяськыны но, ченгешыны но, ужлы гинэ мед 

юрттоз. [Лямин 1976: с. 289]. Секытэсь ожъес сое косъяськыны 

гинэ ӧвӧл, адямиосты бӧрсяз валтыны но дышетӥллям, лекъяськыны 

гинэ ӧвӧл, соосты гажан мылкыд но пыӵатӥллям. [Архипов, 1984: 

с. 136]. – Филипп, озьы лекъяськыны уг яра. [Валишин, 1974: с. 13]. - 

Тыныд лекъяськыны чик уг тупа на, - пальпотӥз Романов, егит пияш 

шоры учкыса. [Архипов, 1963: с. 35]. 

Глагол «вожпотыны» (гневаться) выражается одушевленными и 

неодушевленными существительными, людьми. Например: «Ваньмыз 

со Елисеевен сэрен», – вожез потыса малпаз со. [Архипов, 1963: с. 

45]. Ошлэн марлы ке вожез потэ ке, со, пе, сюрыныз сэзъялтэ но вань 

Музъемез зуркатэ. [Пукроков, 1997: с. 48]. Кирла шӧдэ: Катялэн во-

жез уг пот, так гинэ лек куаразэ поттэм каре. [Красильников, 1971: 

с. 20]. Солэсь котькыӵе ӵектонлы пумит луон сямзэ тодӥсь Натӥлэн 

ӵыжектымон вожез потӥз. [Петров, 1983: с. 30]. Сыӵе акырӟан лу-

эмысьтыз куддыр аслыз вожез потылӥз ке но, Жакы понназ шуылӥз: 

озьы ик кулэ, озьы ик – со пунэмзэ берыктӥз! [Чернов, 1989: с. 55].  

Таким образом, приведённые синонимические ряды являются 

словарным объединением, единицы которого находятся в определен-

ной взаимосвязи. Как показывает материал исследования, толкование 

значений слов синонимического ряда йыркуръяськыны – лекъяськы-

ны – вожпотыны осуществляется с помощью доминаты, к которой 

обычно даётся дополнительное пояснение. Субъект всех глаголов си-

нонимического ряда обычно выражается одушевлёнными существи-

тельными. Отсюда вытекают главные особенности семантики и 

функционирования глаголов пребывания субъекта в эмоциональном 

состоянии, которые представляют собой следующее:  

 1) эмоциональные глаголы пребывания субъекта в эмоциональ-

ном состоянии имеют характеристики – быть в состоянии.  

 2) в эмоциональной деятельности есть активные и позитивные 

компоненты. Эмоция субъективно контролируется сознанием, но не 

полностью контролируется.  

3) глаголы пребывания субъекта в эмоциональном состоянии 

имеют семантические особенности «описание личности».  
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Использование цифровых Интернет ресурсов  

в работе учителя-предметника 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение 

цифровых интернет ресурсов в работе учителя-предметника. 

Использование в работе различных образовательных платформ. 

http://udmcorpus.udman.ru/home


408 

 

Ключевые слова: интернет ресурсы, учитель-предметник, 
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USE OF DIGITAL INTERNET RESOURCES IN THE WORK  

OF A SUBJECT TEACHER 

 

Abstract: This article discusses the use of digital Internet resources in 

the work of a subject teacher. Using various educational platforms in work. 

Keywords: Internet resources, subject teacher, digital educational 

platforms, student motivation. 
 

Как современный мир невозможно представить себе без 

цифровых технологий, так и современная школа невозможна без 

применения Интернет-ресурсов, так как детей ХХI века не 

заинтересовать картинкой в книжке или словами, написанными мелом 

на доске. Ярким примером возможной мотивации к обучению и 

концентрации детей на уроке служит использование в работе 

различных образовательных платформ, большинство которых учитель 

может найти на просторах Интернета. Мы, учителя МБОУ   СОШ 

№ 91 имени Надежды Курченко Гончарова Л.Э. и Корнилова А.С., 

хотим представить вашему вниманию цифровые платформы, которые 

хорошо показали себя на наших уроках. 

1. Платформа Classroomscreen. Платформа довольно простая в 

использовании, с понятным интерфейсом и интересными функциями. 

Ресурс позволяет настроить экран телевизора (интерактивной доски) 

на определенные этапы урока. Например: 

поделить детей на 

группы случайным 

образом; 
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определить порядок 

обучающихся  

при опросе; 

 

установить таймер; 

использовать 

игровой кубик. 

 

Недостатки использования Classroomscreen: бесплатная версия 

позволяет сохранить списки только трех групп учеников. 

2. Платформа Wallword. Платформа позволяет создавать 

различные игры по предметам школьного курса. На платформе 

существуют готовые шаблоны, например, случайные карты, найди 

пару, открой поле и многие другие. Вы можете создавать собственные 

наборы карточек по изученному материалу и применять к ним 

различные шаблоны или использовать уже готовые игры, которые 

разработаны практически к любой теме любого учебника. 
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Недостатки использования Wallword: применять игры можно 

только при фронтальной работе в классе, так как работать можно 

строго по очереди. 

3. Плаформа Quizlet. Данная платформа также позволяет работать 

с созданным учителем набором карточек (или воспользоваться 

готовым материалом), но, в отличие от предыдущего ресурса, дети 

могут играть одновременно (индивидуально) на своих телефонах, 

сканировав QR код. Предварительная регистрация детей не нужна. 

Возможна также командная игра, где игроки разбиваются на команды 

случайным образом и для правильного ответа необходимо 

взаимодействовать с командой. Цель игры – быстрее соперников дать 

правильный ответ. Плюс, данный ресурс позволяет использовать 

созданный набор карточек для повторения изученного материала.  

 

 
Недостатки использования Quizlet: не у всех детей есть доступ к 

Интернету на телефонах. 

4. Платформа Twee. Платформа предназначена для англоязычных 

пользователей, является хорошим ресурсом для подготовки к урокам, 

так как генерирует задания в различных видах речевой деятельности 

(listening, reading, speaking, writing). С помощью ресурса можно 

создать текст с определенными лексическими единицами на заданную 

тему, различные виды заданий к готовому тексту, грамматические и 

лексические упражнения различного типа, конвертировать видео с 

Youtube в текст или создать задание к видео. Данная платформа 

значительно экономит время подготовки к уроку, а также исключает 

возможность поиска готовых ответов в Интернете.  
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Недостатки использования Twee: работать могут только учителя 

английского языка (другие языки в разработке), также необходимо 

(иногда) корректировать задания. 

Из личного опыта использования этих платформ можно сделать 

вывод, что уроки становятся более продуктивными, мотивация к 

обучению у детей увеличивается, концентрируется внимание детей к 

изучаемому материалу и упрощается подготовка к уроку. Мы 

остановили свой выбор на данных ресурсах, так как считаем их 

наиболее удобными, простыми в использовании и вместе с тем 

самыми продуктивными. Однако, каждый учитель может подобрать 

себе платформу по душе, так их огромное количество в сети 

Интернет. 

 

К.П. Егорова, 

Н.Н. Закирова 

 

Изучение миниатюры В.Г. Короленко «Огоньки»  

с иностранными студентами ГИПУ 

 

Аннотация: В статье уделено внимание изучению миниатюры 

В.Г. Короленко «Огоньки» иностранными студентами в соответствии 

с дополнительной образовательной программой «Читаем 

В.Г. Короленко». 
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Ключевые слова: иностраннные студенты, творчество 

В.Г. Короленко, короленковедение, притекстовый и послетокстовый 

этапы прочтения произведения. 
 

Egorova K.P., 

Zakirova N.N. 

 

STUDY OF MINIATURES BY V.G. KOROLENKO “SPARKS” 

WITH FOREIGN STUDENTS OF GIPU 

 

Abstract: The article pays attention to the study of miniatures by 

V.G. Korolenko “Sparks” by foreign students in accordance with the addi-

tional educational program “Reading V.G. Koro-lenko." 

Keywords: foreign students, creativity of V.G. Korolenko, Korolenko 

studies, pre-text and post-text stages of reading a work. 
 

Сценарий занятия по короленковедению разработан и проведён в 

контексте курса РКИ по дополнительной образовательной программе 

«Читаем В.Г. Короленко», одобренной Министерством образования 

РФ (Государственное задание № 073-00012-23-01 от 03.02.2023, до-

полнительное Соглашение № 073-03-2023-026/1 от 07.02.2023.) 

Цель курса:  

знакомство обучающихся с биографией и творчеством писателя-

гуманиста, имя которого носит Глазовский инженерно-

педагогический университет; популяризация русского языка и лите-

ратуры, российского образования и культуры. 

Время обучения: декабрь 2023 г.  

Общий объём программы: 12 часов, из них 6 аудиторных. 

Обучающиеся: иностранные студенты 1 курса ГИПУ. 

Уровень владения русским языком: А2 и выше. 

Читаем миниатюру В.Г. Короленко «Огоньки» 

ПРИТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

I.  

На прошлом занятии вы узнали значения слов луч и солнце. 

Повторим: 

*Луч – узкая полоса света, исходящая от источника света, светя-

щегося предмета. Яркий луч, солнечный луч. 

*Солнце – звезда, представляющая собой гигантский раскален-

ный газовый шар, излучающий свет и тепло. Затмение Солнца. Вос-

ход солнца. 
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✓ Найдите в словаре и запишите определение слова «огонь»: 

✓ Образуем уменьшительную форму от этого слова: «огонёк» 

✓ А теперь употребим это слово во множественном числе: 

«огоньки». 

✓ Именно так: «Огоньки» называется произведение 

В.Г. Короленко. 

✓ Оно небольшое. Это миниатюра. В каких словах есть корень 

мини? (минимум; миниатюрный – маленький) 

II.  

Произведение выводится на экран и звучит в исполнении педаго-

га. 

Огоньки 

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по 

угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под тем-

ными горами мелькнул огонек. 

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко… 

— Ну, слава богу! – сказал я с радостью, – близко ночлег! 

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апа-

тично налег на весла. 

— Далече! 

Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопреде-

ленной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко. 

Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, и 

сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот 

еще два-три удара веслом, – и путь кончен… А между тем – далеко!.. 

И долго мы еще плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и 

скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теря-

ясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, перели-

ваясь и маня, – все так же близко, и все так же далеко… 

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная 

скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и 

после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в 

тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится 

налегать на весла… 

Но все-таки… все-таки впереди – огни!..[1]. 

А теперь послушайте его на узбекском и таджикском языках в 

переводе и в исполнении наших студентов на видеозаписи творческо-

го молодёжного межнационального конкурса «Наш Короленко». 

Прочитайте русский текст сами [1]. 

https://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%AC
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Познакомьтесь с научно-популярной статьёй об этом произ-

ведении [2, с. 162–166]. (Чтение, комментирование и обсуждение ста-

тьи по вопросам). 

Выполните задания и ответьте на следующие вопросы: 

✓ Почему это произведение является миниатюрой? 

✓ Где происходят описываемые события? 

✓ В какое время года и суток они происходят? 

✓ Основной пейзаж в произведении это: поле, лес, река, море или 

степь? 

✓ Кто основные герои произведения? 

✓ Какое настроение сибирской природы передаёт писатель? 

✓ Какое значение приобретает огонёк в этом тексте? 

✓ Как вы понимаете последние слова: «Всё-таки … всё-таки впе-

реди – огни!..»? 

✓ Грустное или радостное настроение побеждает в этом тексте? 

✓ Как вы поняли смысл этого произведения? 

✓ Сравните 2 рисунка студентов ГИПУ к произведениям 

В.Г. Короленко. Один из них к рассказу «На Волге», другой к миниа-

тюре «Огоньки» (Свой ответ аргументируйте) 

 
Вывод: 

Автор вспоминает о том, как путешествовал по реке Сибири. 

Огоньки в произведении являются символом мечты, желанной цели. 

Произведение поучительно, как и все рассказы и повести писате-

ля. Из «Огоньков» читатель может узнать о том, что для достижения 

желанной цели (мечты) надо бороться (работать).  

важно не останавливаться, развиваться. Всегда стоит ориентиро-

ваться на приятные моменты, которые могут быть в жизни каждого 

человека. 
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

✓ Какие слова, по-вашему, отражают смысл миниатюры «Огонь-

ки»? Почему вы так думаете? 

✓ Прочитайте пословицы русского народа о значимости труда в 

достижении целей, о важности света, как символа жизни и добра. 

✓ Приведите примеры пословиц о труде, о свете на вашем родном 

языке. 

(Далее идёт повторение усвоенного материала в игровой форме). 
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Н.Н. Закирова 

 

Новый литературный альманах в ГИПУ: 

сценарий презентации книги «Глазов литературный» 

 

Аннотация: Новая книга, содержащая художественные, публи-

цистические и критические тексты авторов города Глазова и связан-

ных с ним биографически деятелей литературы и культуры представ-

лена в формате сценария презентации, прошедшей в ГИПУ. 

Ключевые слова: литературное краеведение, Удмуртия, Глазов, 

ГИПУ, воспитательная работа. 

 

Zakirova N.N. 

 

NEW LITERARY ALMANAC AT GIPU: SCRIPT FOR THE 

PRESENTATION OF THE BOOK “LITERARY EYE” 

 

Abstract: A new book containing artistic, journalistic and critical 

texts by authors from the city of Glazov and biographically related literary 

and cultural figures is presented in the format of a script for a presentation 

held at GIPU. 

https://bookchain.ai/read/korolenko-vg-1/ogonki
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Keywords: literary local history, Udmurtia, Glazov, GIPU, educa-

tional work. 

 

22 декабря 2023 года в ГИПУ студентами-филологами пятого 

курса факультета СКИФ была проведена презентация новой книги, 

явившейся важным событием в культурной жизни города Глазова. 

Предлагаемый сокращённый вариант сценария может стать материа-

лом для проведения литературно-краеведческой работы в школах 

Удмуртии. 

Ведущий 1. Добрый день уважаемые гости, преподаватели и сту-

денты. В нашем университете доброй традицией стали творческие 

встречи разных поколений. Важное культурное событие – выход кни-

ги – это всегда праздник! И сегодня мы с вами присутствуем на таком 

празднике, посвященном рождению альманаха «Глазов литератур-

ный» [1]. 

Ведущий 2. «Глазов литературный» представляет собой продол-

жение ранее вышедшей в издательстве «Удмуртия» книги «Глазов в 

лицах и фактах» [2]. В альманахе представлены художественные про-

изведения поэтов и прозаиков, а также публицистика и литературная 

критика авторов разных поколений, биографически связанных с горо-

дом на Чепце и отражающих в своём творчестве исторические судь-

бы, культуру и литературу северной столицы Удмуртии. Книга адре-

сована жителям и гостям удмуртского края, читателям, интересую-

щимся литературным творчеством и краеведением.  

Ведущий 1. Представим создателей этой книги. Леонид Федоро-

вич Смелков с 1980 по 2003 годы работал заместителем директора по 

социальным вопросам учебно-производственного предприятия ВОС в 

городе Глазове Удмуртской Республики. В разные годы стихи публи-

ковались в периодической печати Татарской и Удмуртской АССР, в 

журнале «Наша жизнь» города Москвы, журналах «Луч», «Уральский 

следопыт». Первым коллективным сборником, в который вошли сти-

хотворения Л.Ф. Смелкова, был сборник глазовских авторов «Гори-

зонт», который вышел в 1984 году по итогам семинара молодых авто-

ров в Союзе писателей Удмуртии. В 1991 году в Москве вышел сбор-

ник незрячих поэтов России «Зимняя птица», где так же напечатаны 

стихи Л.Ф. Смелкова. Подборка стихов поэта вошла в литературные 

альманахи глазовских авторов «Сентябрь» и «В пути мы обретаем 

лица». В 1990 году вышел первый авторский сборник стихов «Я люб-

лю Вас, люди». Затем появились сборники члена Союза писателей 

России: «Колокола вены», «Я люблю вас, люди», «Мы все твои, Рос-
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сия, дети», «Всё было так, как было…», «Два времени одной судьбы» 

(Предоставляется слово главному инициатору выхода презентуемой 

книги Л.Ф. Смелкову). 

Ведущий 3. Первые годы трудовой деятельности Елены Никола-

евны Мишиной были связаны с образованием. С 1981 г. после окон-

чания ГГПИ им В.Г. Короленко работала старшей пионервожатой 

школы-интерната №1, ассистентом кафедры педагогики начального 

обучения нашего вуза. В 1990 г. уехала в г. Свердловск-45, работала 

учителем начальных классов школы № 75. В1993 г. вернулась в Гла-

зов. 

Ведущий 4. С сентября 1993 г. трудовая деятельность Елены Ни-

колаевны связана с библиотечным делом. Она начала работать биб-

лиотекарем абонемента Центральной городской библиотеки им. 

В.Г. Короленко, где ей был организован клуб «Литературная среда», 

который объединил поэтов и прозаиков Глазова. Сегодня Елена Ни-

колаевна трудится в Балезинской библиотеке. Как активному создате-

лю альманахов «В пути мы обретаем лица», «Глазов: люди и факты» 

и «Литературный Глазов» предоставляем слово Елене Николаевне. 

(Выступление Е.Н. Мишиной о работе и о страницах в книге, посвя-

щённых В.В. Наговицыну). 

Ведущий 1. Согласитесь, сколько талантливых земляков среди 

нас!!! А разве может быть иначе? Как можно не писать о природе, о 

любви, о мечте, о людях… Ведь, мы живём в таком замечательном 

городе, где каждая улица, каждый дом, каждый памятник или музей 

хранят частичку удивительной истории, связаны с тем или иным из-

вестным именем… Важно, что среди авторов нового альманаха – мо-

лодёжь.  

Ведущий 2. Слово Анне Ждановой – выпускнице нашего вуза, 

руководителя литературного клуба «Прагма», ныне учителю словес-

ности. Анна – представитель творческого студенчества ГИПУ, кроме 

стихов она также пишет замечательные сценарии к литературным ве-

черам. (Звучит стихотворение А. Ждановой). В альманах «Глазов ли-

тературный» входят стихи и других наших бывших и сегодняшних 

студентов. 

Ведущий 1. Детство и юность Дмитрия Самойлова связаны с Гла-

зовом, с историческим факультетом ГИПУ. Он посвятил свою жизнь 

Церкви: служил в храмах Глазова, Чутыря, Омутнинска. Автор сти-

хов, телеведущий, иеромонах Димитрий – ныне насельник Свято-

Троицкой Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, автор по-
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этического сборника «Каждый день с Православной Церковью». 

(Звучит стихотворение Д. Самойлова «Прощёное воскресенье») 

Ведущий 2. Эвелина Станиславовна Цыгельник (Солякова) роди-

лась в Нижнем Тагиле. Детский писатель и поэт, автор слов более 

трёхсот песен для детей, 20 книг и соавтор более сорока совместных 

сборников поэтов и писателей. Победитель российских и междуна-

родных литературных конкурсов, Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики, член союза писателей России, член Между-

народной гильдии писателей, автор гимна ЧМЗ. (Звучит стихотворе-

ние Э. Цыгельник «Сердитый котёнок»). 

Ведущий 1. Альманах – это мульти-вселенная, в которой гармо-

нично сплетены поэты и писатели разной душевной организации. 

Произведения разных стилей, многообразие тематик, идей и настрое-

ний. В книге представлены не только стихи, но и другие жанры: сце-

нарии, песни, рассказы.  

Ведущий 2. Михаил Георгиевич Чирков родился в Глазове. В 

настоящее время живёт в Зуевке Кировской области. Всё свободное 

время отдаёт писательской, издательской и общественной деятельно-

сти. Печатается в районной и областной периодике, коллективных 

сборниках, антологии вятской литературы. Является автором пятна-

дцати книг стихов и прозы. Участник многочисленных творческих 

встреч в библиотеках и школах Кировской области и в родном Глазо-

ве. Активно выступает в роли наставника начинающих авторов. Лау-

реат премии правительства Кировской области в сфере литературы и 

искусства за серию книг для детей. В 2016 году Зуевской центральной 

детской библиотеке присвоено имя писателя-земляка М.Г. Чиркова. 

Член Союза писателей России, Союза журналистов СССР. (Звучит 

фрагмент рассказа М. Чиркова «Коммерсанты»). 

 
Фото 1, 2. Выступление студентов на презентации книги 

Ведущий 3. Борис Викторович Рейфман родился в Глазове. Кан-

дидат культурологии, киновед многие годы руководил глазовским го-

родским клубом любителей кино «Ракурс». В настоящее время живёт 
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и работает в Москве. Литературное творчество Б.В. Рейфмана много-

гранно: поэт, драматург, сценарист, автор пьес, сценариев к театраль-

ным постановкам, песен к спектаклям театра «Парафраз». Публикует-

ся в журналах «Киноведческие записки», «Вопросы культурологи», 

автор сборника стихов «Свет дневной и свет вечерний», подборки ли-

рики в альманахе «В пути мы обретаем лица». Из нового альманаха 

квартет студентов выбрал отрывок из поэтического сценария о Глазо-

ве (Звучит песня на слова Б. Рейфмана «Однажды в сложном ми-

ре…»). (Фото1, 2) 

 
Фото 3. Участники презентации 

Ведущий 4. В числе авторов альманаха есть и ещё причастные к 

учительской профессии поэты и прозаики, связанные с Глазовским 

университетом. Это: Р. Касимова, Г. Шафорост, А. Владыкин, 

П. Вершинин, О. Лебедева, С. Скопкарева, А. Мартьянов, 

В. Трефилов, Ш. Абдуразаков, А. Углицких … 

Ведущий 1. Эстафету выступающих передаём автору стихов и 

публицистики, создателю книги Наталии Николаевне Закировой, 

инициатору издания студенческого альманаха [3]. (Звучат стихи, за-

ключительное слово о создании книги и её авторах; вручаются набор 

книг в дар ГИПУ). Фотосессия участников встречи. (Фото 3) 
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О.В. Игумнова 

 

Приемы критического мышления на уроках 

 русского языка и литературы 

 

Аннотация: В статье рассматривается эффективность 

применения на уроках русского языка и литературы приемов 

критического мышления (вводный вопрос, ромашка Блума, коллаж и 

др.), изложенных в технологии развития критического мышления 

(ТРКМ). Все это направлено на развитие мыслительных навыков 

обучающихся. 

Ключевые слова: критическое мышление, приемы ТРКМ, 

умение извлекать информацию и критически ее осмысливать, 

формирование нового стиля мышления. 
 

Igumnova O.V. 

 

CRITICAL THINKING TECHNIQUES IN THE CLASSROOM 

RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

 

Abstract: The article examines the effectiveness of the use of critical 

thinking techniques (introductory question, Bloom's daisy, collage, etc.) in 

the lessons of the Russian language and literature, set out in the technology 

of critical thinking development (TRCM). All this is aimed at developing 

students' thinking skills. 

Keywords: critical thinking, TRCM techniques, the ability to extract 

information and critically comprehend it, the formation of a new style of 

thinking. 

 

1. Критическое мышление – это умение занять свою позицию 

по обсуждаемому вопросу, умение обосновать ее, способность 

выслушать собеседника, тщательно обдумать аргументы и 

проанализировать их логику. 

«Думать критически» – проявлять любознательность и 

использовать исследовательские методы: ставить перед собой 

вопросы и осуществлять планомерный поиск ответов. 
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... Критическое мышление не есть отдельный навык 

или умение, а сочетание многих умений» 

Темпл Ч., Мередит К., Стил Дж. 

2. Цель технологии: 

➢ Развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых 

не только в учёбе, но и в обычной жизни. 

➢ Умение принимать взвешенные решения, анализировать 

различные стороны явлений. 

Задачи: 

• Формирование нового стиля мышления 

• Развитие умения извлекать актуальную информацию 

• Развитие умения систематизации своего и чужого опыта по 

изучаемым вопросам, анализа его ценности для развития 

собственного понимания 

• Формирование способности к самостоятельной постановке цели 

обучения 

• Формирование базовых качеств личности 

• Формирование культуры чтения 

3. Приёмы: 

• Вводный вопрос 

• Ромашка Блума 

• Толстые и тонкие вопросы 

• Денотантный граф  

• Диаманта 

• Коллаж  

4. Прием «Вводный вопрос» 

«Вводный вопрос» – это один из приёмов, который включается на 

этапе «вызова». Ещё его называют вопросом высокого уровня, 

требующего мыслительных усилий при ответе, лучше всего помогают 

настроить ученика на активную работу в течение всего занятия. 

Урок литературы. 8 класс. Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра Невского.  

Суворов А.В. 

Кутузов М.И. 

Лановой В.С. 

Распутин В.Г. 

Терешкова В.В. 

Садовничий В.А. 

Рошаль Л.М. 
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Перед изучением повести дети находят информацию об этих 

людях. А также должны подумать над вопросом: что объединяет этих 

людей? 

5. Ромашка Блума 

 
6. Прием «Тонкие и толстые вопросы» 

Использование этого приема развивает у учащихся умение 

задавать вопросы. 

Заданный учеником вопрос является способом диагностики 

знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие вопросы» – 

вопросы, требующие однословного ответа. «Толстые вопросы» – 

вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных 

знаний, умения анализировать. Для достижения первой цели на 

уроках необходимо использовать таблицу: 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Кто… 

Что… 

Когда… 

Может… 

Будет… 

Как звали… 

Было ли… 

Согласны ли вы… 

Верно… 

Дайте объяснение, почему… 

Почему вы думаете… 

Почему вы считаете… 

В чем разница… 

Предположите, что будет, если… 

Что, если… 

7. Денотатный граф 

Денотатный граф (от латинского denoto – «обозначаю» и 

греческого «пишу») – способ вычленения из текста существенных 

признаков ключевого понятия. 
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8. Диаманта 

Диаманта – это стихотворная форма из семи строк, первая и 

последняя из которых - понятия с противоположным значением 

строчка 1: тема (существительное)  

строчка 2: определение (2 прилагательных)  

строчка 3: действие (3 глагола)  

строчка 4: 2 существительных - 2 существительных антонимы  

строчка 5: действие (3 глагола)  

строчка 6: определение (2 прилагательных)  

строчка 7: тема (существительное) 

И.А. Гончаров «Обломов» 

1. Обломов 

2. Ленивый, пассивный 

3. Мечтает, лежит, скучает 

4. Лень, трусость – активность, смелость 

5. Путешествует, действует, работает 

6. Активный, жизнелюбивый 

7. Штольц 

9. Коллаж 

Коллаж – это способ создания текста, основанный на 

спонтанном и произвольном соединении друг с другом любых 

текстовых вырезок. 

Особенности коллажа в литературе: 

• Использование различных фрагментов текстов, включая цитаты, 

отрывки из произведений других авторов, рекламные слоганы и 

другие текстовые элементы. 

• Смешение различных жанров и стилей в одном произведении. 
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• Игра с ассоциациями и контрастами, создание неожиданных 

сочетаний слов и идей. 

• Эксперименты с формой и структурой текста. 

 

 

Н.М. Ичетовкина, 

Р.Р. Фазлеева 

 

Цифровые технологии и менторские подходы  

в формировании читательской компетентности у студентов 

 

Аннотация: В статье анализируется влияние цифровых техноло-

гий на читательскую компетентность студентов в условиях цифрови-

зации образования. Авторы обращают внимание на угрозу, которую 

несет цифровой прогресс для традиционного чтения и критического 

мышления. В статье обосновано использование менторских техноло-

гий как средства формирования читательской компетентности студен-

тов педагогического вуза. Предложены цифровые инструменты, спо-

собствующие развитию читательских навыков, и особое внимание 

уделено использованию менторства в этом процессе. 

Ключевые слова: цифровизация, читательская компетентность, 

менторство, образование, цифровые инструменты, литературные иг-

ры, виртуальная реальность, студенты, педагогический вуз. 

 

Ichetovkina N.M., 

Fazleeva R.R. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES AND MENTORING APPROACHES 

IN THE FORMATION OF READING COMPETENCE AMONG 

STUDENTS 

 

Annotation: The article analyzes the impact of digital technologies on 

students' reading competence in the context of digitalization of education. 

The authors draw attention to the threat posed by digital progress to tradi-

tional reading and critical thinking. The article substantiates the use of 

mentoring technologies as a means of forming the reading competence of 

students of a pedagogical university. Digital tools are proposed to promote 

the development of reading skills, and special attention is paid to the use of 

mentoring in this process. 
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Keywords: digitalization, reading competence, mentoring, education, 

digital tools, literary games, virtual reality, students, pedagogical universi-

ty. 

 

С появлением цифровых технологий жизнь современного чело-

века претерпела значительные изменения. Массовая цифровизация 

затронула все сферы жизни, включая образование. Цифровые инстру-

менты упростили работу педагогов, переведя отчетную документа-

цию в электронный формат и частично освободив их от рутины [2]. 

Студентам же предоставилась возможность получать знания онлайн и 

заполнять пробелы в обучении при помощи интернет-ресурсов. Одна-

ко цифровой прогресс стал угрозой для традиционных книг и чтения. 

Согласно исследованиям [3], современная молодежь проявляет 

меньший интерес к традиционным книгам, предпочитая яркие ком-

пьютерные игры, которые зачастую пропагандируют насилие. Эмо-

ции студентов, проводящих много времени в социальных сетях, ста-

новятся поверхностными, а восприятие информации – фрагментар-

ным. Это ведет к упрощению активного словаря и создает серьезные 

проблемы для формирования читательской компетентности. 

Читательская компетентность – это способность читателя полно-

ценно взаимодействовать с текстом, анализировать и критически оце-

нивать его. Она включает навыки понимания текста, опознавания ли-

тературных приемов и способность делать выводы на основе прочи-

танного. Формирование читательской компетентности необходимо 

для развития критического мышления и принятия обоснованных ре-

шений [1]. Для эффективного формирования читательской компе-

тентности студентов педагогического вуза, на наш взгляд, можно ис-

пользовать менторские технологии.  

Менторство – это процесс установления доверительных отноше-

ний между наставником и студентом с целью развития знаний, мыш-

ления и навыков студента. Важно, чтобы педагоги были заинтересо-

ваны в развитии, а обучение основывалось на практических знаниях. 

Менторство способствует созданию благоприятной профессиональ-

ной среды и взаимопомощи среди педагогов. 

Существуют различные технологии, способствующие развитию 

читательской компетентности: электронные книги, приложения для 

чтения, веб-платформы, адаптированные тексты, видеоуроки. Однако 

особое значение, на наш взгляд, имеют менторские технологии, кото-

рые способствуют повышению эффективности обучения чтению и 
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укреплению интереса к чтению у различных групп обучающихся, 

взаимодействию с текстом, его анализу и критическому оцениванию. 

Читательская компетентность играет важную роль в образовании 

и развитии личности обучающихся. Она не только помогает понимать 

и анализировать тексты, но и развивает критическое мышление, спо-

собность к аргументации и выражению своих мыслей. В цифровую 

эпоху, когда информация доступна в любое время и в любом месте, 

важно уметь критически оценивать и фильтровать получаемую ин-

формацию. Использование цифровых инструментов в обучении чте-

нию может значительно улучшить результаты студентов и сделать 

процесс обучения более интересным и привлекательным. Интерак-

тивные электронные книги предлагают возможность визуализации 

текста, добавления аудио- и видеоинтерпретации, что помогает сти-

мулировать визуальное и слуховое восприятие текста. Это особенно 

полезно для тех, кто испытывает трудности с традиционным чтением. 

Образовательные игры на основе литературных произведений 

могут быть эффективным способом заинтересовать студентов и по-

мочь им лучше понять сюжеты и персонажей произведений. Такие 

игры могут включать в себя задания на анализ текста, решение лите-

ратурных головоломок или даже создание собственных историй на 

основе прочитанного.  

Игры в mentor технологиях, направленные на формирование чи-

тательской компетентности, могут быть полезным инструментом как 

для домашнего обучения, так и для образовательных учреждений, 

помогая улучшить навыки чтения и понимания текста у широкого 

круга пользователей. Использование виртуальной реальности для по-

гружения в литературные миры открывает новые возможности для 

стимуляции воображения и эмоционального вовлечения студентов. 

Позволяя им "проживать" события произведений на собственном 

опыте, виртуальная реальность делает чтение еще более увлекатель-

ным и запоминающимся. 

Менторский подход к развитию читательской компетентности, 

как указывалось выше, играет важную роль. Ментор может помочь 

студентам выбрать подходящие для них произведения, организовать 

обсуждение и анализ текстов, а также поощрять интерес к чтению. 

Важно, чтобы ментор был готов к инновациям и использовал совре-

менные методы и технологии обучения. 

В рамках нашего исследования была предпринята попытка созда-

ния модульной программы формирования читательской компетентно-

сти у студентов педагогического вуза с применением ментер-
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технологий. Основой данной программы является использование 

менторских технологий, которые предполагают индивидуальную 

поддержку и направление студентов на пути их профессионального 

развития. Менторы, работающие на базе научной библиотеки универ-

ситета, выступают в роли наставников, оказывая поддержку в форми-

ровании читательских навыков и развитии информационной грамот-

ности. 

Модульный принцип построения предполагает разделение со-

держания программы на отдельные модули, каждый из которых со-

средоточен на том или ином аспекте формирования читательской 

компетентности. В рамках данной программы студенты могут осу-

ществлять как самостоятельное изучение материалов, так и проводить 

практические занятия, участвовать в дискуссиях и общаться с менто-

рами. Программа реализуется на базе Научной библиотеки универси-

тета, которая предоставляет необходимые ресурсы, книги, статьи, 

электронные базы данных. 

Целью программы является формирование читательской компе-

тентности у студентов педвуза с использованием menter-технологий. 

Каждый модуль программы включает теоретическое обоснование 

и практические упражнения, направленные на достижение поставлен-

ной цели и решение задач. Структура типового занятия включает в 

себя создание настроя на совместную работу, знакомство с новой те-

мой, теоретическое обоснование темы, выполнение упражнений и 

практических заданий, рефлексию. 

Программа реализуется в форме индивидуальной и групповой 

работы, лекций, практических занятий, мастер-классов, решения кей-

сов. 

Ожидаемые результаты реализации программы, направленной на 

формирование читательской компетентности у студентов педагогиче-

ского вуза с использованием менторских технологий, могут быть до-

стигнуты через выполнение поставленных задач. К числу таких ре-

зультатов отнесем: 

1. Уверенное владение навыками активного и стратегического 

чтения. Студенты научатся эффективно обрабатывать тексты различ-

ной сложности и объема, уметь найти и выделить нужную информа-

цию, а также анализировать и оценивать содержание текста. 

2. Развитие критического мышления и способности оценивать 

информацию. Студенты научатся критически анализировать и оцени-

вать источники информации, разбираться в аргументации и логиче-
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ской структуре текстов, уметь выделять ключевые аспекты и выяв-

лять предвзятость. 

3. Овладение навыками работы с библиотечными ресурсами. 

Студенты овладеют умением самостоятельно искать и получать ин-

формацию из различных источников, как традиционных, так и элек-

тронных. Они научатся использовать библиотечные каталоги, базы 

данных, электронные журналы и другие ресурсы для поиска и обра-

ботки информации. 

4. Формирование навыков академического письма и оформления 

рефератов и эссе. Студенты научатся правильно организовывать тек-

сты, строить аргументацию, составлять резюме и аннотации. Они 

также овладеют навыками цитирования и ссылочной работы. 

5. Развитие навыков коммуникации и коллективной работы.  

Кроме того, ожидаемыми результатами реализации программы 

является получение навыков работы с библиотечными ресурсами и 

развитие коммуникативных навыков. Это, в свою очередь, будет спо-

собствовать повышению качества образования и подготовке студен-

тов к активной профессиональной деятельности.  

Таким образом, сочетание цифровых технологий и менторских 

подходов может значительно улучшить процесс формирования чита-

тельской компетентности студентов и способствовать развитию кри-

тического мышления и аналитических навыков. Интеграция цифро-

вых технологий, образовательных игр и менторства позволяет создать 

эффективную и увлекательную обучающую среду, способствующую 

развитию не только навыков чтения, но и критического мышления, 

необходимого в современном мире. 
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Чек-лист «мамина диагностика» 

 

Аннотация: Статья посвящена использованию чек-лист мамами 

при выполнении домашних заданий логопеда. Представлено 

частичное содержание чек-листа. 
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CHECKLIST "MOM'S DIAGNOSIS" 

 

Abstract: The article is devoted to the use of a checklist by mothers 

when doing homework for a speech therapist. A partial content of the 

checklist is presented. 

Keywords: checklist, tasks of a speech therapist. 

 

Работа с родителями не просто облегчает работу логопеду. 

Работа с родителями сокращает сроки логопедической работы. 

Делает работу логопеда более качественной. 

Но современный родитель часто не может перенести достигнутые 

ребенком умения в домашние условия. Мама или бабушка просто не 

могут совладать с ребенком. Не получается даже усадить его 

заниматься по заданию логопеда. 

Некоторые родители бывают истощены поведением ребенка и 

даже не догадываются, что при взаимодействии с ребенком, при 

выстраивании детско-родительских отношений нужно учитывать 

индивидуальные особенности ребенка. Которые часто бывают 

врожденные и никто не может их изменить. 

Поэтому был разработан специальный чек-лист для мамы 

«Мамина диагностика», по которому можно самостоятельно 

проверить, как мама выстраивает отношения со своим ребенком. 

Учитывает ли она его врожденные особенности, такие как пол или 

темперамент. Возрастные, физиологические и психологические 

потребности. 

Чек-лист раскрывает для мамы особенности взаимодействия с 

ребенком 3–8 лет, в зависимости от: 

- пола 

- темперамента (с 3 лет) 
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- физического здоровья 

- психологического здоровья 

- типа мышления (с 5 лет) 

- языка любви 

- увлечения 

- домашних обязанностей (с 3 лет) 

- правил. 

Вначале работы мама заполняет таблицу, в которой определяет, 

как она учитывает данные показатели. 

Потом изучает текст чек-листа и вносит в таблицу что ей надо 

изменить, чтобы наладить отношения со своим ребенком. Чтобы 

ребенок начал ее слушаться, и она смогла качественно выполнять 

задания логопеда. 

По теории В.А. Геодакяна, девочки и мальчики имеют разную 

организацию мозговой деятельности. Поэтому их надо хвалить, 

ругать и учить по-разному. 

Для мальчиков главное слово одобрения: «Молодец!». И потом 

нужно обязательно сказать, что именно мы оценили. Их больше 

интересует суть оценки. Фраза «Я тобой недовольна» не имеет для 

них смысла. Он должен знать конкретно чем. Ругать их надо коротко, 

без вступлений и без эмоций. Они медленнее включаются в 

деятельность, поэтому сначала нужно сделать что-то легкое, а потом 

перейти к заданиям логопеда. 

Для девочек главное слово: «Умница!». Для них важно кто 

оценил и какое они производят впечатление. Для них важен 

эмоциональный компонент. Они быстро включаются в работу, 

поэтому самые сложные задания нужно делать сразу. 

Темперамент, как и пол тоже врожденная особенность личности, 

которую обязательно надо учитывать. 

На его базе ребенка воспитывают и формируют характер. Если не 

учитывать темперамент ребенка, то очень сложно добиться успеха. 

Чтобы узнать какой темперамент у ребенка, надо вспомнить его 

реакцию, когда мама не купила ему игрушку. 

Холерики неуравновешенные, решительные и очень быстрые. 

Устроит настоящий скандал, если ему не купить игрушку. Они легко 

берутся за любое дело, имеют высокую работоспособность, но редко 

доводят его до конца. Поэтому с таким ребенком надо один раз 

договориться о времени домашних занятий по заданию логопеда и 

помочь ему соблюдать это правило. 
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Сангвиники сильные, уравновешенные, веселые, активные и 

жизнерадостные. Если не купить игрушку, то ему оказывается и не 

очень было надо. Они быстро переключаются, но не любят доводить 

дело до конца. Они большие хитрюги. Поэтому такому ребенку надо 

помогать делать задание полностью и справляться со своими 

желаниями. 

Флегматики сильные, уравновешенные и медлительные. Если 

ему не купили игрушку, то вы даже не поймете, что он чувствует. 

Такие дети спокойные и рассудительные, терпеливые и усидчивые. 

Они достигают результата медленно, но верно. Не надо его торопить. 

Флегматику надо помогать не словом, а делом. 

Меланхолики – это слабые, неуравновешенные, легко 

впечатлительные и творческие дети. Поэтому в любое задание нужно 

добавлять элементы творчества. Тяжело переносят огорчения и 

обиды. Если ему не купили игрушку, то может даже заплакать. На 

них нельзя давить, требовать и наказывать за то, что не получается. 

Под них надо подстраиваться. Они легко утомляются и сложно 

адаптируются, поэтому задание логопеда надо делить на части и 

следить за состоянием ребенка. 

Чтобы ребенок мог активно заниматься и учиться новому, он 

должен быть физически и психологически здоров. Поэтому перед 

началом занятий с логопедом маме желательно посетить с ребенком 

следующих специалистов: невролога, ортодонта, ЛОРа, 

гастроэнтеролога, сурдолога, психолога и нейропсихолога. 

К 5–7 годам ребенок должен определиться с ведущей рукой, 

чтобы было понятно какой тип мышления он использует и подбирать 

ему соответствующие задания. 

Использование языка любви ребенка является самым легким 

инструментом, для налаживания привязанности между ним и 

взрослым, что обеспечивает процесс познания. 

У ребенка обязательно должно быть увлечение, где он достигает 

успеха, потому что только зная, что такое успех, ребенок будет к нему 

стремиться и в другой деятельности, которая пока ему трудно дается. 

И часто это именно занятия с логопедом. 

С 3 лет у ребенка должны быть свои обязанности. Потому что для 

успеха в развитии речи нужна ответственность. А ответственность 

прививается в труде. 

И конечно же, каждому ребенку жизненно необходимы правила, 

которые родители всегда сами выполняют. Потому что работает 

всегда только система. 
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Чек-лист «Мамина диагностика» активно используется мамами 

уже 4 года, и они утверждают, что он помогает им узнать заново 

своего ребенка. Называют его «инструкцией к ребенку». Дети 

становятся более спокойными, уверенными, веселыми и 

любознательными. А самое главное – проблема выполнения 

домашних заданий логопеда решается полностью. Мама знает какие 

инструменты использовать, чтобы результативно заниматься с 

ребенком каждый день. 
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Лингвокультурологический и этнографический материал 

как основа патриотического воспитания школьников 

 

Аннотация: В статье анализируется лексика русского говора де-

ревни Киршонки Балезинского района УР, выявляются истоки тяго-

тения к древнерусскому языку. Данный материал рассматривается в 

рамках внеклассного мероприятия для обучающихся, учит сохранять 

память о прошлом. 
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Abstract: The article analyzes the vocabulary of the Russian dialect 

of the village of Kirshonki in the Balezinsky district of UR, identifies the 

origins of the attraction to the Old Russian language. This material is con-

sidered as part of an extracurricular event for students, teaches them to pre-

serve the memory of the past.  
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Цель работы – продемонстрировать духовно-нравственный по-

тенциал лингвистического материала, собранного студентами в пери-

од их диалектологической практики в июле 2023 года. 

Анализируемая лексика русского говора деревни Киршонки Ба-

лезинского района УР [3] в своём составе имеет немало лексем, из-

вестных ещё древнерусскому языку. Следовательно, жители деревни 

Киршонки пользуются в XXI веке тем наследием, которое было вы-

работано ещё в древнем периоде русского языка.  

Кроме языка наследие старорусской поры, в особенности связан-

ное со старообрядчеством, можно увидеть в краеведческом музее, 

инициатором создания которого является Л.С. Пыжьянова. В музее 

хранятся вещи, которые были собраны со всей округи этого населен-

ного пункта. Здесь имеются орудия труда, которыми пользовались в 

древние времена: трепало, жернова, сельница, сонопряха, кросна, ве-

ретёшко; ушедшие в прошлое предметы посуды: гвоздянка, ростиль-

нича, кадушка, дежа, мутовка. 

Кроме всего, местные жители не только хранят сведения о преж-

них орудиях труда, одежде, обуви, но и в настоящее время этим ино-

гда пользуются. Например, старообрядцы носят дубасы, состоящие из 

станушки, поставушки и рубахи, надеваемой под него; сарафаны, ша-

буры, платы, шамшуры, зипуны.  

Восхищение студентов вызвало то, что некоторые из жителей де-

ревни Киршонки пытаются сохранить в памяти былые предметы, 

обычаи, нравы, связанные с традиционной народной духовной куль-

турой [2]. К числу таких людей мы относим Т.Л. Сабурову [1], 

Л.С. Пыжьянову. С деятельностью названных энтузиастов по сохра-

нению наследия предков необходимо знакомить школьников на ме-

роприятиях внеклассного характера. Например, цель одного из вне-

классных мероприятий – отображение многообразия форм, в которых 

люди XXI века пытаются сохранить сведения о прошлом в памяти 

подрастающего поколения.  

Задачи внеклассного мероприятия: выявить лексику, сохраняю-

щую древние наименования предметов быта, указывающих на осо-

бенности хозяйствования в прошлом; назвать жителей деревни Кир-

шонки, которые в своих художественных текстах пытаются отобра-

зить прошлое; познакомить школьников с энтузиастами, работающи-
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ми над сохранением памяти о прошлом; раскрыть деятельность этих 

людей. 

Актуальность представленной темы обусловлена тем, что в со-

временном мире упор делается на инновационные технологии, но при 

этом забывается прошлое. А такие труды, как книга Т.Л. Сабуровой и 

произведения Л.С. Пыжьяновой, рассказывают не только об истори-

ческих фактах, но и раскрывают традиции, особенности быта, отра-

жающие духовно-нравственные ценности. Именно в этом живет исто-

рия народа, которая должна сохраняться и передаваться из поколения 

в поколение. Ценными материалами для подобных внеклассных ме-

роприятий является книга Т.Л. Сабуровой «Всё в человеке от Роди-

ны». Книга имеет 22 раздела, в ней описывается история заселения 

деревни Киршонки, указывается первый житель – Кирша (Кирилл), от 

имени которого и появляется топоним Киршонки. Кроме того, пере-

числяются участники Великой Отечественной войны, ушедшие на 

фронт, многие из них не вернувшиеся. Не забыты труженики тыла 40-

х годов. Автор книги в меру своих филологических способностей 

раскрывает ценность местного русского говора, приводя большое ко-

личество диалектизмов, обозначающих реалии быта, одежды, обуви, 

особенности традиционной духовной народной культуры. 

Не менее ценными являются материалы – стихотворения 

Л.С. Пыжьяновой. В них слышится родная речь, уважительное отно-

шение к природе, к своей Родине, к людям, живущим вокруг. 

Л.С. Пыжьянова – неравнодушный человек, заботящийся о сохране-

нии наследия предков: 

«Помню, бабушка так говорила: 

«Баско, шибко, позалони, 

Красна, бёрдо и мотовило, 

Соткала половик лони…» [4]. 

Умело срифмованные Л.С. Пыжьяновой древние слова, бытую-

щие в речи деревенских жителей, демонстрируют красоту местной 

речи, привлекают внимание подрастающего поколения и мотивируют 

школьников к изучению истории родного края. Л.С. Пыжьянова так-

же является инициатором школьного музея, в котором сохранены бы-

товые и сельскохозяйственные предметы прошлого. Данные сведения 

непременно включаются в содержание внеклассного мероприятия для 

школьников.  

Таким образом, студенты, исследователи русского говора дерев-

ни Киршонки Балезинского района УР располагают уникальным ма-

териалом для проведения внеклассных мероприятий в школе, направ-
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ленных на привитие школьникам духовно-нравственных ценностей, 

главной из которых является отчизнолюбие. 
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Аннотация: Представлен рабочий лист урока русского языка для 

обучающихся 2-го класса в виде графического отображения шагов, 

которые необходимо выполнить ученику для достижения 

поставленной цели. Такой подход облегчает процесс усвоения знаний 

и овладение способами действий.  
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Abstract: The worksheet of the Russian language lesson for students 

of the 2nd grade is presented in the form of a graphical representation of 

the steps that the student must complete to achieve the goal. This approach 

facilitates the process of learning knowledge and mastering the ways of 

action.  
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Цель: Обобщить и систематизировать знания о частях речи (имя 

существительное, глагол, имя прилагательное) в игровой форме. 

Задачи: 

1. Закрепить знания учащихся о частях речи. 

2. Развивать познавательный интерес и умение работать в 

коллективе.  

Развивать орфографическую зоркость, внимание, речь. 

3. Формировать эмоционально-положительное отношение к 

предмету, показывая связь изучаемых предметов с жизнью. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение мотивации к предметам. 

2. Создание комфортной психологической атмосферы. 

3. Формирование коммуникативных основ учитель + ученик. 

Описание методического приема 

Рабочий лист представляет собой графическое отображение 

шагов, которые необходимо выполнить ученику для достижения цели. 

Рабочий лист – это средство, помогающее обучающемуся 

ориентироваться в теме. 

Основу составляет практические задания, направленные на 

усвоение знаний и овладение способами действий.  

Актуальность заключается в том, что его можно использовать в 

любом классе. 

Рабочий лист состоит из 3 заданий. 

Задание № 1.  

Включает в себя взлетные существительные, с помощью которых 

нужно определить ключевое слово. Для этого необходимо выполнить 

задание. 

Раскрасить часть рисунка желтым цветом, если записано имя 

существительное, и голубым – если другая часть речи.  

Это необходимо для построения умозаключения, внимания, 

выделение главного, повторение частей речи, оценивания результатов 

своей деятельности. 

Задание № 2. 

Отрабатывают пошагово алгоритм поиска главных членов 

предложения. Работа с предложениями. Разбор второго предложения 

по частям речи. 
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Способствует формированию навыков вычленения главных 

членов предложения из его структуры и их графическое выделение. 

Задание № 3. 

Подведение итогов. Оформляют свои мысли в устной форме.  

Делают выводы. Высказывают свои впечатления от урока, 

участвуют в диалоге, анализируют и осмысливают. Получают 

позитивный настрой. 

В рабочий лист можно включить задания в зависимости от типа 

урока и целей, которые ставит учитель.  
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на уроках русского языка и литературы 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования 

гражданской идентичности в школе. На уроках русского языка и ли-

тературы ведётся работа над внутренним миром детей. Даются зада-

ния, которые помогают осознать истинное предназначение каждого 

ребёнка. Упражнения нацелены на становление личности, на пра-

вильное понимание ценностей страны.  
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Abstract: The article discusses the problems of the formation of civic 

identity in school. In Russian language and literature lessons, work is un-

derway on the inner world of children. Tasks are given that help to realize 

the true purpose of each child. The exercises are aimed at the formation of 

a personality, at a correct understanding of the values of the country.  

Keywords: civic identity, lessons of the Russian language and litera-

ture, formation of a position, inner world, native word. 
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Сегодня перед обществом ставятся самые разные задачи, к кото-

рым нужно подходить сознательно. Современный мир изобилует ин-

формацией, проникает во внутренний мир ребёнка. В настоящее вре-

мя требуется формирование гражданской идентичности уже в раннем 

возрасте. Образование должно быть направлено на воспитание ответ-

ственной личности. Для этого требуется единая система становления 

гражданской позиции, основанная на формировании следующих ком-

понентов: понимании своего предназначения для страны (общий 

язык, один народ, общая культура), приобретении ценностей, прису-

щих российскому обществу. 

Проблема формирования гражданской идентичности актуальна в 

образовании, так как дети в школе начинают понимать своё предна-

значение в стране. На уроках русского языка и литературы привива-

ется любовь к своему Отечеству, к своему родному слову. Ребёнок 

развивается, формирует своё мышление, осмысляет ценности, проис-

ходит воспитание личности. Эта два предмета показывают наследие 

народа, традиции, культуру и историю. Они направлены на диалог с 

ребёнком и обществом. 

Уже на первых занятиях по русскому языку в 5–9 классах дети 

знакомятся с темами: «Язык и человек. Общение устное и письмен-

ное», «Русский язык – один из развитых языков мира», «Русский язык 

как развивающееся явление», «Функции русского языка в современ-

ном мире», «Международное значение русского языка».  Особо хо-

чется отметить подбор текстов, в которых воссоздаётся картина про-

шлого. Например, в упражнении 5 класса рассказывается о князе 

А. Невском, как он одержал победу над шведами в 1240 году. Дети 

знакомятся с промыслами и ремёслами: «В Нижегородской области 

мастерят деревянные расписные ложки, миски, детскую мебель. Это 

знаменитая хохломская роспись – пламенная хохлома. Хохлома – ста-

ринное село, где раньше продавали изделия из дерева. А пламенной 

её называют потому, что весёлые красно-золотые изделия горят, как 

огонь» [2, 41]. Встречаются задания, в которых акцентируется внима-

ние на нашем наследии. Школьникам предлагается познакомиться с 

ремёслами и составить предложения по темам: «Произведение народ-

ного декоративного искусства», «Деревянное золото», «Костяное 

кружево», «Изделия палехских художников» [2, 42]. В процессе рабо-

ты с текстами диктантов, изложений школьники акцентируют своё 

внимание на основную мысль, проблемы, которые необходимо ре-

шить. Через размышление и диалог происходит формирование граж-

данской позиции, чувства патриотизма. Дети знакомятся с творения-
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ми художников (например, с картинами И.И. Шишкина, 

В.М. Васнецова), писателей (с произведениями М.Ю. Лермонтова, 

А.С. Пушкина), с первопечатником Иваном Фёдоровым.  

В упражнениях обучающиеся узнают о возникновении письмен-

ности на Руси, об исконно русском происхождении слов, о старинных 

рукописных книгах, переплёты которых делались из дощечек, поэто-

му и появился фразеологизм от доски до доски (от корки до корки). 

Во многих текстах описывается русский быт с предметами прошлого: 

«Высокое крыльцо. Из кленовых сеней через низкую дверь мы вхо-

дим в просторную горницу. Вдоль стен – липовые лавки, треть ком-

наты занимает кирпичная печь… Каждую вещь они украсили яркой 

росписью, вышивкой или кружевом резьбы по дереву» [1, 113]. 

Формирование гражданской идентичности начинается с любви к 

своей Родине, к желанию помочь ей. Проявление патриотизма ощу-

щается, когда дети знакомятся с произведениями, которые направле-

ны на защиту нашей страны. Так, в небольшом стихотворении «Ро-

синка» видна вся мощь и величие Родины:  

В колокольчике таится 

Перелив колоколов, 

Спит полночная зарница 

В зорях дремлющих цветов. 

В предрассветную росинку 

Окунулась тишина. 

И в росинке вся Россия, 

Вся Россия мне видна. [1, 113]. 

Воспитание патриотизма и гражданственной идентичности начи-

нается с важных для всех обучающихся слов и словосочетаний: дом, 

дорога, река, край, земля, малая Родина, отчий дом, сторона, добро, 

родник и др. На уроках русского языка проводится работа по систе-

матизации материала. Обучающиеся выписывают слова, составляют 

предложения, получается целый текст. Рассказывают о своих родных 

местах, где они живут. Называют разные наименования, которые 

встречаются в их местности. Например, дети записывают слово «ре-

ка», выполняют морфемный и фонетический разборы. Составляют 

словосочетания и предложения: чистая река, родная река, быстрая ре-

ка; рядом текла река с прозрачной водой; Митя нашёл в деревне реку 

с чистой водой. Затем составляется целый текст с включением мест-

ных названий. Выясняется номинация некоторых наименований. Ока-

зывается, что река Пьяна была названа, потому что она извилистая. В 

предании рассказывается о сражении наших войск на её берегах. По 
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словам А.Т. Харитонычева, автора книги «Природа Нижегородского 

Поволжья», слово Пьяна ассоциируется с мордовским наименованием 

«пьянь», которое обозначает боль. Русские земли часто опустошали 

кочевые племена, совершались набеги на её территории, а так как 

сражения проходили на реке, её и назвали по номинации. Проводится 

работа по этимологии этого слова, которое происходит от праславян-

ского reka. Находим гипонимы (приток), согипонимы (море, озеро, 

ручей, пруд), гиперонимы (поток), меронимы (берег, дно, заводь, 

пойма, русло), синонимы (поток). Вспоминаем пословицы со словом 

«река»: мелка река, да круты берега; красна река берегами, а обед пи-

рогами; куда река пошла, там и русло будет. Приводим с наименова-

нием фразеологизмы, которые тоже имеют свою историю происхож-

дения: молочные реки и кисельная жизнь (хорошая жизнь), литься ре-

кой (обильно), кровь льётся, течёт рекой (кровопролитные сражения), 

лучше в реку (безысходное положение), река забвения. Такая работа 

над словами и словосочетаниями позволяет увидеть богатство всего 

русского языка. Выявляется не только номинация, но и проводится 

сравнительный анализ, в ходе которого можно найти диалектные 

наименования, относящиеся к слову. Например, на реке ставят сети, 

ловушки для рыб: морды, мордушки, экраны, зыбки. Прослеживается 

территориальная принадлежность данных названий.  

Важно проводить с детьми работу по осознанному пониманию 

выражений. Для этого предлагается объяснить определение, привести 

аргументы из текста и из жизни. Обучающимся для размышления 

предлагаются самые разные вопросы: «Как вы понимаете значение 

слова Родина?», «Что такое доброта?», «Считаете ли вы себя патрио-

том?», «Как вы понимаете значение слова подвиг?» и т.д. В результа-

те складывается целая последовательность действий. Дети рассказы-

вают о своей гражданской позиции, о достоинстве и чести, о своих 

правах и обязанностях, о благородстве и совести. Как говорил 

К.Д. Ушинский: “Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни 

только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множе-

ство понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, ху-

дожественных образов, логику и философию языка... Таков этот вели-

кий народный педагог – родное слово”. 

На уроках русского языка дети не просто знакомятся с картинами 

известных художников, но и проводят исследовательскую работу. 

При описании иллюстрации знакомятся с неизвестными для них сло-

вами, выясняют значения наименований, делятся своими впечатлени-

ями, описывают местность, вспоминают свою малую Родину. В про-
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цессе анализа узнают биографические данные о самом художнике, 

выясняют, в какое время была создана картина, почему она так назва-

на. 

Целесообразно проводить с ребятами работу по восприятию тек-

ста. Для этого заранее готовится фрагмент отрывка. Например, в 9 

классе при подготовке к устному собеседованию обучающиеся зна-

комились с высказыванием В.А. Сухомлинского «Слово о словах»: 

«Слово – тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и 

нежным, благоуханным цветком, и живой водой, возвращающей веру 

в добро, и острым ножом, и раскалённым железом, и комьями гря-

зи…». Дети высказали своё мнение, показали, что им не безразлично 

то, о чём говорил В.А. Сухомлинский.  

Формирование гражданской идентичности школьников на уроках 

литературы происходит в тесном контакте с другими видами искус-

ства. Обучающиеся воссоздают тот мир, который они увидели в про-

изведении. При чтении они стараются понять мировоззрение писате-

ля. Часто им в этом помогают отрывки из фильмов, музыкальные 

композиции, интерактивные задания. При изучении произведения 

А.И. Куприна «Чудесный доктор» можно обратиться к одноимённому 

фильму. Этот вид работы будет интересен школьникам, так как дети 

увидят то, о чём прочитали. Лучше всего не просто познакомиться со 

стихотворением Ю. Кима «Рыба-кит», а включить его песню. «Родная 

деревня» Г. Тукая станет настоящим лирическим отступлением, осо-

бенно если обратиться к видеоролику, в котором воссоздаётся образ 

Родины. В произведении К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…» показана боль всей России. Посмотрев авторское 

исполнение, дети прочувствуют страдания «горькой земли». В роман-

се по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Парус» показано, как чело-

век может бороться со своим внутренним миром. Музыка воссоздаёт 

образ ищущего человека. В диафильме по стихотворению 

М.Ю. Лермонтова «Бородино» представлены люди того времени: 

«Богатыри – не вы!». Школьники смогут лучше визуализировать по-

лученную информацию, поймут трудности того времени. Образы рус-

ской природы представлены в произведениях В.П. Астафьева «Ва-

сюткино озеро», «Конь с розовой гривой», К. Паустовского «Тёплый 

хлеб», М.М. Пришвина «Кладовая солнца», И.А. Бунина «Косцы», 

«Куст сирени». При изучении произведений обучающиеся обращают 

внимание на красоту и неповторимость нашей родины. Анализируя 

отрывки, приходят к выводу, что каждый кустик, каждое озеро, каж-

дое наименование важно для осмысления не только текста, но и всей 
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действительности. Целесообразно проводить работу с иллюстрациями 

известных художников, чтобы лучше воспринять и прочувствовать 

настроение героев, понять основную мысль текста. При изучении 

произведений устного народного творчества необходим опыт мест-

ных старожилов, которые помнят предания, частушки, сказки и т. д. 

Например, в 8 классе тема «Частушка как песенный жанр» может 

быть рассмотрена с привлечением музыкальных инструментов. Целе-

сообразно пригласить баяниста, который бы поделился своими твор-

ческими успехами. Отражение мудрости народа находится в загадках. 

Их можно лучше представить в интерактивном виде. Для этого стоит 

воспользоваться сетевым ресурсом LearningApps.org. Необходимо 

также давать детям самостоятельные задания по прочитанным произ-

ведениям. Например, подготовить иллюстрацию к стихотворению. 

Такое упражнение позволяет определить ход мыслей учеников, раз-

вить в них творческое умение. Дети не просто воссоздадут текст, но и 

каждый расскажет то, что прочувствовал.  

Уроки русского языка и литературы воспитывают в детях любовь 

к своей Родине, культуре, ценностям. Эти предметы формируют 

гражданскую идентичность и правильную позицию обучающихся по 

отношению к своей стране. 
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Аннотация: Статья посвящена содержанию словаря Владимира 

Ивановича Даля как уникальному явлению, используемому при зна-

комстве студентов-иностранцев с русской культурой, с русским язы-
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ком. В статье приводятся этнографические сведения, имеющиеся в 

словаре, диалектная лексика; также фразеологизмы (в широком по-

нимании этого термина) и предполагается их перевод на языки сту-

дентов-иностранцев [1. С. 1]: узбекский, таджикский, азербайджан-

ский, туркменский, казахский. Кроме того, для знакомства с русской 

культурой предлагается использование сказок [2. С. 1], написанных 

В.И. Далем.  

Ключевые слова: лексикография, В.И. Даль, Толковый словарь 
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The article provides ethnographic information available in the dictionary, 

dialect vocabulary; also phraseological units (in the broad sense of the 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что обучение 

студентов-иностранцев русскому языку невозможно без проникнове-

ния ими в русскую культуру, которая проявляется не только через 

языковые явления, а также через этнографические сведения, диалект-

ную лексику, просторечия, пословицы и поговорки, т.е. через фразео-

логизмы и т.д. Ясно, что наибольшую трудность в освоении языка 

представляет не столько его литературная форма, т.к. она изучалась в 

школе, продолжает изучаться в настоящее время в вузе, а такие фор-

мы русского национального языка как просторечие, диалекты, а кро-

ме того, лексика, связанная с народными обрядами, например, сва-
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дебная обрядовая лексика. Одним словом, этнографические сведения 

имеют большое значение для проникновения студентами-

иностранцами в русский мир, в русскую культуру, что способствует 

лучшему усвоению ими особенностей русского языка. 

Источником для знакомства с указанным материалом может слу-

жить известный в лексикографии труд «Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка» В.И. Даля [3. С. 2]. Мы считаем, что знакомство 

студентов-иностранцев с этим словарём – необходимая часть работы 

по усвоению ими русского языка и русской культуры. «Толковый сло-

варь живого великорусского языка» В.И. Даля, по сути своей, – пер-

вая полноценная лексикографическая работа. В словаре В.И. Даля бо-

лее 200 тысяч слов, свыше 30 тысяч пословиц и поговорок. Характер-

но, что многие пословицы и поговорки, записанные В.И. Далем в се-

редине 19 века, не потеряли актуальность и сегодня. 

Знакомству со словарем В.И.Даля в Глазовском государственном 

педагогическом институте им. В.Г. Короленко было посвящено меро-

приятие под названием «Словарь В.И. Даля – явление исключитель-

ное». Предлагаем план данного мероприятия, сопровождавшегося ви-

зуальным рядом: 1 – лексикография-наука о составлении словарей; 2 

– биография В.И. Даля; 3 – идея возникновения толкового словаря 

В.И. Даля; 4 – содержание словаря; 5 – писательская деятельность 

Даля; 6 – этнографические сведения в словарных статьях Даля (лек-

семы: лапа, лапоть, шляпа, чебер, шарага, халява). 

Студенты-иностранцы в ходе мероприятия были ознакомлены с 

возникновением словарей на Руси, с источниками, в которых сохра-

нились церковнославянские слова (Кормчая книга, 1282 г.; Лавренть-

евская летопись и др.) 

«Владимир Даль был страстным собирателем русских слов и ве-

ликим знатоком народной крестьянской жизни…Он, как и Пушкин, 

звал современников обратиться к кладезю народной мудрости, к веч-

ному и неистощимому роднику живой русской речи» [4. С. 3]. 

Помимо этого, студентам-иностранцам было рассказано о разно-

сторонней жизни и творчестве В.И. Даля, о его родителях и членах 

семьи. 

«В.И. Даль был чутким ценителем и заботливым собирателем 

русской речи в самых многообразных её проявлениях: меткая само-

бытная пословица, поговорка, загадка, сказка находили в нём внима-

тельного собирателя и бережного хранителя» [5. С. 3]. 

Но также, В.И. Даль – это не только известный этнограф и лекси-

кограф, В.И. Даль известен и как автор сказок, стихотворений и пове-
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стей. Сказки: «Война грибов с ягодами», «Ворона», «Девочка Снегу-

рочка», «Журавль и цапля», «Лиса и медведь», «О дятле», «Старик-

годовик», «О воре и бурой корове» (раёшный стих) и др. Повести: 

«Цыганка», «Бикей и Мауляна» и др. Подписывал он произведения 

псевдонимом – Казак Луганский. 

В «Толковый словарь В.И. Даля» вошли: «речения письменные, 

беседные, простонародные; общие, местные и областные;  

обиходные, научные, промысловые и ремесленные; иноязычные 

усвоенные и вновь захожие, с переводом;  

объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и 

частных, указания на словопроизводство; пословицы, поговорки, при-

словия, загадки, скороговорки и пр.» (В.И. Даль). Поэтому свой сло-

варь В.И. Даль назвал живым! 

Особо ценно то, что в словаре много слов, связанных с ремёсла-

ми. Так, при слове «лапоть» охарактеризованы все типичные виды 

лаптей, части с их названиями, способ изготовления этой устарелой в 

наше время обуви.  

Примером исключительно ценных этнографических материалов в 

словаре В.И. Даля может быть статья, посвященная, например, слову 

«шляпа».  

 
Рисунок 1. Словарная статья к слову "шляпа" [6. С. 4] 

Словарь В.И. Даля неслучайно называют ещё «областническим». 

В нём представлены почти все имеющиеся в середине 19 века в рус-

ском языке диалектизмы. Большинство из них сохранилось до насто-

ящего времени. Например, «чебер», «шарага», «халява». Интересно 
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то, что слово «чебер» имеется в этимологическом словаре М. Фасмера 

[7. С. 4]. 

Таким образом, было проведено мероприятие, благодаря которо-

му студенты-иностранцы были ознакомлены с уникальным явлением 

в русской культуре и в русском языке - с «Толковым словарем живого 

великорусского языка» В. И. Даля. Для повышения интереса к слова-

рю В.И. Даля и его творчеству студентам-иностранцам, кроме всего 

названного, предлагается разработанный нами тест, состоящий из 25 

вопросов. 
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Аннотация: В статье дается обзор методических приемов ис-

пользования инструментария кинопедагогики на занятиях по русско-

му языку как иностранному, описанных в научной и научно-

методической литературе, структурируются способы включения ки-

нопедагогики в образовательный процесс. 
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Abstract: The article provides an overview of methodological tech-
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language, described in the scientific and scientific-methodological litera-

ture, and structures ways of incorporating film pedagogy into the educa-

tional process. 

Keywords: methods of teaching Russian as a foreign language, film 

pedagogy, methodological approaches, language environment. 

 

На сегодняшний день в методике преподавания русского языка 

как иностранного существует большое количество научных подходов 

к решению проблемы преодоления языковых, коммуникативных и 

лингвокультурологических барьеров студентами-иностранцами при 

изучении русского языка. Кинопедагогика предоставляют широкий 

выбор методических приемов с точки зрения обучения русскому язы-

ку иностранных обучающихся, развитию их познавательных способ-

ностей. 

Кинопедагогика – раздел педагогики и медиаобразования, кото-

рый использует произведения киноискусства для воспитания и разви-

тия личности обучающихся. Кинопедагогика – это «теория и методи-

ка использования художественного фильма в образовательном про-

цессе как средства личностного развития обучающихся» [7]. 
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Главная цель просмотра фильма на занятиях по РКИ – усвоение 

новых лексических единиц, закрепление грамматических конструк-

ций, вывод в речь (устную или письменную) лексико-

грамматического материала [6]. Одной из первостепенных задач пре-

подавания иностранного языка является создание коммуникативных 

ситуаций на занятии. А.П. Иванова и О.В. Лаврова считают, что при 

подготовке к общению с представителями другой культуры одним из 

эффективных методических средств является работа с художествен-

ными фильмами, которые на занятиях дают возможность представить 

коммуникативные ситуации, лексические и стилистические элементы, 

относящиеся к разным сферам социальной жизни [3]. 

Эпизоды художественного фильма часто выступают в качестве 

аналогов речевого взаимодействия носителей языка в межличностном 

и официальном общении и служат для иллюстрации образов и стерео-

типов их речевого поведения в различных коммуникативных ситуа-

циях, поэтому аутентичный художественный фильм является эффек-

тивным аудиовизуальным средством обучения, способствующим раз-

витию коммуникативной компетенции иностранных учащихся [2]. 

Однако средствами кинопедагогики на занятиях РКИ решаются 

многие другие задачи. Перечислим их: 

1. Художественный фильм, созданный для массового просмотра, 

помогает глубже понять бытовые и культурные особенности страны 

изучаемого языка; 

2. Использование средств кинопедагогики повышает самооценку 

обучающихся и мотивацию к обучению русскому языку; 

3. Богатый инструментарий кинопедагогики дает возможность 

максимально приблизить иностранных обучающихся к позитивному 

восприятию страны изучаемого языка и с успехом применяются в 

воспитательно-образовательных целях. 

В методике преподавания РКИ перечислены способы включения 

кинопедагогики в образовательный процесс: 

1) как часть основного учебного процесса, когда на уроке литера-

туры или истории учащиеся смотрят фильм или отрывок фильма, в 

котором демонстрируется изучаемая тема; 

2) как дополнительное образование в рамках учебного заведения 

– кружок или факультатив; 

3) в виде киноклуба или специального курса в рамках дополни-

тельного образования. 

Таким образом, исследователи отмечают, что фильм может слу-

жить «и средством оптимизации обучения, и средством поддержания 
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мотивации, и источником культурологической информации» [5]. Раз-

нообразие методов работы с учебным материалом на уроках РКИ ска-

зывается благоприятным образом на атмосфере обучения. «При ис-

пользовании видеофильмов на занятиях развиваются два вида: само-

мотивация, когда фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая 

достигается тем, что учащемуся будет показано, что он может понять 

язык, который изучает. Это приносит удовлетворение, придает веры в 

свои силы, вызывает желание совершенствовать знания» [1]. 

С целью анализа использования разных аспектов кинопедагогики 

при обучении РКИ сделаем обзор научной и научно-методической 

литературы: диссертации, статей, видеолекций, научно-методических 

пособий. 

О.В. Хурмуз в кандидатской диссертации «Методическая модель 

использования художественных фильмов при обучении русскому 

языку как иностранному» дала всестороннюю характеристику аутен-

тичного художественного фильма как аудиовизуального средства 

обучения в аспекте преподавания РКИ, представила классификацию 

аутентичных художественных фильмов, которые целесообразно 

включать в процесс обучения РКИ; разработала и апробировала си-

стему упражнений и заданий по работе с аутентичным художествен-

ным фильмом; разработала систему контроля навыков и умений 

аудирования, говорения и письма по завершении работы с аутентич-

ным художественным фильмом, учитывающую уровневый подход к 

обучению; дала рекомендации по использованию аутентичных худо-

жественных фильмов. На основе разработанной ученым модели было 

издано вариативное пособие по работе с аутентичным художествен-

ным фильмом на материале фильма О. Бычковой «Плюс один» [9]. 

Кроме того, О.В. Хурмуз изложила требования, предъявляемые к 

видео как учебному материалу, актуальные для работы в студенче-

ской аудитории с уровнем подготовки А1: 

1) герои обладают хорошей дикцией;  

2) нет сложной грамматики, профессиональной и обсценной лек-

сики, устаревших слов и регионализмов, неактуальных для студентов;  

3) темы и проблемы соответствуют возрасту и интересам студен-

тов. Видео должно быть не более 2 минут. 

Видеолекция И.М. Фатеевой «Использование потенциала корот-

кометражных фильмов в методике обучения иностранных студентов 

аудированию» [8] посвящена научному обзору роли аудирования при 

обучении РКИ. Отвечая на вопрос: «Почему короткометражные 

фильмы являются необходимым инструментом для обучения аудиро-
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ванию» – ученый акцентирует внимание на том факте, что коротко-

метражные фильмы предоставляют аутентичный языковой и экстра-

лингвистический материал, необходимый для полноценного овладе-

ния иностранным языком. Ученый выделяет следующие преимуще-

ства этого материала: 

– во-первых, бессознательному усвоению иностранного языка 

способствует восприятие на слух понятной и интересной информа-

ции; 

– во-вторых, визуальный ряд помогает воспринимать звучащий 

текст на слух; 

– в-третьих, аудирование при помощи фильмов дает возможность 

увидеть типичные ситуации повседневного общения, так как студен-

ты-иностранцы имеют возможность слышать аутентичную речь: ее 

естественный ритм, интонации, произношение, темп речи, а также ре-

альные эмоции и т.д.; 

– в-четвертых, в художественных фильмах проецируется реаль-

ная модель коммуникативного поведения, когда герои взаимодей-

ствуют между собой; 

– в-пятых, возможность идентифицировать себя с персонажем со-

здает эмоциональное напряжение и понимание лингвокультурных ко-

дов эмоционального общения; 

– в-шестых, сочетание яркой формы видеонаглядности с возмож-

ностью многократного предъявления; 

– в-седьмых, развитие умений продуктивных видов речевой дея-

тельности: обсуждение содержания фильма, оценка и выражение соб-

ственного мнения. 

О.П. Лавочкина в статье «Работа с фильмами в иностранной 

аудитории на уровне А1-А2: цели, способы, ресурсы» [4] описывает 

преимущества формы разговорного киноклуба как досугового регу-

лярно проводимого мероприятия в иностранной аудитории студентов. 

Киноклуб рассматривается О.П. Лавочкиной в ракурсе методического 

подхода к решению проблемы языкового и коммуникативного барье-

ров при изучении русского языка иностранцами с уровнем подготов-

ки А0 – А2. 

Исходя из цели киноклуба – создать условия для языковой прак-

тики, где студенты-иностранцы активно будут говорить на русском 

языке, – О.П. Лавочкина формулирует основные принципы киноклу-

ба: 

1) создание реальной языковой среды, в которой практикуется 

разговорный русский язык; 
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2) выход в письменную и устную речь на очных и дистанцион-

ных занятиях, выведение лексики в речевую практику; 

3) принцип одной трудности, создание ситуации успеха, которая 

мотивирует изучать язык дальше; 

4) подбор репертуара, тематически близкого для студентов;  

5) упор на лингвокультурологический аспект при подборе филь-

ма и планировании обсуждения, когда говорение – это не только про-

изнесение фраз с необходимой артикуляцией и интонацией, это ещё и 

мимика, жесты, знание особенностей коммуникации, принятых в рус-

ской культуре; 

6) воссоздание языковой среды, в которой студенты могут уви-

деть ситуацию общения носителей языка в контексте: как русские 

общаются в семье и на работе, в кафе и магазине, как реагируют на 

неудачу или замечание; 

7) создание условий для воспитания личности обучающихся, раз-

вития их моральных качеств, творческого потенциала. 

Ссылаясь на работы ученых-методистов, О.П. Лавочкина приво-

дит примеры методических приемов, которые активизируют работу 

студентов-иностранцев в разговорном киноклубе: 

1) на предтекстовом этапе: преподаватель показывает афишу 

фильма или первые несколько секунд фильма, чтобы задать участни-

кам вопрос о том, какой фильм сегодня им предстоит посмотреть, о 

чем он, какой это жанр, возможно, кто главные герои. Так активизи-

руется способность студентов искать и находить информацию, выра-

женную визуально; 

2) на притекстовом этапе:  

А) после того, как участники высказали предположения и обос-

новали их, преподаватель может начать собственно просмотр фильма. 

На уровне А1 целесообразно проводить комментированный просмотр 

фильма, когда преподаватель останавливает видео и задает вопросы: 

что делает герой? куда он идет? почему? и т.д., чтобы стимулировать 

устную речь учащихся. На уровне А2+ и выше возможен целостный 

просмотр короткометражного фильма с последующим обсуждением. 

В этом случае, скорее всего, будет меньше работы с лексикой, но 

останется больше времени для обсуждения смыслов, заложенных в 

фильме и прочитанных, увиденных участниками киноклуба; 

Б) несколько рекомендаций для обсуждения: 

– вопрос о том, что будет дальше, который покажет, насколько 

зрители проникли в суть фильма, поняли характер героев; 

– вопрос о причине событий, описанных в фильме; 
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– вопрос о том, как можно бы было изменить сюжет фильма, что-

бы сделать конец счастливым / несчастливым / более правдоподоб-

ным и т.п.; 

В) методические приемы: озвучивание, восстановить хронологию 

сюжета по стопкадрам; 

3) на послетекстовом этапе: после просмотра фильма можно 

предложить участникам творческое задание:  

А) разыграть или снять свой вариант финала фильма или фраг-

мента, который остался за кадром; 

Б) сделать свою афишу или трейлер, нарисовать комикс, подо-

брать или написать саундтрек к фильму. Осмысление фильма может 

быть выражено и с помощью рисунка, и с помощью музыки. 

Таким образом, обзор актуальных приемов кинопедагогики поз-

воляет использовать ее инструментарий для обучения иностранных 

учащихся русскому языку и развития их личности. 
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Слайд 1:  

«И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал»  

Слайд 2: 

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая за-

нимательная»  

И сегодня мы поговорим о таком великом человеке как 

А.С. Пушкин. 

Пушкин был тем явлением русской литературы, который остался 

непревзойденным как в своё время, так и после.  

Слайд 3: 

Его талант невозможно не разглядеть. И свое выступление мы 

построим, опираясь на деятельность одного выдающегося исследова-

теля в области Пушкиноведения – профессора С.А. Фомичева.  

Слайд 4: 

Сергей Александрович Фомичев 

Среди выдающихся современных пушкинистов особое место за-

нимает имя Сергея Александровича Фомичёва  

Русский филолог, литературовед, доктор наук, профессор. 

Заведует отделом пушкиноведения Института русской литерату-

ры (Пушкинский Дом) РАН, состоит председателем или членом мно-

жества обществ, комиссий, комитетов, советов, товариществ, связан-

ных с именем Пушкина.  

В 1985 защитил докторскую диссертацию «Поэзия Пушкина. 

Творческая эволюция». 

Слайд 5: 

Одна из книг С.А. Фомичева «Пушкинская перспектива».  

В книгу вошли статьи, посвященные произведениям разных эпох 

русской литературы, – от средневековья до современности, в которых 

прослежено пушкинское начало. Особый раздел книги содержит ана-

лиз документальной пушкинской прозы, в которой были предвосхи-

щены ныне актуальные художественные искания. 

В 2008 г. с автографом «В библиотеку ГГПИ им. В.Г. Короленко 

от бывшего студента – С. Фомичёва» в Глазов из Санкт-Петербурга 

пришла новая монография «Пушкинская перспектива». 

В ней учёный, со свойственным ему стремлением служить Ис-

тине, выступает гарантом подлинной научности пушкиноведения. 
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Слайд 6: 

Продолжая разговор на тему «Пушкиноведение с пушкинолюби-

ем» обратимся к следующей книге Фомичева «Поэзия Пушкина. 

Творческая эволюция» 

В монографии рассматривается эволюция творчества Пушкина на 

материале поэтических жанров, которые исследуются в их динамике.  

Отражение находят творческие истории его важнейших произве-

дений. Исследование истории текста основывается на анализе руко-

писей Пушкина, а конкретные наблюдения над движением замысла 

соотносятся с общеэстетическими взглядами поэта, с существенными 

для данного периода его творчества художественными традициями. 

Слайд 7: 

Фомичев неоднократно обращался к культурному наследию ве-

ликого поэта.  

О книге «Графика Пушкина». Графические знаки (собственно 

рисунки) таят заманчивую возможность самостоятельно представить 

ассоциативную линию, которая явно не видна читателю. 

Черновой автограф Пушкина – это и скопление перечеркнутых 

строк, и вереница портретов, деталей пейзажа – прежде всего, подчи-

нен цели найти понятное выражение трудно рождающегося художе-

ственного образа. 

Наряду с разными по смыслу словами, связанными рифмой, в со-

знании поэта проходил ассоциативный ряд картин и понятий, отчасти 

сохраненный Пушкиным именно в его рисунках. Так графика Пуш-

кина помогает уловить самое раннее зарождение его замыслов, давая, 

уникальную возможность разобраться в тайнах творческой лаборато-

рии поэта. 

Слайд 8: 

С.А. Фомичев – великий человек, который внес большой вклад в 

изучение Пушкина и его творчества. Благодаря инициативе Сергея 

Александровича Фомичева Пушкинский Дом обогатился весомыми 

зримыми фактами из жизни А.С. Пушкина – его письмами, автогра-

фами, набросками к произведениям. Эти труды служат неотъемлемой 

составляющей всей литературоведческой науки и используются во 

многих школах и вузах не только г. Глазова и России, но и всего ми-

ра. 

Слайд 9: 

Почему именно к трудам профессора Фомичева мы обратились? 

Дело в том, что для нас, студентов филологического факультета, 

особую ценность представляет то, что Сергей Александрович – вы-
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пускник нашего, Глазовского государственного инженерно-

педагогического университета имени В.Г. Короленко. Мы гордимся 

этим, ведь он является частью истории нашего вуза, нашего факуль-

тета (Фото 1). 

 
Фото 1. Слева на право – С.С. Скопкарева, Н.Н. Закирова, 

С.А. Фомичёв, В.В. Люкин, В.В. Захаров, Л.Б. Шмыгина 

 

(Видеоролики конкурса АССУЛ размещены в ВК: «Читаем 

А.С. Пушкина»: https://vk.com/chitaempushkina; дипломы победителей 

пушкинского конкурса: 

https://vk.com/natnik65?w=wall626725056_1018). 
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bibliography is provided. 
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Н.Н. Закирова – учёный-филолог, культуролог, современный рос-

сийский писатель, чьи произведения завоевали популярность у чита-

телей благодаря своей остроте, глубине и актуальности тем, которые 

автор затрагивает в своих произведениях, статьях и рецензиях.  

2023 год, Год педагога и наставника, особенно значим для лите-

ратуроведа, критика, ученого, поэта, кандидата филологических наук, 

доцента ГИПУ. 18 апреля 2023 года Постановлением Администрации 

г. Глазова №13/1 имя Наталии Николаевны было занесено на Доску 

почета города Глазова. 

Быть известной личностью, стать востребованной, любящей свою 

работу, умеющей дарить окружающим тепло, раскрывать тайны слов, 

чувствовать их силу, помогать начинающим молодым поэтам, учите-

лям, студентам… Откуда берутся истоки таланта, очарования, любви 

ко всем окружающим? Постараемся разгадать эту загадку. 

Родилась Наталия в Саранске в интеллигентной семье. Родители: 

Макушины Юлия Ивановна и Николай Павлович – были педагогами-

гуманитариями, этой профессии посвятили свою жизнь все их трое 

детей. И дочь самой Наталии Николаевны Анна Юрьевна – потом-

ственный педагог-филолог, и внучка Валерия тоже работает в Ижев-

ской школе № 50 учителем словесности.  

После окончания Глазовской школы № 2 Наталия поступила в 

ГГПИ. Занималась в научном кружке А.Г. Татаринцева, в театральной 

студии С.И. Софроновой. Закончив с отличием филологический фа-

культет, затем аспирантуру МПГУ, в 1989 г. она успешно защитила 

кандидатскую диссертацию по короленковской проблематике, а вер-

нувшись в родной институт, она бессменно работает в нём до сих пор, 
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а в период с 1995 г. по 1999 г. возглавляла филологический факуль-

тет.  

В интервью библиотекаря и краеведа Е.Н. Мишиной «Почерк 

жизни – красота» удивительно точно подмечены черты характера 

Наталии Николаевны: «Человек тонкого и светлого почерка жизни, 

человек удивительной внутренней культуры. Это свойство радостно 

открывать в Наталии Николаевне Закировой, прежде всего, по вос-

приятию ею событий жизни и людей независимо от близости обще-

ния, будь то друг, коллега, студент или просто попутчик. Она легко 

перевоплощается в романтических героинь своей любимой литера-

турной классики, любит сочинять добрые и остроумные экспромты, 

благодарить и восхищаться. Напряженная работа в ее присутствии 

становится дружеским общением, сотрудничество – теплой и под-

держкой. Благодаря ей живет в столице содружество глазовских 

москвичей в библиотеке имени Короленко…»  

О библиотеке Наталия Николаевна очень тепло отзывается и 

дружит с нашей Короленковкой со школьных лет. Сотрудники биб-

лиотеки в её юбилейный год выпустили оригинальный именной сбор-

ник «Н. Н.» 

Но самое удивительным в Наталии Николаевне то, что с ее мяг-

костью и добросердечием невероятное образом сочетаются и дружат 

недюжинная работоспособность, неутомимость, выносливость и тер-

пение. Загадка в том, что эти универсальные качества ее личности 

остаются совершенно незаметными для нас. И именно они вместе с 

организаторским талантом и безусловной верой в результат склады-

вают необходимую волю в ее поистине подвижническом труде.  

Н.Н. Закирова – авторитетный ученый. Эту грань ее таланта глу-

боко освещает доцент С.Л. Скопкарева, директор филиала ГИПУ в 

Ижевске, член Союза писателей УР в статье «В гармонии эпох и муз»: 

«Литературоведение северной столицы Удмуртии славится своими 

традициями. И это, прежде всего, неустанное и самоотверженное изу-

чение жизни и творчества В.Г. Короленко. Общепризнанным в науч-

ном мире сегодня является тот факт, что Глазовский пединститут 

представляет серьёзную научную школу по изучению жизни и твор-

чества писателя-гуманиста. И заслуга в этом принадлежит её основа-

телю – профессору А.Г. Татаринцеву. Его традиции, в том числе про-

ведение Короленковских чтений», достойно продолжает профессор 

Н.Н. Закирова, получившая международное признание среди учёных-

короленковедов» [20]. Наталии Николаевне удаётся успешно совме-

щать преподавательскую и научную работу, о чём свидетельствует 
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значительное количество работ – более 700, в том числе изданных за 

рубежом [20]. 

19–20 октября 2023 года на базе ГИПУ проведено грандиозное 

научное и культурно-просветительское мероприятие – Международ-

ная научно-практическая конференция, посвященная 170-летнему 

юбилею В.Г. Короленко. Организатором, инициатором «ХII Королен-

ковских чтений», выступила вместе со своими коллегами 

Н.Н. Закирова – ведущий и авторитетный короленковед страны. 

Области научных интересов доцента Н.Н. Закировой разнообраз-

ны: это русская литература XIX–XXI веков, теория и методика лите-

ратуры, история, литература и культура Удмуртии, литературное кра-

еведение, педагогика, религиоведение, науковедение. 

В одном из номеров «Журнала литературной критики и словес-

ности» её московские собратья по перу А. Углицких и А. Фомин от-

метили: «В авторе серьёзных научных исследований открылся для нас 

(и – не единожды) и внимательный, тонкий поэт. Со своим творче-

ским миром, одновременно непростым, и очень ясным. Это мир ис-

кренних переживаний и открытий. Открытий малой родины». 

«…её стихи, осенённые музой вдохновения, наделены ещё и соб-

ственной, не заимствованной, поэтической интонацией, сопряжённой 

с высокой ответственностью за каждое своё слово», [20] – так оцени-

вает поэтический дар коллеги С.Л. Скопкарева. Надо добавить, что 

Наталия Николаевна рецензент и автор вступительных статей к сбор-

никам стихов наших земляков: В.В. Захарова, А.К. Мартьянова, 

Л.Ф. Смелкова. Этот пласт, или грань ее творчества, изучать и изу-

чать надо! 

Активно публикуется в журналах «Италмас», «Наша жизнь», 

«Мир библиографии», «Библиополе», «Герценка» и другие, а также в 

интернет-журнале литературной критики и словесности. Наталия Ни-

колаевна является автором книг «Наше культурное достояние», «Го-

ризонты короленковедения», «Поэт Владимир Короленко», «Жить гу-

сто и смело…» и др. Н. Закирова является членом Союза питателей 

Удмуртии и РФ. 

Педагог-наставник понимает, что Глазову нужны продолжатели 

ее идей, молодые ученые. Магистрант Р.Р. Фазлеева стала лауреатом 

во Всероссийском конкурсе, посвященном Году педагога и наставни-

ка. В эссе «Сотворчество с педагогом и наставником» она согласна, 

что «педагог – имя творческое»: «Благотворное влияние мастерства 

педагога-наставника я испытываю на собственном опыте. А совмест-

ных дел у нас немало! Очень важной, например, стала акция Посвя-
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щения в короленковцы детей ЛНР и ДНР, гостивших в нашем родни-

ковом крае на «Университетских сменах»–2022 [20]. Мне это сотруд-

ничество помогает и вдохновляет. Перенимать опыт такого наставни-

ка – это завидный шанс и возможность на наглядном примере разви-

ваться не только как педагогу, но и как творческой личности».  

Авторитетно мнение о глазовчанке московского профессора 

Н.В. Витрука, автора предисловия к книге «Портрет ученого»: «Доро-

гая Наталия Николаевна! Всегда поражаюсь Вашей преданности 

науке, энтузиазму и жизнелюбию. Ваше имя прочно вошло в научное 

короленковедение и литературное краеведение, Ваши новые изыска-

ния, оригинальные идеи и опубликованные труды сохраняют память 

и наследие писателей и деятелей российской культуры, Ваших земля-

ков, служат воспитанию патриотизма, любви к родному краю, к ма-

лой родине, гражданского самосознания и ответственности за сохра-

нение и приумножение культурных ценностей». 

 
Фото. Н.Н. Закирова с автором статьи и ученицами СОШ № 10 

Проект «Витрина отечественных педагогических практик» 

направлен на формирование мировоззрения будущих учителей и про-

ходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образова-

ние» при поддержке Министерства просвещения Российской Федера-

ции. В разделе «Научно-популярные портреты педагогов» есть стра-

ница о педагоге-наставнике Н.Н. Закировой. Династия Макушиных–

Ремес–Закировых–Гущиных–Сутягиных появилась в Алманахе педа-

гогов России.  

«Семейные династии Короленковского университета стали участ-

никами Всероссийской акции «Педагогические Династии России», – с 

горостью и уважением пишет на своей странице в ВК   

Я.А. Чиговская-Назарова, ректор ГИПУ им. В.Г. Короленко.  

Масштаб личности профессора Н.Н. Закировой не может не по-

ражать. Она является Заслуженным деятелем науки УР, Почётным 
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работником высшего профессионального образования РФ, членом от-

деления культурологов Союза учёных Удмуртии, членом Общества 

финно-угорской культуры М.А. Кастрена (Хельсинки), членом Обще-

ства Гёте (Веймар), председателем Книппер-Чеховского общества и 

председателем Общества русской культуры г. Глазова. 
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Познавательный интерес, как отмечается в Федеральной образо-

вательной программе дошкольного образования (далее ФОП   ДО) – 

это избирательная ориентация на понимание явлений, предметов, со-

бытий окружающего мира, которая активизируют психические про-

цессы, познавательные возможности и деятельность человека.  

В ФОП   ДО отражены задачи познавательного развития детей, 

которые трактуются как развитие увлечений детей, познавательной 

мотивации и любознательности; развитие познавательных действий, 

развитие сознания; развитие воображения, фантазии и творческой ак-

тивности [5].  

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей 

личности, формируются предпосылки умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, поэтому неслучайно речь идет о раз-

витии у детей познавательного интереса. 

Интерес зарождается и развивается в деятельности 

(А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина), и воздействие на него оказывают не 

отдельные компоненты деятельности, а разное сочетание многих 

психических процессов, которые образуют активную деятельность ре-

бенка, особое состояния его личности: от радости до преодоления не-

удач. Следовательно, интерес выступает как стимулятор деятельно-

сти, реальных действий ребенка.  

Вопросам познавательного интереса посвящены исследования 

многих ученых ( Б.Г. Ананьев, Л.Н. Божович, Л.А. Венгер, 

Л.С. Выготский, А.Г. Запорожец, А.Г. Макаренко, Н.В. Рубинштейн, 

Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин), которые показывают, что познаватель-

ный интерес формируется более успешно при активной познаватель-

ной деятельности. Познавательный интерес ребенка отражается в 
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стремлении узнавать новое, в желании понять сущность предметов и 

явлений и найти между ними отношения и связи. 

Познавательный интерес в педагогике понимают как внешний 

стимул, как средство активизации познавательной деятельности де-

тей. 

Г.И. Щукина, определяет его следующим образом: «познаватель-

ный интерес показывает уровень активности личности, он связан с 

психическими процессами человека, занимает главное место в струк-

туре характера личности». В ее представлении, развитие интереса 

идет в направлении от поверхностного к устойчивому, глубинному 

ннтересу [4]. 

Познавательный интерес, обладая мотивационными и регулятив-

ными возможностями, способствует продуктивному становлению ре-

бенку как субъекта познавательной деятельности и ориентирован не 

только на процесс познания, но и на его результат. Деятельность ре-

бенка всегда связана со стремлением к цели, с ее реализацией, пре-

одолением трудностей, с волевым напряжением и усилием и дети 

старшего дошкольного возраста готовы к такому процессу.  

Исследования многих ученых, таких как Б.Г. Ананьев, 

Л.Н. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Г. Запорожец [4] под-

тверждают тезис о том, что познавательный интерес формируется бо-

лее успешно при активной познавательной деятельности детей. 

Цель исследования: выявление возможностей использования 

буктрейлера для развития познавательного интереса к авторским рас-

сказам. 

Используя новейшие инновационные технологии можно успешно 

развивать познавательный интерес к авторским рассказам у дошколь-

ников. Такой технологией, на наш взгляд является буктрейлер. 

Ю. Щербинина определяет буктрейлер как короткий видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-

либо книге. По мнению автора, цель таких роликов - реклама свежее 

вышедших книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к кни-

гам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к 

кинофильмам. Задача буктрейлера - заинтересовать и удивить буду-

щего читателя, привлечь внимание [3]. 

Ю. Щербинина выделяет разновидности буктрейлеров: 

По способу визуального воплощения текста: 

- игровые (мини-фильм по книге); 

- неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книж-

ными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.) 
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- анимационные (мультфильм по книге). 

По содержанию:  

• повествовательные (презентующие основу сюжета произведе-

ния). 

Примеры библиотечных повествовательных буктрейлеров: 

М. Кундера «Вальс на прощание" (Липецкая областная библиоте-

ка) 

О. Славникова «Легкая голова» (из цикла «Читай ЭТО» библио-

теки им. Горького г. Екатеринбурга) 

• атмосферные (передающие основные настроения книги и чита-

тельские эмоции). 

Примеры библиотечных атмосферных буктрейлеров: 

А. Холина “Письма на воде” (Научная библиотека Волгоградско-

го государственного университета). 

Н. Абгарян "Манюня" (библиотека Первоуральска) 

• концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста). 

С большой натяжкой к таким буктрейлерам можно отнести бук-

трейлер по книге У. Нова "Инка" (проект «Книжные сезоны», «Ко-

фейная полка») [2]. 

Конечно, эти классификации очень условны и не универсальны. 

Например, неигровой буктрейлер может содержать элементы анима-

ции; может быть одновременно “повествовательным” и “атмосфер-

ным” (как, например, буктрейлер по книге Э.М. Ремарка «Триум-

фальная арка» ЦГБ г. Каменск-Уральский) и т. [1]. 

Таким образом, познавательный интерес к авторским рассказам 

мы будем развивать с использованием буктрейлера. 
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Памяти А.Ч. Козаржевского  

 

19 августа 2023 года исполнилось 105 лет со дня рождения Ан-

дрея Чеславовича Козаржевского (1918–1995), почти три десятилетия 

возглавлявшего кафедру древних языков исторического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова [3, 

с. 10].  

Памятником выдающемуся учёному-филологу и педагогу стали 

его книги и статьи, в том числе многократно переиздававшиеся учеб-

ники древнегреческого и латинского языков. Не утратили своего зна-

чения и учебные пособия по ораторскому искусству. Во время сдачи 

зачёта по этой дисциплине А.Ч. Козаржевский почему-то поинтересо-

вался у меня, в то время студента истфака МГУ, откуда я родом. 

Узнав, что с Вятки, задал вопрос: «Это у вас говорят: знат, понимат?». 

Я подтвердил, что у нас. 

Наши края Андрей Чеславович видел в 1941–1942 годах по пути 

в одно из сёл Красноярского края, где учительствовал в школе, и от-

туда в Москву, а затем уже в качестве авторитетного учёного ездил 

через Кировскую область читать лекции в сибирских вузах. Вятских 

он, возможно, встречал во время своих путешествий, и, конечно, об-

щался с ними в столице, ибо они были среди его преподавателей и 

студентов. 

Единственный на курсе вятский уроженец, я с удовольствием по-

сещал факультатив А.Ч. Козаржевского, посвящённый старинной 

московской архитектуре. Увлекательный и эмоциональный рассказ 

всегда сопровождался показом многочисленных цветных слайдов. 

Как реликвию храню написанную живым образным языком кни-

гу Андрея Чеславовича «Источниковедческие проблемы раннехри-

стианской литературы», купленную в университетском киоске в но-

ябре 1985 года. Удивительно, но в ту атеистическую пору немало 

претерпевшему за свои религиозные убеждения автору удалось осве-
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тить щекотливую тему, ничуть не покривив душой. В ней нет ни од-

ного антихристианского выпада! 

Получается, что это была одна из первых ласточек так называе-

мой перестройки с декларированной ею гласностью и свободой слова. 

И вскоре профессор Козаржевский уже не таясь мог делиться с дру-

гими своими мировоззренческими взглядами, и о нём как верующем 

человеке стали открыто писать в газете «Московский университет». 

Не случайно статья «Последний из могикан?» в одном из номеров за 

1992 год завершается строками из Откровения Иоанна Богослова с 

призывом «Будь ревностен!», которого герой публикации придержи-

вался всю свою жизнь. 

Наряду с прочим в статье приведены слова Андрея Чеславовича о 

том, что ему «повезло работать со студентами отделения истории 

древнего мира, поскольку туда идёт учиться некая духовная элита» [1, 

с. 13]. 

Принадлежит к этой элите и автор публикуемых ниже воспоми-

наний Сергей Владимирович Дурасов. Будучи на 45 лет моложе свое-

го учителя, он, родившийся в Красноярске, но вскоре переехавший с 

родителями в Подмосковье, к своему отмеченному в минувшем авгу-

сте 60-летнему рубежу подошёл как «известный современный рели-

гиозный и светский публицист, поэт, переводчик, писатель (под псев-

донимами Пётр Епифанов и др.), исследователь древнерусской сло-

весности и культуры» [2, с. 248]. Такая характеристика дана моему 

однокурснику в не так давно изданной антологии лучших трудов по 

истории русского старообрядчества. 

Впервые побывав в Кировской области ещё в студенческие годы, 

С.В. Дурасов затем несколько раз приезжал сюда. Вятские реалии от-

разились в некоторых его литературных произведениях. Да и в ряде 

моих книг и статей, в которых идёт речь о старообрядчестве, имя дру-

га, непревзойдённого знатока этого феномена, упоминается не раз. 

* * * 

Долг благодарной памяти об отшедших – то, чем большинство из 

нас бездумно пренебрегает в молодости – становится для нас всё бо-

лее ясной и насущной потребностью, когда мы стареем и, таким обра-

зом, осознаём, что всё скорее приближаемся к той же самой черте. 

Поэтому я глубоко признателен Владимиру Константиновичу, Володе 

Семибратову, моему давнему другу и однокашнику по истфаку МГУ, 

за предложение написать несколько слов об одном из самых ярких 

преподавателей наших лет – Андрее Чеславовиче Козаржевском. 
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Долг, о котором я упомянул, для меня тем более насущен, что 

Андрей Чеславович был руководителем моей дипломной работы. В 

моём случае это имело большое значение само по себе, просто как 

факт. Дело в том, что после окончания мной четвёртого курса контро-

лирующие инстанции, те, кто осуществлял надзор над настроениями 

студентов, получили сведения о том, что я, ничем не примечательный 

студент, часто посещаю службы в старообрядческом храме. Как узнал 

я позднее, рассматривался вопрос о том, каким способом удобнее от-

числить меня с факультета, но наш заведующий кафедрой профессор 

Василий Иванович Кузищин решительно с этим не согласился, да и 

собственно факультетское начальство не горело желанием меня вы-

гонять. История получила некоторую огласку. И то, что я выбрал для 

дипломной работы тему, связанную с историей церкви – «Жития хер-

сонесских святых как исторический источник» – приобрело некото-

рую остроту. Шёл 1985 год, приближалось тысячелетие Крещения 

Руси, центральным эпизодом которого было, как известно, крещение 

князя Владимира там же в Херсонесе. Чисто историческая тема при-

обретала слишком актуальное звучание. И Василий Иванович, ис-

кренне одобрив выбранную мной тему (она интересовала его самого), 

при этом не решился стать моим руководителем. Только что защи-

щавший меня перед упомянутыми инстанциями, он, как ему могло 

казаться, рисковал – и не хотел рисковать слишком. Человек бывалый 

и дипломатичный, он вскоре нашёл прекрасное решение: предложил 

стать моим руководителем Андрею Чеславовичу Козаржевскому. Ан-

дрей Чеславович, в отличие от Кузищина, был беспартийным и, в 

случае какого-то скандала, ему, по крайней мере, не грозило взыска-

ние по линии партии. С формальной точки зрения это выглядело не-

сколько экзотически: Козаржевский был заведующим другой кафед-

рой – древних языков. Его кафедра имела характер чисто вспомога-

тельный, никто из студентов истфака не мог по ней специализиро-

ваться и защищаться. Однако всё-таки Андрей Чеславович меня при-

нял, а деканат не возразил. Я смог спокойно написать и защитить ра-

боту, а затем без проблем получить диплом. Это понуждает меня низ-

ко поклониться памяти обоих – Василия Ивановича и Андрея Чесла-

вовича. 

Участие Андрея Чеславовича в моей работе было, прямо скажу, 

невелико. При немногих и недолгих наших встречах было видно, что 

он несколько робеет перед ситуацией и хочет сделать наше общение 

минимальным. «В случае чего, я не знал». Судить его я не вправе; до-

рого стоило само его согласие взять меня «под свою ответствен-
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ность». Но самые яркие мои воспоминания, связанные с ним, отно-

сятся не к этому периоду, а к первым трём годам учёбы на истфаке, а 

в особенности к семинарскому курсу по Новому Завету, который вёл 

он для всех студентов нашей кафедры на третьем курсе. 

Андрей Чеславич был редким у нас примером отличного оратора. 

К сожалению, в нашей стране, включая научную сферу, уделяется ни-

чтожно мало внимания воспитанию правильной, красивой и логичной 

речи. Не лучше обстояло дело и сорок лет назад. Андрей Чеславович 

был одним из немногих, кто осознавал ораторское мастерство не как 

нечто декоративное и необязательное, но как существенно важное для 

научной и общественной жизни. Нельзя говорить логично, если ло-

гично не мыслишь. Работа над культурой речи – непременная часть 

воспитания строгости мысли. Рассчитанный на семестр курс лекций 

«Основы ораторского искусства», который читал Андрей Чеславович 

для первокурсников, был разработан им самим. Хотя этот курс чис-

лился факультативным, аудитория всегда была полна: Козаржевский 

мог убедить нас, вчерашних школьников, в том, что говорит действи-

тельно нужные вещи. Да и говорил он интересно, увлекательно: его 

было просто приятно слушать, даже если содержание лекции у кого-

то, как говорится, вылетало в другое ухо. 

На занятиях по Новому Завету я тем более смог оценить дар речи 

Андрея Чеславовича. Он умел непринуждённо, не призывая специ-

ально студентов к вниманию, говорить так, что важные моменты 

оставались в памяти как будто подчёркнутые в конспекте. Обладая 

слабой памятью на прочитанное, я по сей день помню, будто сейчас, 

те мысли, факты или имена, на которых он делал красивые и звучные 

ударения. Вместе с несомненным талантом преподавателя, он обладал 

и прекрасно отлаженными инструментами своего дела. 

По ходу семинара он позволял себе отступления, которые отнюдь 

не рассеивали и не отвлекали от темы, но воспринимались как что-то 

совершенно уместное и запоминались вместе с основным материа-

лом. Это бывали маленькие рассказы из его жизни, причём на такие 

темы, на какие в то время мало кто решался говорить с молодёжью. 

Например, он рассказывал об одном из первых своих детских впечат-

лений – о том, как в 1920 году над ним, едва трёхлетним (поляк по 

отцу, он был крещён в католичестве) совершал таинство миропомаза-

ния сам патриарх Тихон. Это произошло, если правильно помню, в 

храме Илии Обыденного. Андрей Чеславович нередко говорил о раз-

ных московских храмах, в том числе давно уничтоженных, которые 

он ещё застал в своей молодости. Мог рассказать об особенностях бо-
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гослужения в московском католическом храме св. Людовика или в 

армянской церкви на Ваганьковском кладбище, из чего ясно было, 

что он их неоднократно посещал. (О том, что он сам в детстве и отро-

честве прислуживал в храме и даже был исключён за это из школы, он 

нам, конечно, не говорил.) В этих рассказах трудно было заподозрить 

пропаганду религии, но, вне всякого сомнения, они будили среди сту-

дентов интерес к христианству. Такое поведение хочется назвать сме-

лым, да оно, пожалуй, таким и было бы; но Андрей Чеславович мог в 

«нужный» момент вставить в свою речь и какую-то «положенную» 

советскую фразу, которая, как ему казалось, отводила от него подо-

зрения в симпатии к вере. Был он, что называется, «вороной пуга-

ной». 

Вот ещё одна картинка: в 1939 году он и его товарищи по мос-

ковскому Институту философии, литературы и истории (ИФЛИ) 

пришли поздно вечером к дому любимого профессора (если не оши-

баюсь, С. И. Радцига) и в качестве поздравления его с какой-то датой 

вздумали в полный голос запеть «Gaudeamus igitur» (в переводе с ла-

тинского: «Итак, будем веселиться») под его окном. Где-то неподале-

ку находилась квартира Лаврентия Берии, недавно вступившего на 

пост наркома внутренних дел и уже успевшего внушить всем ужас. 

Друзья беззаботно горланили песню, когда вдруг промчавшийся по 

переулку автомобиль характерного вида напомнил им, где и в какое 

время они живут: молодёжь бросилась врассыпную в тёмные подво-

ротни. Андрей Чеславович сказал, что почувствовал тогда, как на по-

холодевшей спине и затылке дыбом встают мельчайшие волоски. 

«Gaudeamus» студенты того времени действительно знали и 

охотно пели. По словам Козаржевского, если старинный студенче-

ский гимн исполнялся во время какого-то концерта на сцене театра 

ИФЛИ, то полагалось, чтобы дирижёр на словах «Vivat et Res publica, 

// Et quis illam regit» (в переводе с латинского: «Да здравствует госу-

дарство // И тот, кто им правит») поднял палочку, указывая на огром-

ный портрет Сталина, помещённый над сценой, а хор голосами изоб-

разил воодушевление. В те годы Андрею Чеславовичу, как человеку 

«непролетарского» происхождения и к тому же носителю польской 

фамилии, грозила двойная опасность; после окончания ИФЛИ он счёл 

за лучшее уехать учителем в сибирское село. Вспоминая жизнь в Си-

бири, он рассказывал, как родители учеников ночами тайком оставля-

ли, бывало, на пороге его жилища белые круги молока, замороженно-

го в миске: драгоценный дар от людей, чьи дети отнюдь не всегда 

могли поесть до сытости… 
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Вспоминая теперь эти и другие «случайные» маленькие расска-

зики Козаржевского, я понимаю, до какой степени его сейчас не хва-

тает. Мне не нужно, чтобы он был героем, или выдающимся мудре-

цом; мне совершенно достаточно видеть его именно таким, отнюдь не 

доблестным человеком, каким я его помню. И как свидетель страш-

ных времён, и как, вопреки этому, носитель какой-то лёгкой нездеш-

ней и ненынешней красоты, он мне бесконечно дорог. «А вблизь тебя 

дышалось // Воздухом Осьмнадцатого Века», – вспоминаются строч-

ки стихов Марины Цветаевой: что-то подобное осталось у меня и от 

общения с Андреем Чеславовичем. Но было и большее. Мне, напри-

мер, кажется далеко не случайным, что среди благодарных учеников 

Козаржевского был известный московский священник о. Георгий Чи-

стяков, сочетавший в себе самоотверженного пастыря (до последних 

дней своей безвременно угасшей жизни он служил при онкологиче-

ском отделении детской клинической больницы) и прекрасного фило-

лога. В его духовном горении, верю я, была и какая-то искра, заро-

ненная его учителем. Как же они бесценны – даже самые малые толи-

ки тепла и света, проникающие в нас через наших учителей из того 

огромного Сердца, из которого, подобно лучам, исходят в мир правда, 

добро и красота… 

* * * 

Не могу не согласиться с мыслями друга! А светлый образ Ан-

дрея Чеславовича Козаржевского навсегда останется в моей памяти. 

Остаётся лишь поблагодарить судьбу за встречу с ним и, следуя сове-

ту Василия Андреевича Жуковского, данному в стихотворении 1827 

года «Воспоминание», сказать «с благодарностию», что такой «милый 

спутник» был и в моей жизни! 
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Аннотация: В представленной статье отражается социокультур-

ное пространство г. Глазова. Осмысление его осуществляется через 

книгоиздательские проекты, отражающие литературно-культурную 

составляющую «северной» столицы Удмуртии, а также персоналии 
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Литературная жизнь «северной столицы» Удмуртии не может не 

вызывать восхищения. В очередной раз вышли серьезные издания 
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внушительного объема. В их числе: «Глазов в лицах и фактах» (2022; 

составители: Л.Ф. Смелков, Н.Н. Закирова, Е.Н. Мишина) и «Глазов 

литературный» (2023; составители: Л.Ф. Смелков, Н.Н. Закирова, 

Е.Н. Мишина). 

В книге «Глазов в лицах и фактах» собран обширный материал с 

фотографиями и иллюстрациями о выдающихся глазовчанах, которые 

прославляют Глазов и вносят огромный вклад в его развитие и про-

цветание. Здесь представлены такие интересные и содержательные 

разделы, как «Промышленность и строительство», «Образование», 

«Здравоохранение», «Культура», «Спорт», «Из истории города», 

«Есть такая профессия – Родину защищать» и другие.  

Особый интерес вызывает раздел краеведения, в котором содер-

жатся материалы известных глазовских краеведов М. Буни, 

Г. Поздеева, Л. Волковой, Г. Ложкина, Г. Кочина, Е. Самойлова, 

А. Баженовой, В. Трефилова. Вот они – подлинные хранители исто-

рии родного края, его духовных и этнокультурных традиций и ценно-

стей. 

В разделе «Есть такая профессия – Родину защищать» помещены 

материалы о подвигах наших земляков в годы Великой Отечествен-

ной войны, а также в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья. 

Кроме того, в данном издании представлены электронные ресур-

сы о Глазове, что обеспечивает оперативный доступ к информации. 

Своеобразным продолжением книги «Глазов в лицах и фактах» 

является литературный альманах «Глазов литературный», опублико-

ванный к 345-летию города Глазова. В книге представлены художе-

ственные произведения поэтов и прозаиков, публицистика, а также 

литературная критика. 

В литературный альманах вошли работы девяти самодеятельных 

авторов Глазовского района, членов клуба «Гожчи»: В.В. Агафонова 

(д. Пышкец), В.В. Васильевой (д. Пусошур), Н.Н. Главатских 

(д. Трубашур), И.А. Дементьевой (с. Октябрьский), Л.Н. Куртеевой 

(д. Омутница), Е.Г. Ледянкиной (д. Качкашур), Л.Н. Лукиной 

(д. Золотарево), Т.Н. Перминовой (д. Пусошур), М.Х. Чупиной 

(с. Понино). Такой географический охват свидетельствует о серьезной 

социокультурной составляющей, так мощно представленной творче-

скими личностями «северного куста» республики. 

Выход этого издания стал возможным благодаря руководителю 

издательского проекта Леониду Федоровичу Смелкову. 

Книга является частью диптиха, посвященного истории и культу-

ре Глазова, представляет большую ценность, поскольку запечатлела 
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очень важный этап культурно-исторического и литературного разви-

тия современной нам эпохи. 

После выхода в свет этого издания авторским коллективом про-

веден цикл презентаций в библиотеках республики. Так, в начале ок-

тября Леонид Федорович Смелков, глазовский поэт, член союза писа-

телей России, подарил Научной библиотеке Глазовского государ-

ственного инженерно-педагогического университета имени 

В.Г. Короленко книгу «Глазов литературный». Эта книга была вруче-

на им ректору Короленковского университета Я.А. Чиговской-

Назаровой на пленарном заседании Международной научно-

практической конференции «ХII Короленковские чтения» (19–20 ок-

тября 2023 г.), посвященные 170-летию В.Г. Короленко. 

Значительный вклад в реализацию названного книгоиздательско-

го проекта внесла Наталия Николаевна Закирова, кандидат филологи-

ческих наук, доцент ГИПУ, член Союза писателей РФ и УР, заслу-

женный работник культуры УР: выступила составителем данного из-

дания и автором предисловия к нему. Под ее руководством и научно-

методическом сопровождении была подготовлена и проведена сту-

дентами факультета социальных коммуникаций и филологии ГИПУ 

масштабная презентация в интерактивном формате. 

В ходе презентаций Н.Н. Закирова обратила внимание на то, что 

новая книга по своему содержанию многонациональная. Именно по-

этому литературные произведения опубликованы на родном языке ав-

торов – русском, удмуртском, азербайджанском, финском. И пишут 

они об Удмуртии, о родине, о многоликой жизни во всех ее проявле-

ниях. Особое внимание литературоведом уделяется второму, литера-

туроведческому разделу, поскольку в нем можно прочитать рассказы 

и научные статьи об авторах севера Удмуртии. 

Несомненно, в книге представлены произведения достойного ка-

чества, которые наглядно отражают современную литературную кар-

тину северной Удмуртии. Это и художественные опыты поэтов, про-

заиков, работы ученых, журналистов, краеведов, а также критиков 

разных поколений. Обозначенная мысль красной нитью проходит че-

рез все выступления Л.Ф. Смелкова. И это свидетельствует о том, что 

перед нами пример профессионального критического осмысления со-

временного литературного процесса. 

Книги о Глазове и его литературном сообществе всегда находятся 

в поле зрения заинтересованной читательской аудитории. И в этой 

связи следует отметить, что социальная и культурная жизнь города 

Глазова на высоте.  
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в повести Д. Гранина "Эта странная жизнь" 

 

Аннотация: В представленной статье осмысливается роль доку-

мента, факта в раскрытии образа главного героя на примере художе-

ственно-документальной повести Д.А. Гранина «Эта странная 

жизнь». Выявляется авторское слово и слово героя – реально жившего 

человека. Осмысление образа ученого в условиях экстремального 

времени. 

Ключевые слова: экстремальные обстоятельства, выбор героя, 

ценностные установки, факт, документ, соотнесенность вымысла и 

домысла, оценочное авторское слово. 

 

Skopkareva S.L. 

 

ON THE ROLE OF A DOCUMENT, A FACT IN REVEALING THE 

IMAGE OF THE MAIN CHARACTER IN D. GRANIN’S STORY 

“THIS STRANGE LIFE” 

 

Abstract: The presented article comprehends the role of a document, 

a fact in revealing the image of the main character on the example of D.A. 

Granin's fiction and documentary story "This strange Life". The author's 

word and the word of the hero, who really lived, are revealed. Understand-

ing the image of a scientist in the conditions of extreme time. 

Keywords: extreme circumstances, hero's choice, values, fact, docu-

ment, correlation of fiction and speculation, evaluative author's word. 
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У меня не будет второй жизни 

говорить правду. 

Д.А. Гранин 
 

Эстетические и нравственные идеалы писателя, воссоздание им 

судьбы творческой личности во времени, в связи с историческим 

движением общества в определенную эпоху делают художественно-

документальные произведения Д. Гранина важной составной частью 

общего развития литературы 60–80-х годов ХХ столетия. 

Творческий потенциал Д. Гранина наиболее ярко раскрылся в 

текстах, созданных на стыке документа, факта и вымысла. 

Писателю всегда был интересен реальный, а не вымышленный 

факт, образ. Именно поэтому значительное место в его творчестве за-

нимают повести-жизнеописания: "Размышление перед портретом, ко-

торого нет" (1968), "Повесть об одном ученом и об одном литераторе" 

(1972), "Эта странная жизнь" (1974), "Зубр" (1986).  

Д. Гранин изображает преимущественно судьбу реального чело-

века, доводя расхождения между биографией прототипа и художе-

ственного образа до минимума. С этой целью он не изменяет имена и 

фамилии изображаемых людей. Строит произведения на строго доку-

ментальной основе. Тщательно исследует нравственные истоки ду-

ховного сопротивления героев экстремальным обстоятельствам. 

Именно документальность убеждает читателя в правдивости изобра-

жаемого. 

Так, герой повести "Эта странная жизнь" (1974) Александр Алек-

сандрович Любищев заинтересовал писателя своей незаурядностью, 

умением встать над обстоятельствами, всецело посвятить себя науке. 

Этой цели он подчинил всю свою жизнь, разработал Систему, которая 

позволила ему максимально реализовать свои возможности. Он 

научился находить время внутри времени. Всякие перерывы в работе 

исключал, подсчитывая время нетто. Время нетто получается из рас-

чета времени брутто, то есть того времени, которое было проведено за 

данной работой. Таким образом, Любищеву удавалось работать по 

пять-шесть часов, а порой и семь-восемь часов в сутки. Это позволило 

ему быть и узким специалистом, и универсалом.  

Писатель постоянно задается вопросом, каким образом он, наш 

современник, успел сделать так много; автор убеждает, что это уда-

лось герою благодаря тому, что он выработал для себя не только 

нравственную границу времяупотребления. Герой решает для себя 

проблему "онтологического" характера: Человек и Время. Способен 
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ли он, Человек, овладеть своим Временем, тем, которое ему отведено? 

Любищев овладел своим временем. Но какой ценой? Да, с одной сто-

роны, гигантская работоспособность, максимальная реализация жиз-

ненных планов. А с другой, герой отказывает себе во всем, ведет ас-

кетический образ жизни.  

Экономит время на общении с родными. Беседуя с детьми, он 

отмечает, сколько на это потрачено времени. Даже смерть сына не 

помешала его работе. Наоборот, работа помогала справиться с горем. 

И все же Д. Гранин не идеализирует своего героя, так как в жизни 

должно быть нечто дороже и Науки, и Времени. 

Автора поражает, с каким гигантским самообладанием герой 

преодолевает, а порой и противопоставляет себя "онтологическим" 

обстоятельствам. Сам Любищев отмечает, что если принять во вни-

мание трагическое время, в котором протекала моя жизнь, то я вправе 

назвать свою жизнь очень счастливой. Каждодневное преодоление 

самого себя, небывалая реализация способностей приносила ему не-

обычное удовлетворение. В этом герою помогала система учета вре-

мени, которая стала теперь Системой его жизни. 

Через Систему он изучал себя, испытывал, сколько он может пи-

сать, читать, слушать, работать, размышлять! Это был безостановоч-

ный путь самопознания. Он жил и действовал всегда так, как требовал 

его внутренний закон. 

И мы, читатели, могли усомниться, насколько это под силу худо-

жественному образу, если бы перед нами не предстал реально жив-

ший ученый их Ульяновска, оставивший после себя многочисленные 

труды, открытия, картотеки. 

На одной из встреч автора с читателями Д. Гранин отметил, что 

повесть "Эта странная жизнь" – единственная из всех написанных 

книг, которую хотел бы, чтобы прочитало как можно больше людей. 

На примере жизни героя писатель показал, какие огромные нереали-

зованные возможности скрыты в каждом из нас. По мнению автора, 

это может всякий, кто научится разумно строить свои взаимоотноше-

ния со временем, как это сделал ученый-энтомолог Любищев. 

И в то же время Д. Гранин не приходит к однозначному реше-

нию: нужно следовать примеру своего героя или нет. Писатель остав-

ляет финал повести открытым: "Множество подобных секретов и 

странностей сокрыто в его жизни, и, честно говоря, автор не всегда 

может оценить и понять их. Автор, например, не в состоянии извлечь 

какие-то рекомендации, и, хотя повествование заканчивается, автор 

еще не может вынести окончательные суждения, дать какие-то советы 
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читателю. Надеется, что читатель в них не нуждается. А сам автор, 

оставаясь полным раздумий, глубоко благодарен своему герою, кото-

рый заставил усомниться в развитии своей жизни.  

Д. Гранин хотел показать читателю, что Любищев жил и форми-

ровался в определенное время, но опыт его необходимо учитывать и 

людям нового поколения. Гранинский Любищев в известном смысле 

способен стать идеалом сегодняшнего поколения людей. 

Свою задачу Д. Гранин видел в осмыслении фактов и постановке 

проблем времени. Использование им достоверных событий позволяет 

создать характер реальной личности. Осмыслить систему оценок, че-

рез которую соотносит идеал с реальной жизнью. При этом автор пы-

тается максимально приблизиться к своим героям. 
Неслучайно он говорит, что примеривал на себя их жизнь. Каж-

дый раз после сравнения автор приходит к мысли о том, как он далек 

от идеала. Соотнесенность своей собственной жизни с жизнью персо-

нажей вообще является отличительной чертой творческой манеры 

Д. Гранина, которому важно не только познать суть характера героя, 

но и проверить себя. Принцип изображения действительности в ас-

пекте соотношения прошлого и настоящего помогает писателю 

осмыслить собственную жизнь в контексте эпохи, в определенной ис-

торической обстановке. В документальной прозе гранинский герой 

всегда проходит через испытание не только прошлым и настоящим, 

но и будущим. 

Несомненно, документализм в гранинских повестях явился од-

ним из способов раскрытия подвижнического пути героев. В каждом 

художественно-документальном произведении Д. Гранин отшлифо-

вывает образ героя, носителя идеала. При этом автором воспроизво-

дятся характеры, в основе которых лежат черты реально существо-

вавших людей. Именно поэтому писателем используется докумен-

тальный материал, взятый из конкретной жизненной ситуации. Это 

совсем не значит, что Д. Гранин отказывается от элементов домысла. 

Мастерство писателя проявилось в том, что, благодаря художествен-

ному осмыслению реальных исторических фактов, в его произведени-

ях воссоздаются правдивые картины событий. 

И сегодня произведение Д. Гранина «Эта странная жизнь» оста-

ется как никогда актуальным, несмотря на то, что создано оно было 

пятьдесят лет назад. 
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С.Л. Скопкарева, 

И.В. Булдакова 

 

По волнам детства: о поэзии С.А. Перевощикова 

 

Аннотация: В представленной статье отражается специфика по-

этического сборника С.А. Перевощикова «Волна», адресованного 

детскому читателю. 

Внутреннее состояние ребенка, мир природы – вот отличитель-

ные особенности его детской поэзии. Именно тексты интересующего 

нас мастера слова служат благодатным материалом для развития ре-

чи, памяти и внимания ребенка. 

Ключевые слова: мир ребенка, образы природы, времена года, 

мир игрушек, местный колорит, память детства. 
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Buldakova I.V. 

 

ALONG THE WAVES OF CHILDHOOD: ABOUT THE POETRY 

OF S.A. PEREVOSHCHIKOVA 

 

Abstract: The presented article reflects the specifics of 

S.A. Perevoshchikov's poetry collection "Wave", addressed to the chil-

dren's reader. The inner state of the child, the world of nature – these are 

the distinctive features of his children's poetry. It is the texts of the master 

of the word that interest us that serve as a fertile material for the develop-

ment of speech, memory and attention of the child.  

Keywords: child's world, images of nature, seasons, toy world, local 

color, childhood memory. 

 

Вот уже более двадцати лет как нет с нами замечательного поэта 

Удмуртии Семена Андреевича Перевощикова (1929–2002), а творче-

ство его по-прежнему интересно читателю, особенно детскому. Об 

этом свидетельствует востребованность со стороны детской аудито-

рии его сборника «Волна». Данное издание имеет широкий доступ к 

аудитории, поскольку вышел не только на русском, но и удмуртском 

языке («Тулкым»). 

Действующими героями сборника являются дети, их любимые 

игрушки, а также животные и все времена года. Удивительно тонко, 

мастерски и художественно достоверно рисует автор детские харак-

теры. Так может писать только человек, который очень любит детей, 

восхищается их непринужденным и предельно искренним общением 

с окружающим миром. Так, в стихотворении «В гостях» автор рас-

крывает глубокий внутренний мир Вали, которая в день своего рож-

дения, четко следуя традициям гостеприимства, потчует своих гостей 

во время чайной церемонии. Зваными гостями стали любимые иг-

рушки юной героини: «Вот рассаженные в ряд/ 

Приглашенные сидят. / Большая кукла Галя, / Похожая на Ва-

лю»…/ По соседству с зайцем волк – / В перепечах знают толк… / А 

лиса, не будь плоха, / Села возле петуха…/ С обезьяною медведь / 

Любят рядышком сидеть… / Это Валины друзья – / Их вместила всех 

скамья / Самовар сейчас поставим, / Ароматный чай заварим, / Выбор 

есть любых конфет, / Есть печенье и щербет» [1, 20]. Заботливое от-

ношение к своим игрушкам свидетельствует о том, насколько героиня 
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бережно относится к ним, охраняя таким образом свой, более не до-

ступный никому, мир детства. 

Мир природы неотделим от жизни ребенка. И в этом проявляется 

отличительная особенность поэзии С. Перевощикова для детей, в чем 

мы можем убедиться, обратившись к стихотворению «Радость»: 

«Принесла весна в природу / Радость, красоту. / Уж рябина пахнет 

медом, / Яблоня в цвету. / Дружною гурьбою дети / Вышли на лужок 

– / С песнями, игру затеяв, / Собрались в кружок» [1; 8]. 

Очень виртуозно, художественно достоверно автор воссоздает 

образы птиц и животных. В стихотворении «Воробьи» передается ма-

нера поведения воробья и голубя: «Хлеб у голубя отобран, / Весь на 

крошечки разорван. / Воробьишки все сыты, / Победили – и в кусты» 

[1; 9]. 

Данный сборник не случайно получил название «Волна». В од-

ноименном стихотворении передается завораживающая сила воды, 

водной стихии. И в этом проявляется и восторг, и трепет, радость от 

речной волны: «Течет спокойно речка Нязь, / В своих излучинах 

струясь. / И есть такая глубина, / Что кажется – / Река без дна… / Вот 

по волнам плывет бревно, / И ведь тяжелое оно. / Но бревна для воды 

легки, / Их волны ждут Лозы-реки». [1;14] 

Детские стихотворения С. Перевощикова органично воссоздают 

местный колорит, поскольку наполнены топонимикой, передающей 

особенность нашей республики. От этого тексты становятся еще бли-

же и «дороже» как для детского, так и взрослого читателя. Поэтиче-

ские тексты С. Первощикова для детей очень полезны для развития 

речи, памяти и внимания. 

Как видим, впечатления из детства писателя нашли отражение во 

многих его стихотворениях. И это свидетельствует о том, что С. Пе-

ревощиков воспринимал мир по-детски искренне. Именно память 

детства позволила ему написать немало стихов для детского читателя. 
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тельского проекта, посвященного памяти профессора А.Г. Татаринце-
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Abstract: The article comprehends the place and role of the research 

project dedicated to the memory of Professor A.G. Tatarintsev, his 

achievements in promoting Russian culture, folklore and literature. 
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В многонациональной Удмуртии проживает более 60 националь-

ностей. Несмотря на различия в своих исторических судьбах, каждая 

национальность уникальна. С уходом последнего поколения носите-

лей традиционной культуры возрастает роль значимой передачи мо-

лодому поколению традиций, опыта, духовных и интеллектуальных 

ценностей. На протяжении многих лет национально-культурные об-

щества «Дома дружбы народов» ставят перед собой цель сохранить и 

передать наследие молодому поколению. Так возникла идея проведе-
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ния в Глазове межнационального молодежного форума «Наследие 

предков» (https://vk.com/naslediepredkov_forum). В рамках этого фе-

стиваля от Общества русской культуры г. Глазова в направлении кон-

курса: «Герои нашего времени» был представлен исследовательский 

проект, посвященный памяти профессора ГИПУ А.Г. Татаринцева и 

его достижениям в продвижении русской культуры, фольклора и ли-

тературы.  

Дата начала и окончание исследовательской работы «Фолькло-

рист и краевед А.Г. Татаринцев в памяти студентов»: 2022–2024 гг. 

География проекта: г. Глазов, Глазовский район, г. Ижевск. 

Целевая аудитория: 87 человек – студенты и преподаватели ГИ-

ПУ и филиала ГИПУ в г. Ижевске, 46 школьников Удмуртской Рес-

публики. 

Краткое описание. 

1. Изучена специальная литература в городской Короленковской 

библиотеке, в научной библиотеке ГИПУ, материалы Центра истории 

ГИПУ, составлена библиография работ ученого и литературы о нём 

(См. Список использованнойлитературы). 

2. Подготовлен сценарий юбилейного мероприятия. 

3. Прочитано 2 доклада об ученом (в ГИПУ в Глазове и в фили-

але в Ижевске). 

4. Опубликована научная статья [17]. 

Обоснование соответствия творческой концепции проекта те-

матическому направлению. А.Г. Татаринцев – безусловно, герой 

нашего времени. Приехавший в Удмуртию из Саратова, русский ин-

теллигент изучил, собрал и опубликовал русский фольклор Удмур-

тии, совершив настоящее открытие в области регионалистики, он из-

вестный краевед, автор работ о связях с нашим краем А. Радищева, 

Н. Дуровой, В. Короленко, Катаевых. 

Обоснование актуальности и общественной значимости проек-

та. Жизненный путь и научное наследие ученого – для современной 

молодёжи образец бережного отношения к русской истории, культуре 

и литературе. Глубина и основательность его познаний составляют 

гордость российской науки. 

Цель и задачи исследовательской работы: вскрыть патриотизм 

ученого-фольклориста, пропагандировать на материале его биогра-

фии и научного творчества воспитательный потенциал фундамен-

тальных научных знаний, их влияния на историю образования в Гла-

зове, на становление филологической научной школы в ГИПУ. 

Дальнейшее развитие исследовательского проекта:  
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Изучение фондов А.Г. Татаринцева в городской библиотеке и в 

ГИПУ, личной библиотеки ученого с книгами с автографами, пере-

писки и рукописей ученого. (Важно провести оцифровку фонда про-

фессора А.Г. Татаринцева в научной библиотеке ГИПУ, в чём задей-

ствованы не только её сотрудники, но и студенты университета). 

Использовать университетское пространство кабинета имени 

А.Г. Татаринцева, Центра истории ГИПУ, исторической галереи вуза 

для проведения профориентационной работы, привлечения школьни-

ков к учительской профессии. 

Продвигать достижения ученого в области краеведения и фольк-

лористики в учебной и воспитательной работе вуза, в образователь-

ных и культурно-просветительских учреждениях города и региона. 

(Подготовлен ниже приведённый текст и презентация для экскурсии 

по татаринцевским местам ГИПУ для иностранных студентов и 

школьников УР) 

                         
Фото 1. Профессор А.Г. Татаринцев          Фото 2. Студенты проводят юбилей ученого 

 

Локации. Центр истории ГИПУ (учебный корпус ГИПУ № 2) 

экскурсия с просмотром фото- и видеоматериалов, книги Почёта. 

Историческая галерея ГИПУ (учебный корпус ГИПУ № 1, фойе 2 

этажа) 

А.Г. Татаринцев (1928–2000) родился 1 октября 1928 года в По-

волжье: в Саратовской области (пос. Трехпрудный Ртищевского рай-

она) (Фото 1). С 1944 по 1952 г. Александр Григорьевич служил в ар-

мии. По окончании филологического факультета Саратовского уни-

верситета имени Н.Г. Чернышевского, он поступил в родном вузе в 

аспирантуру и успешно защитил диссертацию на звание кандидата 

филологических наук, став ведущим учёным в области радищевове-

дения. В 1966 году молодой доцент с семьёй переехал в Глазов, где в 

пединституте преподавал будущим учителям-словесникам устное 

народное творчество, медиевистику и историю русской литературы 

эпохи Просвещения.  

Локация – научная библиотека ГИПУ (учебный корпус ГИПУ 

№ 1). 
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На базе организованного педагогом научного студенческого 

кружка велась активная фольклорно-краеведческая работа. Создание 

фольклорного фонда студенческих записей (1970–2000 гг.) позволило 

на их основе подготовить работу «Русский фольклор Удмуртии», 

опубликованную в двух выпусках в ижевском издательстве «Удмур-

тия» [15; 16]. В вузе выполнять курсовые, выпускные квалификаци-

онные и диссертационные работы. Крупнейшим достижением в обла-

сти радищевоведения стали книги А.Г. Татаринцева, имеющие ярко 

выраженную краеведческую направленность. [18-21] 

Локация – историческая галерея ГИПУ. 

Библиография публикаций учёного насчитывает свыше ста пуб-

ликаций, вышедших в центральных научных журналах и сборниках и 

в СМИ страны. Ученый печатался в зарубежных странах (в Австрии и 

Германии, в Финляндии и США). Ценнейшие материалы переданы 

ученым в дар городу и хранятся в фондах городской библиотеки и в 

научной библиотеке ГИПУ, где имеется также богатейший фольклор-

ный фонд, автографы, переписка и ценнейшие рукописи.  

Локации: памятники В.Г. Короленко (учебный корпус 1, бюст у 

входа в здание и фойе 3 этажа). 

С 1970-х годов ученый начинает увлечённо заниматься королен-

коведением и привлекает к совместному научному поиску своих кол-

лег и студенчество. Жизни и творчеству писателя была посвящена в 

1979 году первая в ГИПУ конференция, ставшая впоследствии тради-

ционной, вышла коллективная монография «Глазов в жизни и творче-

стве В.Г. Короленко» [4]. Этот труд, осуществленный под научным 

руководством А.Г. Татаринцева, получил высокую оценку ведущего 

московского короленковеда А.В. Храбровицкого и научного сообще-

ства краеведов Удмуртии и страны. 

В 1990-е гг. Александр Григорьевич стал первым профессором 

кафедры литературы ГГПИ, но и в этом статусе он не оставался каби-

нетным академическим учёным, а разрабатывал проблемы методики, 

печатался в периодике, популяризировал краеведческие знания в пе-

дагогическом сообществе [13; 19]. 

Тридцатилетний стаж работы учёного над короленковской про-

блематикой, авторитет и организаторские способности позволили 

А.Г. Татаринцеву стать основателем филологической научной школы 

в Глазовском пединституте, который с июня 2024 года получил новый 

статус [7–9; 11]. ГГПИ стал Короленковским университетом и отме-

чает в этом году своё 85-летие. 
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Локация – фольклорно-краеведческий кабинет имени 

А.Г. Татаринцева (учебный корпус 1, ауд. 305) 

Учебный 2021/22 год ГИПУ начался с торжественного открытия 

специализированной аудитории № 305 – технически оснащенного 

фольклорно-краеведческого кабинета имени А.Г. Татаринцева. Перед 

дверью располагается мемориальная доска, в самом кабинете царит 

просветительская атмосфера. Здесь среди массы визуального матери-

ала есть большой портрет ученого, а также тематические стенды, от-

ражающие круг его интересов. Оригинально смотрятся «книжные 

полки», вернее их графическая имитация, позволяющая по скану QR-

кода ознакомиться с работами университетской библиотеки.  

Татаринцевский кабинет в ГИПУ – любимая у студенчества 

учебная аудитория, она является также местом проведения юбилеев 

учёного (Фото 2), ежегодных Дней российской науки, региональных, 

всероссийских и международных конференций, встреч со старше-

классниками региона, проведения презентаций краеведческой литера-

туры, а также базой научно-исследовательской лаборатории по изуче-

нию актуальных проблем короленковедения и филологии 

(http://www.ggpi.org/nauka.php?cat_id=2). 

Данью памяти и благодарности учёному в Глазове стали тради-

ционными «Татаринцевские чтения», на которых работают молодёж-

ные секции [2; 3; 14]. 

Экскурсии по татаринцевским памятным местам в ГИПУ сопро-

вождаются демонстрацией фото и видеоматериалов, книжных выста-

вок, смотров-конкурсов курсовых и дипломных работ, студенческих 

публикаций разных лет [5; 12; 17]. 

Участники форума «Наследие предков»: представители нацио-

нально-культурных обществ города Глазова и Удмуртской Республи-

ки, учащаяся молодёжь, учительское сообщество региона – с боль-

шим интересом отнеслись к информации о прославленном учёном 

ГИПУ, а региональные общества русской культуры взяли для своего 

репертуара песни и частушки из подготовленных А.Г. Татаринцевым 

сборников фольклорных текстов.  
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C.Е. Танаева 

 

Литературная гостиная как одно из средств  

патриотического воспитания студентов 

 

Аннотация: В статье изложены формы музейной педагогики в 

образовательном и воспитательном процессе Удмуртского республи-

канского социально-педагогического колледжа. Одной из форм дея-

тельности являются литературные гостиные. 
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LITERARY LIVING ROOM AS ONE OF THE MEANS  

PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

 

Abstract: The article outlines the forms of museum pedagogy in the 

educational and educational process of the Udmurt Republican Social Ped-

agogical College. One of the forms of activity is literary drawing rooms. 

Keywords: Museum of the History of Public Education of the Urals, 

ethnocultural competencies, forms of museum activity, literary lounges. 
 

В системе профессионального образования Удмуртской Респуб-

лики педагогические учебные заведения играли и играют особую 

роль. Именно они содействуют формированию образовательного, 

научного, духовного и нравственного потенциала будущего педагога 

как носителя традиций народов, проживающих в Удмуртской Респуб-

лике. 

В 1921 году в Ижевске был создан Вотский педагогический тех-

никум. Он напрямую связан с формированием Удмуртской государ-

ственности, стал настоящей кузницей учительских кадров, кадров ин-

теллигенции. 

Сегодня БПОУ   УР «Удмуртский республиканский социально -

педагогический колледж» является одним из ведущих средних про-

фессиональных педагогических учебных заведений УР. За годы суще-

ствования колледж подготовил более 10 тысяч учителей и воспитате-

лей.  

Задача состоит в том, чтобы в процессе обучения студенты по-

знакомились с этнической историей, материальной и духовной куль-

турой удмуртов, татар, русских, проживающих в нашем крае. 

Современная поликультурная ситуация в УР определяет необхо-

димость обучения студентов взаимодействию с представителями мно-

гих этнических культур и языков. 

Музейное дело – одно из перспективных направлений работы 

колледжа, способствующего приобщению студентов к важнейшим 

духовно-нравственным ценностям, к формированию этнокультурных 

компетенций. 
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Формируя современную личность в молодом человеке, необхо-

димо стремиться, чтобы в нём был нравственный стержень, основан-

ный на общечеловеческих и национальных ценностях. Учитывая это, 

музей и определяет свои многочисленные цели и задачи, а также 

ключевые компетенции. 

Участвуя в образовательном и воспитательном процессе УРСПК, 

музей в своей деятельности использует различные формы. Одной из 

форм деятельности являются вечера-портреты или гостиные. 

Они посвящаются выдающимся землякам, учителям, выпускни-

кам и проводятся в связи с их юбилейными датами. Так нами прове-

дены литературные гостиные: «Певец родникового края» (по творче-

ству Ф. Васильева), «Сердце, отданное детям» (по творчеству 

Г. Ходырева), «Мон – многостаночник. Я – многостаночник» (по 

творчеству А. Клабукова), «Дорога к Верещагину» (по творчеству 

Г. Верещагина). Традиционно они проводятся в актовом зале с при-

глашением большого числа студентов. Такие встречи вызывают у 

студентов интерес. Но, считаем, что более целесообразны встречи в 

узком кругу, с одной группой, где может состояться задушевная бесе-

да. В ходе таких встреч студенты задают вопросы, устанавливается 

более тесный контакт с гостями. Гостиные чаще всего мы проводим в 

музее. Встречи преподавателей и студентов колледжа с представите-

лями творческой интеллигенции Удмуртии стали традицией.  

На одной из встреч нашим гостем был Ибрагим Биектаулы, поэт, 

публицист, член Союза писателей Удмуртии и Татарстана, заслужен-

ный журналист УР. На встрече звучали стихи, говорили о значении 

поэзии, о роли родных языков в становлении человека, о роли русско-

го языка как языка межнационального общения. Общаясь с этим уди-

вительным человеком, мы узнали много интересного о нём самом и 

его роли в становлении татарского общественного движения в УР. 

Нафиков Ибрагим Шайдуллович (Ибрагим Биектаулы – его лите-

ратурный псевдоним) родился в деревне Биектау Рыбно-Слободского 

района Татарской АССР в семье крестьян-колхозников.  

В 1970 году после завершения учёбы в Казанском авиационном 

институте был направлен на Ижевский радиозавод. В свободное от 

профессионального труда время он включался в общественную дея-

тельность. Стал особо популярным, встав в ряды лидеров татарского 

общественного движения Удмуртской Республики. По его инициати-

ве в г. Ижевске был создан Татарский общественный центр. 

Ибрагим Биектаулы много сил и труда вложил в развитие татар-

ской литературы и культуры Удмуртии. 
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Он стал первым учителем татарского языка, организовав в 1990 

году в Ижевске бесплатные курсы для всех желающих. Ибрагим 

Шайдуллович, будучи эстетом татарской музыкальной культуры, в 

1997 году сплотил вокруг себя группу профессиональных певцов и 

танцоров и организовал первый в нашей Республике профессиональ-

ный татарский ансамбль «Мирас». 

В 1998 году Ибрагим Биектаулы организовал первый творческий 

вечер татарской песни и поэзии, где впервые широко прозвучали его 

стихи и песни, где он, как автор, получил первые слова благодарности 

от своих читателей и слушателей.  

Он организовал группу молодых татарских поэтов, живущих в 

УР. Он также был инициатором выпуска первого сборника стихов и 

песен молодых татарских поэтов и композиторов Удмуртии. 

И. Нафиков – автор ста песенных текстов, в том числе несколь-

ких гимнов. Он – соавтор (с композитором Раифом Балагатдиновым) 

реквиема «Память жива!», посвящённого защитникам г. Казани 

1552 г. 

Литературное творчество поэта Ибрагима Биектаулы охватывает 

широкое пространство поэзии – от гимнов и реквиемов до философ-

ской и пронзительно душевной лирики. Язык произведений – лакони-

чен, афористичен. Художественная палитра – многокрасочна.  

«Стихи Ибрагима Биектаулы имеют глубокий смысл, они про-

никнуты духом патриотизма и борьбы. В них вопиет глубочайшая 

боль за судьбу нации и родного языка, поэт зовёт свой народ к борьбе 

с равнодушием, с манкуртизмом, с историческим беспамятством, с 

рабской психологией в национальном самосознании – сохранить 

национальную гордость», – писал о нем литературовед Раис Даутов. 

Одна из последних книг поэта называется «Грядущим», обращена 

молодому поколению России, а значит, и к нам.  

«Такие встречи очень полезны, они нужны. Стихи Ибрагима Би-

ектаулы имеют глубокий смысл, проникнуты духом патриотизма», – 

высказали своё мнение студенты в конце встречи. 
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Поскольку XXI век провозглашен веком полиглотов, тема би-/ 

мультилингвального обучения привлекает всё большее внимание со 

стороны специалистов из различных областей научного знания: 

лингвистики, психологии, психолингвистики, педагогики и 

лингводидактики. В современном мире билингвизм, а за ним и 

многоязычие – это отнюдь не роскошь, а преимущество, позволяющее 

человеку повысить качество своей жизни. Владение несколькими 

языками (национальными, региональными и государственным) 

является для нас нормой, своеобразной визитной карточкой 

гражданина России. Все больше родителей ратуют за билингвальное 

образование своих детей и все больше взрослых хотят расширить 

свой языковой репертуар. На государственном уровне ведутся 

постоянные дискуссии, связанные с важностью развития языкового и 

культурного многообразия, с другой – с необходимостью сохранения 

целостности государства и формирования общегосударственной 

идентичности, в том числе в ходе овладения всеми представителями 

данного общества одним общегосударственным языком. 
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В связи с изложенными обстоятельствами изучение проблемы 

би-/ мультилингвизма было и остается актуальным. Первые из 

известных трудов о билингвизме появились еще в XIX веке, причем 

ученых интересовали этногеографические и лингвистические 

особенности данного феномена. Одним из первых научных 

исследований, посвященных проблеме билингвального развития 

ребенка, считается книга французского лингвиста Ж. Ронжа о 

речевом развитии своего сына, который с пеленок был погружен в 

немецко-французскую языковую среду. В России к наиболее 

значимым работам, посвященных изучению данного вопроса, 

относится научная статья Л.С. Выготского «К вопросу о многоязычии 

в детском возрасте», написанная в 1928 г. В своей публикации ученый 

анализировал вопросы связи между многоязычием ребенка и его 

мышлением, интеллектуальным развитием, а также предпринял 

попытку определения ряда перспектив исследования механизмов 

многоязычия в детской среде, позволяющих успешно 

функционировать в нескольких лингвистических пространствах. 

В настоящее время можно выделить несколько научных модусов 

изучения проблемы би-/мультилингвального обучения. В рамках 

лингвистического направления сложилась теория языковых 

контактов, основу которой составили труды О.С. Ахмановой, 

Е.Д. Поливановой, А.В. Щербы и др. В центре проблематики данной 

теории находятся исследование явлений попеременного или 

поочередного использования двух или более языков одним 

субъектом, в сознании которого происходит переключение языковых 

кодов; вопросов сравнительного языкознания (полное или частичное 

совпадение /несовпадение); разнообразных способов дивергенции или 

конвергенции контактирующих языков (функционирование языков-

пиджин, языков-суржиков и т.д.). 

В центре внимания модуса психолингвистики находятся вопросы 

влияния би-/мультилингвизма на человека, его сознание, качества и 

поведение, модели освоения нескольких языков, 

психолингвистическая структура многоязычной личности, 

положительные и отрицательные аспекты билингвизма 

(А.Н. Леонтьев, А.А. Залевская, Е.Ф. Тарасов и др.). Долгие годы 

мнение о том, что, прежде чем изучать другой язык, необходимо 

хорошо научиться говорить на одном, было в приоритете. Не 

последнюю роль в устойчивости данного суждения сыграли 

исследования зарубежных учёных в начале ХХ века, в результате 

которых было установлено, что билингвизм отрицательно влияет на 
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развитие ребёнка, а в некоторых случаях тормозит его речевое 

развитие (Ж. Эпштейн, Г. Шухарт и др.). Тем не менее, благодаря 

возобновившемуся изучению сложной проблемы многоязычия было 

продемонстрированы несомненные преимущества билингвальных 

детей. Были установлены различные виды и формы би-/ 

мультилингвизма. При субординативном многоязычии говорящие 

воспринимают другие языки через призму родного: понятия 

соотносятся с лексическими единицами родного языка, а последние – 

с единицами второго/третьего языка. При координативном 

многоязычии три языка совершенно автономны, каждому 

соответствует свой набор понятий, грамматические категории языков 

также независимы. Смешанное многоязычие подразумевает единый 

механизм анализа и синтеза речи, а сосуществующие языки 

различаются лишь на уровне поверхностных структур. Многоязычие 

может быть продуктивным, т.е. личность способна активно 

использовать несколько языков, или в некоторых случаях пассивным, 

т.е. индивид понимает язык, но практически не порождает устную 

или письменную речь. В ряде зарубежных работ предлагается 

разграничивать «внутреннее» многоязычие, заложенное практически 

в каждом человеке, который в той или иной степени овладевает 

различными вариантами родного языка: языком-нормой, диалектом, 

разговорным языком, языком профессиональной сферы и др. Второй 

вариант – внешнее многоязычие, т.е. способность человека в ходе 

своего развития освоить родной и несколько других языков, 

формируя соответствующие языковые способности. Таким образом, 

данная личность обладает определенными компетенциями и 

личностными характеристиками, которые формируются в 

многоязычном образовательном пространстве. 

К слову, специфика современных научных изысканий заключена 

в изменении эталона исследований: если раньше исследования 

проводились на монолингвальной основе, т.е. за единицу анализа 

принималась ситуация, в которой личность владеет одним языком и 

проходит процесс овладения вторым языком, то на современном 

этапе исследования проводятся на основе билингвального эталона, 

когда за основу берется личность, владеющая двумя или несколькими 

языками. Отчасти данный процесс оказывает влияние на 

терминологические коллизии в исследованиях билингвизма или 

многоязычия, билингвального или многоязычного образования.  

Полученные результаты научных исследований в области 

лингвистики и психолингвистики послужили основой для разработки 
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теории и практики би-/ мультилингвального образования (Р. Алиев, 

Н. Каже, Н.Д. Гальскова, О.А. Колыхалова, Н.Ф. Коряковцева, 

Е.В. Мусницкая, Н.Н. Нечаева, A. Camilieri, F. Fruhauf, L.R. Garsia, 

J. Roche, P. Herdina, U. Jessner и др.). 

Система билингвального образования за рубежом (Р.Л. Гарсия) 

первоначально имело целью поддержать детей мигрантов в овладении 

английским языком, что обеспечивало более эффективное и быстрое 

включение ученика-мигранта в англоязычное окружение. С середины 

70-х годов ХХ века билингвальные образовательные практики 

направлены на сохранение и развитие родного языка в образовательном 

пространстве учебного заведения. Благодаря специальным 

билингвальным программам ученики имели возможность обучаться на 

родном языке с постепенным увеличением доли английского языка, 

вводилось обучение на двух языках в комбинированных классах, 

создавались учебные программы «Английский как второй язык» и т.д. 

По определению Н.Д. Гальсковой би-/ мультилинвальное 

образование предполагает «взаимосвязанное и равнозначное 

овладение человеком двумя языками (родным и неродным), освоение 

родной и неродной / иноязычной культуры, развитие учащегося как 

двуязычной и бикультурной (поликультурной) личности и осознание 

им своей двуязычной и бикультурной принадлежности» (Гальскова, 

2003). 

Многоязычное образование в России имеет несколько форм 

своей реализации, которые направлены на поддержание 

«естественного» билингвизма (обучение национальному и русскому 

языку в детских садах, школах и вузах) и развитие «искусственного» 

многоязычия, которое формируется в рамках дошкольного и 

школьного языкового образования при изучении как минимум одного 

или двух иностранных языков. 

Одной из наиболее распространенных моделей билингвального 

образования является «обучение на билингвальной основе». Данная 

модель предполагает овладение учащимся предметным знанием в 

определённой области на основе взаимосвязанного использования 

двух языков (родного и неродного) в качестве средства 

образовательной деятельности. Все это включает обучение родному, 

региональному и/или иностранному языку, прежде всего, как 

инструментам приобщения обучающихся к миру специальных 

знаний. Обучение строится на основе совмещения предметного и 

языкового компонентов. 
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Традиционной является система билингвального «погружения», в 

ходе которых дети частично или полностью переводятся на обучение 

на втором языке, а обучение на первом языке сводится к минимуму. 

Различают также поддерживающее билингвальное обучение, в ходе 

которого происходит постепенный переход от родного языка к новому 

языку, при углублении знания в обоих языках, на основе использования 

значимого и интересного содержания учебного материала. Данная 

модель широко используется в ситуации обучения детей мигрантов, 

при этом языки существует на паритетной основе, а культурная среда 

обогащается за счет сопряжения нескольких культурных традиций. В 

ходе анализа было установлено, что методика билингвального 

обучения находится в стадии становления, основана на переключении 

коммуникативных потоков на родном и иностранном языке в 

образовательном процессе, базируется на контрастивно-

сопоставительных методах освоения языков. 

Таким образом, в ответ на запросы современного многоязычного 

общества активно проводятся исследования в области разработки 

различных моделей билингвального, мультилингвального или 

многоязычного образования, которые вместе с поликультурным 

образованием взаимодополняют друг друга. Основной акцент в 

билингвальном образования делается на овладение личностью 

несколькими языками, которые рассматриваются как инструмент 

познания окружающего мира. Представители данного направления 

постоянно подчеркивают значимость одновременного с языковым 

образованием процесса со-изучения родной и неродной / иноязычной 

культур. 
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22 февраля 2024 г. в Пушкинской гостиной Кировской централь-

ной городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоялся творческий 

вечер «Появилась вдруг строка…», посвящённый 50-летию первой 

поэтической публикации члена Союза писателей России, кандидата 

культурологии, доцента Кировского института (филиала) Московско-

го гуманитарно-экономического университета В.К. Семибратова. 

Название мероприятия было взято из стихотворения Владимира 

Константиновича «Рождение стиха»: 

 …И вспомнил я, что я – поэт, 

 Когда, казалось бы, навеки, 

 Стихов таинственные реки 

 В моей душе сошли на нет, 

 И только лужицы одни 

 В их руслах высохших блистали, 

 В непоэтические дали 

 Шли прозаические дни. 

 Но появилась вдруг строка – 
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 И вот оно, стихотворенье! 

 В чудесный день его рожденья 

 Душа по-прежнему легка! 

Анонс предстоящего мероприятия был дан на официальном сайте 

«Пушкинки» [1], в группе «ВКонтакте» [5]. Сообщение о нём появи-

лось и на страницах издающейся в областном центре газеты «Наш го-

род» [2, с. 9]. 

В основу вечера был положен следующий подготовленный нами 

сценарий. 

* * * 

Музыкальный номер. 

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые гости Пушкинской библио-

теки! Вот таким ярким произведением в исполнении пианиста Вла-

димира Юрьевича Шапошникова мы решили начать наш творческий 

вечер. Давайте поблагодарим его аплодисментами! 

А какой же повод нас собрал сегодня? Повод значительный и да-

же можно сказать весомый – 50 лет со дня выхода первой публикации 

поэтических произведений Владимира Константиновича Семибрато-

ва. Он сегодня у нас в гостях. 

50 лет – это много или мало? Давайте подумаем: 50 лет для чело-

века – расцвет жизни, 50 лет в творчестве – солидный путь, не каж-

дый поэт может похвастаться полувековой дружбой с музами. Сколь-

ко стихов и иных лирических произведений было написано за это 

время, сколько издано, а сколько остались «лежать в столе» знает, 

наверное, только сам автор. А мы с удовольствием сегодня прочитаем 

и послушаем некоторые его поэтические строки.  

Слово для поздравления и для характеристики поэзии Владимира 

Константиновича я передаю доктору филологических наук Вадиму 

Григорьевичу Долгушеву. 

Выступление В.Г. Долгушева. 

Ведущий. Благодарим Вадима Григорьевича за подробный ана-

лиз и погружение нас в поэтическую атмосферу. 

Но сегодня на нашей встрече будут не только личные поздравле-

ния из Кирова. Разрешите мне зачитать поздравление, отправленное в 

адрес Владимира Константиновича из Глазова: 

«Глазовчане поздравляют нашего союзника со славным и не-

обычным литературным юбилеем! 

Владимир Константинович Семибратов тесно связан с наукой и 

культурой нашего города. Писатели, студенты и учёные многие годы 

изучают его жизнетворчество, черпая из его интересной судьбы и 
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литературного наследия замечательные примеры вдохновляющей 

верности родному краю и духовным ценностям Русской земли. 

Наталия Николаевна Закирова, член Союза писателей России, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы Глазовского государственного инженерно-

педагогического университета им. Владимира Галактионовича Коро-

ленко». 

А что может быть приятнее сердечного привета с малой Родины? 

Наверное, только с любовью созданное поздравление земляков. Да-

вайте посмотрим небольшой видеоролик, созданный Семёном Геор-

гиевичем Танаковым – библиотекарем Каксинвайской сельской биб-

лиотеки имени Владимира Константиновича Семибратова.  

Видеоролик. 

Хотелось бы обратиться к самому̀ главному герою вечера: Вла-

димир Константинович, расскажите, как молодому поэту удалось по-

пасть на страницы газеты? В то время ведь это была большая удача! 

Помните ли свои эмоции, когда в руках держали это издание со свои-

ми стихами? 

Рассказ В.К. Семибратова о первой публикации. 

Ведущий. С тех пор уже прошло полвека, а эмоции свежи до сих 

пор, как мы понимаем... Много публикаций было после, много собы-

тий произошло благодаря этому выходу в печать. В том числе было и 

вступление в ряды Кировского отделения Союза писателей России.  

Интересно, я думаю, нашим гостям будет сегодня услышать, что 

о вас думают коллеги по авторскому цеху. Я с удовольствием предо-

ставляю слово известному поэту, член Высшего творческого совета 

Союза писателей России и общественного совета журнала «Наш со-

временник» Светлане Анатольевне Сырневой и председателю Киров-

ского отделения Союза писателей России Андрею Николаевичу Ан-

тонову.  

Выступление С.А. Сырневой и А.Н. Антонова, чтение стихов. 

Ведущий. Думаю, вы согласитесь, что высшим признанием для 

поэта становится такой момент, когда на его стихи рождается музыка. 

Когда объединяются две музы, мир может наслаждаться двойною 

красотой. И на нашем вечере сегодня обязательно прозвучат песни на 

стихи Владимира Семибратова. Исполнит их для нас Оксана Григорь-

евна Филимонова. Я приглашаю её на нашу импровизированную сце-

ну.  

Выступление О.Г. Филимоновой. 
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Ведущий. Владимир Константинович, как вы относитесь к тако-

му исполнению ваших стихов?  

Ответ В.К. Семибратова. 

Ведущий. А есть у вас чем порадовать слушателей, вдохновить 

на новые песни музыкантов?  

Выступление В.К. Семибратова, чтение новых произведений. 

Ведущий. Возможно, уже через несколько месяцев мы сможем 

услышать на мероприятиях новые песни на Ваши стихи, возможно, 

кто-то сможет их прочитать уже для вас… 

Уважаемые гости вечера, может быть уже сейчас кто-то из вас 

готов прочитать для нас стихи Владимира Константиновича или ска-

зать ему добрые слова, пожелания, задать вопросы? Приглашаем к 

микрофону. 

Выступление желающих, вопросы. 

Ведущий. Конечно, за один вечер мы смогли прикоснуться лишь 

к небольшой части поэзии Владимира Константиновича. Но одно де-

ло услышать стихотворение со стороны, и совсем другое – прочитать 

его самому. А стихи эти хочется перечитывать снова и снова, каждый 

раз находя что-то близкое своей душе.  

Увы, но всё хорошее рано или поздно заканчивается, заканчива-

ется и наша встреча. Мы искренне надеемся, что этот вечер для всех 

нас останется в памяти добрыми и счастливыми моментами.  

Ещё раз от всей души поздравляем Владимира Константиновича 

с творческим юбилеем! Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, 

семейного благополучия и безграничного творческого полёта к новым 

вершинам! 

* * * 

Через группу «ВКонтакте» была организована прямая трансляция 

вечера [4], вызвавшая большой интерес у зрителей. Так, дочь извест-

ного поэта Всеволода Александровича Рождественского (1895–1977) 

доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета Милена Всеволодовна Рождественская 

написала: «Радостно слушать и слышать Владимира Константино-

вича и всех выступающих, и особенно Светлану Анатольевну, кото-

рой я посылаю самый сердечный привет. Её поэзия рядом со мной по-

стоянно, как и поэзия Владимира Константиновича. Спасибо боль-

шое из Петербурга. Поэзия русская жива. Вятке низкий поклон и 

привет!» [4]. 

Упомянутая в отзыве С.А. Сырнева в письме к В.К. Семибратову 

оценила вечер так: «Твой вечер оставил очень хорошее впечатление. 
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Отличную презентацию подготовили сотрудники Каксинвайской 

библиотеки, достойно выступил Долгушев, Шапошников украсил ме-

роприятие, твоя студентка прекрасно прочитала стихи, Оксана с ду-

шой исполнила песни» [3]. 

Были и другие положительные отклики, а также пожелания чаще 

проводить подобные мероприятия. А на память о только что состояв-

шемся вечере у сотрудников библиотеки остались не только добрые 

воспоминания, но и подаренные Владимиром Константиновичем 

сборники его стихотворений «С точки зрения Вечности», «И светло, и 

печально», а также уникальный альбом «Родословные древа русских 

царей XVII–XVIII веков». 
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Городской проект «Психолого-педагогический класс» во «Дворце 

детского (юношеского) творчества» (ДД(Ю)Т) реализуется второй год 

и в настоящий момент находится в стадии апробации. Он направлен 

на допрофильную подготовку обучающихся и его главной целью яв-

ляется формирование мотивации к профессиональному самоопреде-

лению у подростков 14-16 лет, выявлению у них склонностей к про-

фессиям группы «человек – человек» на примере педагогических спе-
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циальностей (вожатый, учитель, педагог-организатор, педагог допол-

нительного образования). 

Для достижения целей и задач проекта предусмотрены разные 

виды деятельности – теоретические занятия, творческие встречи с 

представителями педагогических профессий, а также различные виды 

практики, в том числе первичные профессиональные пробы. Профес-

сиональная проба – это специально организованное испытание (ими-

тационная ситуация), моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, максимально приближенное к про-

фессиональной реальности [1]. Система дополнительного образова-

ния в отличие от школьного обладает огромным потенциалом для ор-

ганизации подобной работы: она менее зарегулирована, предоставля-

ет более широкий спектр возможностей для творческой самореализа-

ции личности подростка и выбора педагогических методов и техноло-

гий. 

В 2023 году в «Год учителя и наставника» было решено апроби-

ровать профессиональные пробы с элементами наставничества по 

форме коллективное наставничество, модель «ученик – ученик». 

Наставниками стали обучающиеся проекта «психолого-

педагогический класс» второго года обучения. Это ребята, которые 

уже имеют опыт планирования и проведения коллективных творче-

ских дел, различных игр, обладают общими теоретическими знаниями 

о методах работы детьми, обладают творческими, организаторскими 

и лидерским способностями, навыками командной работы, и, главное, 

желанием попробовать себя в роли педагога. Главная задача настав-

ников – разработать и реализовать с детьми творческий проект, вы-

ступить в роли помощников и организаторов творческой деятельно-

сти наставляемых. Наставляемые – обучающиеся объединений 

ДД(Ю)Т различной технической и художественной направленности в 

возрасте от 7 до 13 лет мотивированные к своей деятельности. Кура-

торами групп наставников стали педагоги проекта, активную помощь 

оказали руководители детских объединений, принявших участие в 

проведении пробы. Работа шла в течение двух с половиной месяцев и 

включала в себя подготовительный и основной этапы. 

На подготовительном этапе кураторы наставников провели орга-

низационную работу: определили объедения, в которых будут рабо-

тать наставники, согласовали время и количество выходов наставни-

ков в объединения – 5 занятий по 30-40 минут. Будущие наставники 

разбились по желанию на группы 4-5 человек, выбрали себе объеди-

нения, в которых будут работать, распределили между собой обязан-
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ности, также встретились с руководителями детских объединений, 

обозначили и скорректировали темы проектов с учётом потребностей 

и интересов обучающихся (наставники предварительно вышли в дет-

ские объединения и пообщались с наставляемыми). Далее совместно с 

кураторами были составлены планы реализации проектов. 

На втором этапе наставники приступили к работе с наставляемы-

ми. Всего получилось 5 групп. Так как основная работа пришлась на 

предновогодний период, то проекты получились с новогодней тема-

тикой: «Новогодняя игрушка» (объединение «Начальное техническое 

моделирование», возраст наставляемых – 7–8 лет), «Мультфильм Но-

вогодняя история» и «Игра «ходилка-бродилка» «У Лукоморья…» 

(объединение «Изо-студия». Возраст 10–12 лет и 7-9 лет), «Мир 

нейросетей» (объединение «Компьютерный дизайн», возраст 12–14 

лет), «Новый год к нам идёт» (музыкально-хоровая студия, возраст 

12–13 лет). На первой встрече наставники в игровой форме познако-

мились с наставляемыми и распределились по мини-группам. Здесь 

сразу же проявилась вариативность форм работы. В проекте «Новый 

год к нам идёт» каждый наставник взял на себя определённую работу 

– помочь ребятам подготовить конкурсы, написать сценарий, офор-

мить кабинет и собрал себе команду наставляемых, с которой работал 

в заданном направлении. В проектах «Мультфильм «Новогодняя ис-

тория»» и «Игра «ходилка-бродилка» наставники не стали распреде-

лять чётко обязанности между собой, но помогали друг другу рабо-

тать с детьми на каждом из этапов подготовки проекта (вместе рисо-

вали, вместе лепили игрушки, вместе писали сценарий игр или муль-

тфильма). Наставник проекта «Мир нейросетей» распределили меду 

собой не только обязанности, но и чётко определили на каком этапе, 

кто включается в активную работу, а кто переходит в роль помощни-

ка. 

Основным методом отслеживания результатов было наблюдение. 

В настоящее время можно подвести следующие итоги. Наиболее 

успешно реализованным стал проект по созданию мультфильма, в 

остальных случаях наставникам не хватило коммуникативных навы-

ков. В большинстве случаев наставники не смогли выстроить меж-

личностные отношения внутри своей группы. В одной из групп об-

щение не получилось из-за возрастных и гендерных различий – маль-

чики-наставники 15–16 лет с трудом общались с девочками 7–8 лет. 

Так же не смогли выстроить деловое общение и сами наставники. Так 

лидер одной из групп не счёл нужным подробно объяснить свою 

идею, в результате другие наставники не смогли в полной мере вы-
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полнить свои задачи, и первая встреча с ребятами прошла неудачно. 

Наставники другой группы работали над общим делом самостоятель-

но, никак не взаимодействуя друг с другом. Кураторам пришлось 

провести анализ ситуации, скорректировать поведение и более внима-

тельно следить за данными группой наставников. Тем не менее, 

наставляемые большинство наставляемых в ходе опроса отметили, 

что им понравился такой формат работы. Руководители объединений 

так же отметили пользу такой формы работы с детьми и выразили 

дальнейшую готовность сотрудничать в рамках профессиональных 

проб обучающихся психолого-педагогических классов. Обучающиеся 

проекта отметили сложность работы с детьми – постоянное общение с 

ними, необходимость уделять внимание каждому, вовлекать ребят в 

общую деятельность, поддерживать дисциплину, быть всегда в пози-

тивном настроении, многократное объяснение и т.д. При этом все вы-

разили свою готовность продолжить подобную практическую дея-

тельность несмотря на случившиеся неудачи и разочарования. 

Исходя из вышеизложенного, можно обозначить перспективы 

работы: 

- внимательно изучить опыт коллег по организации профессио-

нальных проб методом наставничества; 

- составить подробный план организации и проведения профес-

сиональных проб с элементами наставничества; 

- продумать серию занятий на развитие коммуникативных спо-

собностей и выстраивание межличностных отношений среди настав-

ников; 

- разработать пакет диагностического материала для более кон-

кретного определения динамики развития компетенций обучающих-

ся, их мотивации к профессиональному самоопределению и уровня 

комфорта. 

Таким образом, главная цель пробы – познакомиться на практике 

с профессией достигнута, но при этом не потеряна, а, наоборот, уве-

личена мотивация к дальнейшему знакомству с ней. 
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Профильные смены как ресурс социального развития  

творчески одаренных детей 

 

Аннотация: В статье рассматривается одна из активных форм 

творческой поддержки, социализации и социальной адаптации ода-

ренных детей и подростков сферы искусства: юных поэтов и чтецов, 

музыкантов и художников. Совместная деятельность творчески ода-

ренных детей, и социально-активных подростков-лидеров, при под-

держке профессионалов обеспечить решение актуальной проблемы 

одаренных детей – социальное развитие через построение коммуни-

кационных связей в детско-взрослом сообществе и выработке страте-

гии своего дальнейшего творческого развития. 

Ключевые слова: одаренные дети: творческая одаренность и ли-

дерская одаренность, проектирование социокультурных проектов, со-

циальное развитие, стратегии творческого развития. 
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Abstract: The article considers one of the active forms of creative 

support, socialization and social adaptation of gifted children and adoles-

cents in the field of art: young poets and readers, musicians and artists. The 

joint activity of creatively gifted children and socially active adolescent 

leaders, with the support of professionals, to provide a solution to the ur-

gent problem of gifted children - social development through building 

communication links in the child-adult community and developing a strat-

egy for their further creative development.  

Keywords: gifted children: creative giftedness and leadership gifted-

ness, designing socio-cultural projects, social development, creative devel-

opment strategies. 

 

Детство – пора жизни, имеющая высочайшую самостоятельную 

ценность. Главная проблема в отношении одаренных  детей состоит 

не в том, чтобы заранее предвидеть степень их будущих успехов, а в 

том, чтобы уже сегодня уровень их умственной нагрузки и виды заня-

тий соответствовали бы их способностям, а умения взаимодейство-

вать с другими людьми, адаптироваться к социальным ролям и ожи-

даниям способствовали успешной социализации в обществе взрослых 

и сверстников.  

Будучи успешными в конкретном виде деятельности, одаренные 

дети часто остаются обделенными в дружеских отношениях. Высокий 

уровень знаний, повышенная требовательность к себе, нетерпимость к 

неуспешным детям становится раздражителем в межличностном об-

щении и зачастую оборачивается детскими конфликтами. Да и взрос-

лые порой пытаются дистанцироваться от «нестандартно мыслящих», 

одаренных детей, не воспринимают их как общественную ценность. 

Ярко выраженная независимость в знаниях и суждениях, автоном-

ность и отрицание мнения большинства приводит к бурным проте-

стам, стрессам и разрывам отношений. 

Но вместе с тем, одаренные дети очень одиноки, им сложно 

определиться с перспективами своего развития, освоить коммуника-

тивные умения и навыки, позволяющие быстро адаптироваться к из-

меняющимся внешним условиям. 

Поэтому творчески одаренным детям нужна помощь не только со 

стороны учителя, педагога дополнительного образования, родителя, 

но и со стороны других профессионалов: психологов, социальных ра-

ботников и др., а также поддержка со стороны сверстников. 

Сегодня точно сформулирована позиция государства к творче-

скому ребенку, как общественной ценности и его особого вклада в 
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развитии будущего общества. Работа с одаренными детьми перспек-

тивна для системы дополнительного образования, поскольку одарен-

ные дети являются творческим и интеллектуальным потенциалом для 

развития самого дополнительного образования. Смысловой и кон-

структивной единицей системы работы с одаренными детьми в до-

полнительном образовании является ситуация совместной продук-

тивной и творческой деятельности одаренного ребенка и педагога, 

одаренного ребенка и группы сверстников. 

Сегодня в педагогической среде ДД(Ю)Т активно обсуждается 

вопрос не только обучения творчески одаренных детей, но и воспита-

ния через развитие социальных навыков и лидерских качеств.  

Успешное сотрудничество и процесс совместной деятельности 

творчески одаренных детей, социально-активных подростков и про-

фессионалов сопровождающих профессий обеспечивает решение ос-

новной проблемы одаренных детей – необходимость развития комму-

никаций и поиска стратегий своего дальнейшего развития в социуме. 

Творческие профильные смены или сборы одаренных детей– вот 

те активные формы, которые могут обеспечить активную социализа-

цию и творческое развитие одаренных детей. 

В образовательном пространстве Дворца есть все необходимые 

условия для создания особой развивающей среды, в которой может 

быть организована успешная коллаборация творчески одаренных де-

тей и подростков с лидерскими качествами, а ресурсы социальных 

партнеров Дворца обеспечат «мягкое вхождение» в социальную среду 

города для продвижения продуктов творческой деятельности одарен-

ных детей.  

Цель творческой профильной смены: 

Освоение умений эффективного взаимодействия творчески ода-

ренных детей с профессионалами разного уровня и обучение страте-

гиям творческого развития. 

Задачи: 

1. Организовать встречи творчески одаренных детей с професси-

оналами разного уровня из сферы науки, культуры, общественных ор-

ганизаций, бизнеса. 

2. Освоить технологию социального проектирования как инстру-

мента активной социализации. 

3. Организовать совместную продуктивную деятельность творче-

ски одаренных детей и социально-активных подростков. 

4. Привлечь педагогов и родителей одаренных детей к построе-

нию стратегий социального успеха через творчество.  
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Целевая аудитория: 

Творчески одаренные и высокомотивированные обучающиеся из 

детских объединений Дворца (изо-деятельность, музыка, хореогра-

фия) и школьных литературных клубов города (поэты-авторы, чтецы).  

Обучающиеся с развитыми лидерскими качествами, владеющие 

навыками социального проектирования 

Педагоги, работающие с одаренными детьми и родители одарен-

ных детей 

Психологи образовательных организаций  

Возраст: дети и подростки в возрасте от 12 до 16 лет  

Содержание творческой профильной смены: 

В профильную смену будут организованы: 

- встречи творчески одаренных детей с профессионалами сферы 

искусства, бизнеса, СМИ, готовыми поддержать одаренных детей и 

подростков в творчестве и социальном развитии,  

- проведены консультации психологов для родителей и педаго-

гов, работающих с одаренными детьми,  

- освоена технология социального проектирования,  

- организована презентация ранее созданных творческих проек-

тов в сфере изо-деятельности, музыке, поэзии, литературы,  

- разработаны новые культурологические проекты, направленные 

на преобразование окружающей жизни по «законам добра и красо-

ты», на определение дальнейших перспектив развития творчески ода-

ренных детей в социальном пространстве города.  

Кадровое обеспечение профильной смены предполагает команду 

профессионалов, сопровождающих одаренных детей в деятельности. 

Методисты организуют работу по формированию «сообщества 

одаренных детей», используя потенциал социально-активных лиде-

ров-сверстников, технологии командооразования, коллективной твор-

ческой деятельности, социального проектирования и исследователь-

ской деятельности.  

В результате происходит успешная коллаборация творчески ода-

ренных детей, с одной стороны, и подростков с лидерскими качества-

ми и активной жизненной позицией, с другой стороны. А ресурсы со-

циальных партнеров Дворца помогают успешному продвижению 

творческих проектов и социальной адаптации в пространстве города.  

Ученые кафедры педагогики и педпсихологии УдГУ, кафедры 

педагогики и психологии АОУ   ДПО   УР «Институт развития обра-

зования», психологи Дворца детского (юношеского) творчества обес-
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печивают научно-психологическую поддержку одаренных детей в от-

крытом обществе. 

В течение смены на «круглых столах» ученые вместе с родителя-

ми и педагогами, работающими с одаренными детьми, будут обсуж-

дать и искать пути решения социально-психологических проблем 

одаренных детей, стратегии социализации в обществе и «монетиза-

ции» творческих проектов, стратегии профильного и профессиональ-

ного обучения. 

В результате родители и профессионалы, обеспечивающие со-

провождение одаренных детей, вырабатывают единые рекомендации 

по адаптации одаренных детей к социальной действительности и по-

иску стратегий творческого развития. 

В ходе профильной смены представители культуры, обществен-

ных организаций, бизнеса и СМИ организуют знакомство одаренных 

детей с креативными бюро города, организуют презентацию проектов 

одаренных детей через Арт-агенства для жителей города, поддержи-

вают творческие идеи и деятельность детей посредством публикаций 

в журналах, телевидении, в социальных сетях. 

В результате «сообщество одаренных детей» получает информа-

ционную площадку для продвижения своих творческих идей и воз-

можность социализации в обществе.  

Итогом профильной творческой смены будут следующие ре-

зультаты:  

1. Сформировано «сообщество одаренных детей», взрослых-

профессионалов разных сфер деятельности, готовых поддержать 

творческую реализацию в социуме.  

2. Презентованы творческие проекты для широкой общественно-

сти города через Арт-агентства, средство массовой информации. 

3. Освоена технология социального проектирования, разработаны 

новые социокультурные проекты и проектные идеи, направленные на 

улучшение окружающей жизни и наполнение позитивными идеями 

подростковой среды города. 

4. Объединены ресурсы родителей, педагогов, ученых, предста-

вителей культуры и СМИ для построения стратегий социального 

успеха одаренных детей через творчество. 

Таким образом, творческие профильные смены обеспечивают для 

одаренных детей высокий уровень умственной нагрузки и творческой 

деятельности, способствуют развитию умений взаимодействовать с 

другими людьми, адаптироваться к разным социальным ролям, что 



515 

 

обеспечивает успешное социальное развитие одаренного ребенка че-

рез творчество. 
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Дворец детского (юношеского) творчества как воспитательная 

платформа обладает огромным потенциалом для развития детей и 

подростков. Свыше 8 000 детей осваивают дополнительные общеоб-

разовательные общеразвивающие программы по всем шести направ-

ленностям дополнительного образования. 

Педагогический коллектив Дворца работает в режиме проектного 

управления, совместно с нашими партнёрами мы реализуем четырна-

дцать инновационных проектов, отражающих основные процессы мо-

дернизации в сфере дополнительного образования. Для Дворца про-

ектное управление позволяет привлечь дополнительные ресурсы, 

чтобы реализовать новые идеи и программы, осуществить професси-

ональное развитие педагогов и обмен опытом, сформировать новые 

партнерские отношения. Проектное управление предполагает подход 

к любой задаче как к проекту. Движущая сила проекта – команда, в 

которой могут оказаться как администрация, так и методисты, и педа-

гоги Дворца. Инструментами проектного управления является Про-

грамма развития Дворца, как совокупность инновационных проектов 

и Программа воспитания. 

Воспитательная работа во Дворце является главным аспектом ор-

ганизации грамотного взаимодействия педагогов, обучающихся и их 

родителей. Воспитание представляет собой ценностно-

ориентированный процесс. Следовательно, воспитание и социализа-

ция являются главными процессами, которые влияют на становление 

личности ребенка. 

Ежегодно более 5 000 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 

лет участвуют в образовательных проектах Дворца. Их реализация 

имеет широкий круг воспитательной деятельности и направлена на 

всестороннее развитие обучающихся, достижение высоких образова-

тельных результатов, социализацию, а также профориентационную 

деятельность. 

Так, с целью развития гражданской идентичности, патриотиче-

ского и физического воспитания реализуется проект Школа полиции 

«СтрИж – служу тебе родной Ижевск». Проект направлен на пропа-
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ганду профессии связанных с деятельность правоохранительных ор-

ганов МВД, а также освоение образовательных программ правоохра-

нительной направленности. Ежегодно курсанты участвуют в параде 

Победы, сдают нормы ГТО, являются участниками и победителями 

спартакиады «Юный Динамовец». Изучение правовых дисциплин, 

медицинская, стрелковая и физическая подготовка – залог выбора бу-

дущей профессии в органах правопорядка, становление гражданина, 

будущего защитника отечества. В этом учебном году в реализацию 

проекта включились СтрИжики – дошкольники 5–6 лет, которые с 

интересом изучают историю нашего края, учатся ходить строевым 

шагом, занимаются физической подготовкой, знакомятся с военными 

профессиями и детской литературой. 

Ещё один проект, направленный на развитие технического твор-

чества, проектной деятельности и трудового воспитания обучающих-

ся – это «Инженерно-технологические классы». Участники проекта 

делятся на корпорации, в которых создают различные технические 

системы и даже модели не просто умных объектов, а целого умного 

города. Ежегодно 16 корпорации презентуют свои изобретения на фе-

стивале корпорации, участвуют в муниципальных и региональных 

конкурсах и соревнованиях. Перечислю некоторые изобретения де-

тей: «Робот-кондуктор», «Умная скамейка», «Робот-огородник», «Во-

льер для собак», «Мульти теплица» и другие. 

Активное сетевое взаимодействие с социальными партнёрами 

позволило реализовать в образовательном пространстве Дворца такие 

проекты как «Школьная ассоциация юстиции и права» и «Психолого-

педагогические классы». 

Проблему повышения мотивации, духовно-нравственного воспи-

тания, профориентации и предпрофессиональной подготовки решает 

проект «Школьная ассоциация юстиции и права». Данный проект ре-

ализуется в сетевом взаимодействии с Ижевским институтом (филиа-

лом) РПА   Минюста России и направлен на формирование у обуча-

ющихся внутренней готовности к осознанному выбору профессио-

нальной деятельности в области юриспруденции. Именно сетевое 

взаимодействие в цепочке школа-учреждение дополнительного обра-

зования – СПО–ВУЗ активно способствует осознанному выбору обу-

чающимися будущей профессии, а занятия в лабораториях Ижевского 

института (филиала) РПА   Минюста России, экскурсии в суды, кри-

миналистические лаборатории, исправительные учреждения, профо-

риентационные деловые игры и мероприятия повышают мотивацию 

обучающихся выбрать профессию, связанную с юриспруденцией. 
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Еще один проект, который Дворец реализует в сетевом взаимо-

действии – это «Психолого-педагогические классы». Данный проект 

реализуется совместно с Глазовским государственным инженерно-

педагогическим университетом и направлен на знакомство обучаю-

щихся с профессиональной деятельностью педагога. Изучение психо-

логи и педагогики, игровых практик и вожатского дела – основа в вы-

боре профессии педагога. А встречи с профессорско-

преподавательским составом университета и знакомство с его кафед-

рами и лабораториями – повод познакомится с насыщенной и инте-

ресной студенческой жизнью. Также в рамках реализации данного 

проекта реализуется форма наставничества «ученик-ученик» в рамках 

которой обучающиеся психолого-педагогических классов создают 

совместные проекты с обучающимися других детских образователь-

ных объединений Дворца. Данный вид деятельности позволяет разви-

вать личностные качества как наставников, так и наставляемых, фор-

мировать «мягкие навыки», которые позволяют детям эффективно 

общаться, работать в команде, решать проблемы и принимать реше-

ния. 

Традиционно в каникулярный период Дворец реализует про-

фильные смены различной направленности. Ежегодно в лагерях 

Дворца оздаравливаются и отдыхают с пользой более 1500 юных 

ижевчан. А помогают им активно проводить время с пользой выпуск-

ники проекта Школа вожатого «Окно в лето», который направлен на 

социализацию и продуктивное сотрудничество подростков через во-

жатское дело. В рамках данного проекта дети в возрасте 14-17 лет по-

лучают практическую подготовку для работы в лагерях с дневным 

пребыванием, а также загородных лагерях на территории г. Ижевска и 

Удмуртской Республики.  

Еще один интересный проект Дворца – это проект «Бьюти шко-

ла». Построение траектории профессионального роста обучающихся в 

рамках реализации проекта происходит в процессе обучения по про-

граммам индустрии красоты. Каждый участник проекта проходит все 

ступени профессионального роста в рамках освоения таких программ 

как «Парикмахерское искусство», «Дизайн причёски», «Визажное ис-

кусство», и выходят по окончании обучения уже замотивированными 

на дальнейшее обучение в данной сфере. Также выбору будущей 

профессии активно способствуют занятия и практики в организациях 

реального сектора экономики (салонах красоты), встречи с ведущими 

специалистами, участие в конкурсах профессионального мастерства, 
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таких как «Профессионалы», «ПрестИж», «Красивая планета» и дру-

гих. 

С 2023 года Дворец включился в реализацию проекта «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» через программу развития социальной актив-

ности обучающихся начальных классов «Орлята России». Цель, кото-

рой формирование у ребёнка младшего школьного возраста социаль-

но-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразо-

вания социального мира на основе российских базовых национальных 

ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание 

культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его исто-

рии, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственно-

сти. В настоящее время данная программа адаптируется под систему 

дополнительного образования и уже в 2024–2025 учебном году будет 

реализована на базе Дворца. 

Воспитание как часть педагогической системы является процес-

сом становления и развития личности, приобретения ею социально-

значимого опыта, личностных качеств, активизация природного по-

тенциала и подготовки к активной деятельности в разных социальных 

сферах и направлениях. Именно проектный подход в организации 

процесса воспитания помогает обучающимся Дворца найти свое ме-

сто в жизни, определиться с будущей профессией и развить свои та-

ланты. 
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Самым важным и значительным в сфере подготовки детей в шко-

лах является качественное преподавание учащимся, в результате кото-

рого дети должны освоить умения и навыки, и качественно их приме-

нять как в научной сфере, так и в сфере творчества. В роли развития 

эстетического воспитания будет являться искусство, которое форми-

рует у детей видение прекрасного, художественные образы, чувства и 

развивает мышление. 

Натюрморт – это жанр изобразительного искусства, в котором 

расположены неодушевленные предметы, композиционно дополняя 

друг друга. «Натюрморт (nature morte) дословно переводится с фран-

цузского как мёртвая природа. Опытным знатокам искусства также 

хорошо известно другое, англоязычное название жанра — Still Life 

или неподвижная жизнь» [6]. 

Декоративный натюрморт – это изображение, которое выполнено 

с постановки, не имеющее ни объёма, ни реалистичности, но вместо 

этого можно увидеть различные узоры, орнаменты и прочие элемен-

ты. Особенностью декоративного натюрморта является то, что он не 

требует каких-либо постановочных задач, в которых являются глав-

ными: материальность, фактура, масса, форма [5]. Декоративный 

натюрморт имеет задачу выявления общего впечатления и декоратив-

ных свойств предмета, так как это не конкретное изображение натуры, 

а размышление насчет неё. 
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На процесс формирования навыка изображения натюрморта вли-

яют такие качества как восприятие, образное мышление и овладение 

спецификой языка декоративного натюрморта. В процессе обучения 

ребенок приобретает необходимые знания, формирует навыки и уме-

ния. Для того, чтобы обучающийся в полной мере смог освоить 

навык, ему необходимы практические и теоретические знания, в кото-

рых преподаватель организовывает беседы обучающимся, даёт прак-

тические задания и по мере надобности сам показывает на своём 

примере методы работы с кистью. И эти знания обучающийся будет 

применять в процессе работы над изображением натюрморта [5]. 

Для формирования навыков изображения декоративного натюр-

морта требуется соблюдение алгоритма действий: 

Знакомство с жанром натюрморта 

1. Рассмотрение предложенной композиции. 

2. Выбор наиболее удачного ракурса. 

3. Поиски декоративного решения и построение композиции на листе. 

4. Определение акцента на одном или двух контрастных цветах. 

5. Проработка деталей предметов, тоновое и цветовое решение. 

6. Вывод и подведение итогов [2]. 

Данные правила помогут обучающимся выявить тональные 

различия в декоративном натюрморте, выявить основные цветовые 

отношения, точно передать цвет и свойства предметов. 

На занятиях обучающиеся художественной школы знакомятся с 

различными приемами стилизации, которые помогают им осуществ-

лять трансформацию тех предметов, которые они изображают. Клю-

чевая направленность занятия – грамотная работа с цветом и форми-

рование соответствующих навыков у ребенка. 

На формирование навыков влияет также композиции с 

изменением перспективы и освещения, которое предполагает поиск 

наиболее интересной позиции. Освещение играет самую главную 

роль в натюрморте, так как если не будет достаточно света, то потеря-

ется форма в композиции. Существует несколько вариантов освеще-

ния: 

− контраст на предметах выдает более выразительные контуры 

− свет с боку выявляет объём у предметов 

− при освещении предметов в фас теней малозаметно [3]. 

При рассмотрении натюрморта с разных сторон можно запечат-

леть несколько замечательных композиций. Для обучающихся вначале 

нужно ставить натюрморты на уровне глаз, в связи с тем, что это поз-
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воляет не отвлекаться на объем и при этом видеть и изображать пред-

меты пятном, анализируя форму. 

Посредством изучения обучающимися принципа декоративного 

натюрморта у ребенка развиваются такие навыки, как: 

− эстетическое восприятие с натуры в стилизованной форме 

− умение композиционно сопоставлять предметы  

− грамотное соотношение цветовых и тоновых решений 

− правильная передача свойств предметов 

В процессе выполнения декоративного натюрморта обучающие-

ся: 

– создают условно-плоскостную композицию, беря за основу 

натюрморт. При этом, они фокусируют внимание на форму изобража-

емого предмета, передают ее характер, но уже не в ее объеме, а по-

средством силуэта. Кроме того, внимание ребят обращено на гармо-

нию цвета в изображении; 

− работают над композицией в различных цветовых решениях. 

Им предлагается выполнить работу в ряде сочетаний цветов: близкие 

друг к другу оттенки, контрастная палитра, сочетание близких и кон-

трастных оттенков; 

− в процессе усложнения работы, обучающиеся работают с изме-

нением тона предметов в изображаемой композиции, при этом общее 

освещение картины остается прежним.  

Рассмотрим основное содержание занятий по формированию 

навыков выполнения декоративного натюрморта в различных техни-

ках: 

1. Обучение декоративному натюрморту в технике коллажа (ап-

пликации). Обучение ощущению изображения условности. 

2. Обучение декоративному натюрморту с цветами на фоне дра-

пировок. Знакомство с ролью орнаментов и узоров как инструментов 

изображения натюрмортов. 

3. Обучение декоративному натюрморту в интерьере. Ознаком-

ление с особенностями условно-плоскостного изображения. Обучение 

анализу и выделению того, что выступает в изображении главным 

элементом, а что – второстепенным. Одним из этапов работы в дан-

ном случае является поиск выразительных средств, которые помогают 

раскрывать художественный образ. Необходимо уделять внимание 

сущности главного в предметах. Ребёнку важно стремиться к тому, 

чтобы наиболее полно передать художественный образ. Таким обра-

зом, занятие направлено на работу с линиями, контуром, на характер 

их динамики в рисунке. 
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4. Обучение витражному изображению натюрморта. Создание 

натюрморта с помощью витражной стилизации. Для этого ученики 

работают над контуром предметов и их внешней формой. Изучается 

использование в витражной композиции локальных цветных пятен. 

5. Обучение декоративному натюрморту через фактуру. Изуче-

ние натюрморта с точки зрения фактурности. Так, обучающиеся могут 

использовать многообразие материалов для создания необходимых 

фактур в изображении [1]. 

В процессе занятий по выполнению декоративного натюрморта 

преподаватель знакомит учеников с изучаемой темой, демонстрирует 

презентации и педагогические рисунки. Также, на занятиях возможны 

беседы с ребятами, предполагается совместная деятельность препода-

вателя и обучающихся. Таким образом, формируется структура заня-

тия, которая охватывает все необходимые этапы работы для формиро-

вания навыка изображения декоративного натюрморта – от теоретиче-

ской базы до практической отработки. 

Преподавателю необходимо создавать для учащегося мотивиру-

ющую к действию среду, в которой уроки изобразительного искусства 

могут быть интересными и разнообразными. Уроки искусства могут 

быть в различных условиях, в помещении или под открытом небом. 

Например, в жанре урока-прогулки, где можно его провести на улицах 

своего города, поставив там натурную постановку, тем самым у обу-

чающихся формируется большой интерес к пребыванию в такой об-

становке при работе, нежели в помещении. Это напрямую воздейству-

ет на приобретение новых знаний, наработку навыков в области деко-

ративного искусства и живописи в частности [4]. 

В заключение отметим, что несмотря на то, что занятия по живо-

писи представлены, как правило, в виде практической отработки, пре-

подавателю важно формировать условия, при которых ученик стре-

мится познавать и исследовать. Так же, стоит фокусировать внимание 

на индивидуальных особенностях ученика, его предпочтениях и инте-

ресах. Таким образом, все формы занятий, которые предлагает учени-

кам преподаватель, должны быть практико-ориентированными. 
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В течение девяти лет БПОУ   УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» является региональной площад-

кой проведения Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

студентов профессиональных образовательных организаций (далее – 

ПОО). В 2022 году на нашей базе была открыта новая и единственная 

в Российской Федерации мастерская по компетенции «Вожатская де-

ятельность». 

С этого же года проводятся соревнования по аналогичной компе-

тенции в тесном сотрудничестве с индустриальным партнером АУ   

УР «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка», един-

ственным на территории Удмуртской Республики, оснащенным по 

федеральной программе «Доступная среда» для организации летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и инвалидов. Директор АУ   

УР «ЗОК «Лесная сказка» Елганова С.С. и заместитель директора по 

воспитательной работе Запольских Д.В. являются индустриальными 

экспертами и учувствуют в оценке выступлений конкурсантов. 

Основные требования компетенции «Вожатская деятельность» 

определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые 

лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей от-

расли, и базируются на основных трудовых функциях профессио-

нального стандарта «Специалист, участвующий в организации дея-

тельности детского коллектива (вожатый)» (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2018 г. № 840н). 

Целью соревнований по компетенции «Вожатская деятельность» 

является – демонстрация лучших практик и высокого уровня выпол-

нения работы по соответствующей должности служащего «20434 Во-

жатый». 

Требования компетенции являются руководством для педагоги-

ческого коллектива (наставников участников) учреждений ПОО для 
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подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных спе-

циалистов и участия их в конкурсах профессионального мастерства. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, 

навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки 

выполнения практической работы путем демонстрации фрагментов 

конкурсных заданий. 

Следует отметить, значительное повышения интереса в послед-

нее время к Чемпионату именно в данной компетенции. На наш 

взгляд, это неслучайно. В последнее время наблюдается возрождение 

культуры детского летнего отдыха, повсеместно стали восстанавли-

ваться, приводиться в порядок и открываться новые площадки дет-

ских оздоровительных и пришкольных лагерей. А значит, вновь по-

явилась потребность в ярких, активных и квалифицированных вожа-

тых. 

В связи с большим количеством желающих принять участие в 

конкурсе в этом году среди юниоров (школьников) был проведен от-

борочный этап, который и определил участников Чемпионата. Для то-

го, чтобы выбрать участников от нашего колледжа проводился тща-

тельный отбор. Основными критериями являлось: обучение по основ-

ной программе профессионального обучения профессиональной под-

готовки по должности служащего «Вожатый», прохождение инструк-

тивно-методических сборов и успешная сдача квалификационного эк-

замена. 

В этом году в рамках регионального чемпионата соревнования в 

компетенции «Вожатская деятельность» проходили на двух площад-

ках – юниоры (школьники 14+) и основная группа (студенты ПОО). 

Конкурсные задания включали в себя 5 модулей: 

Модуль А. «Планирование деятельности временного детского 

коллектива». 

Модуль Б. «Организация отрядного пространства». 

Модуль В. «Разработка и проведение коллективного творческого 

дела (КТД)» в рамках заданного направления. 

Модуль Г. Организация работы, направленной на знакомство и 

сплочение воспитанников временного детского коллектива. 

Модуль Д. Организация работы, направленной на развитие лич-

ностных качеств воспитанников временного детского коллектива. 

Следует отметить, что среди всех компетенций педагогической 

направленности, «Вожатская деятельности» единственная компетен-

ция, где участники действуют в паре. И в этом, наверное, заключается 

сложность. Являясь экспертом-наставником уже второй год, считаю 
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очень важным подобрать участников так, чтобы им было комфортно 

работать в паре. Они должны понимать, дополнять друг друга и дей-

ствовать как один. 

Также специфика компетенции «Вожатская деятельность» пред-

полагает наличие волонтёров, которые выступают в роли детей 

школьного возраста. С ними конкурсанты организуют разнообразную 

деятельность, а в роли таких волонтёров выступают студенты колле-

джа. 

На наш взгляд, участие в Чемпионате профессионального ма-

стерства содействует формированию профессиональных компетенций 

по организации отдыха детей и их оздоровления на основе професси-

ональных стандартов «Специалист, участвующий в организации дея-

тельности детского коллектива (Вожатый)». 

Кроме этого, позволяет создать условия для осознанного профес-

сионального самоопределения обучающихся в соответствии со спо-

собностями, склонностями, потребностями общества, региона, фор-

мирование способности к социально-профессиональной адаптации в 

обществе; отработать навыки социального взаимодействия. 
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Одной из задач современного образования в условиях модерни-

зации является подготовка обучающихся к осознанному профессио-

нальному выбору.  

Многолетний опыт реализации Концепции профильного обуче-

ния доказал, что для успешной реализации идеи профильной школы 

необходимым являются системная профориентационная работа, раз-

нообразные формы предпрофильного и профильного обучения и «вы-

ход» обучающихся в социокультурное пространство города. 

В силу объективных причин в большинстве общеобразователь-

ных школ классно-урочная система обучения, отсутствие специально-

го оборудования, специалистов приводит лишь к теоретическому зна-

комству с профессиями, на основе классных часов, факультативных 

учебных курсов и разного рода диагностических методик, не понимая 

при этом, что причина неэффективности не в качестве методик, а в 

качестве самого подхода. 

Дополнительное образование, имея четкий социально-

профессиональный ориентир, не повторяет структуру собственно 

профессиональных видов деятельности и не связывает их с суще-

ствующим набором профессий или сегодняшними требованиями 

рынка труда. Дополнительное образование, успешно выполняя «ком-

пенсаторную» функцию коррекции содержания общего образования, 
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поддерживает готовность старшеклассников к социально-

профессиональному самоопределению через практико-

ориентированное образование и формирование универсальных ком-

петенций. 

Организация системы профориентационной работы в МБОУ ДО   

ДД(Ю)Т – это результат многолетней работы всего педагогического 

коллектива по решению одной из задачи Программы развития до 2025 

года «Формирование механизмов преемственности образовательных 

траекторий в общем, дополнительном, профессиональном образова-

нии и трудовой карьере человека». 

Сегодня в педагогическом коллективе Дворца более точно опре-

делились два ключевых понятия: консультативная профориентация и 

образовательная профориентация. 

Консультативная профориентация – это определенный комплекс 

услуг, оказываемый по запросу обучающихся их родителей на по-

мощь в профессиональном выборе, но она не нацелена на получение 

образовательных результатов, не готовит человека к самостоятельно-

му и ответственному самоопределению и профессиональному выбо-

ру. 

Образовательная профориентация – комплекс программ и проек-

тов, набор кейс-заданий, программ творческих, социальных и профес-

сиональных проб и практик, которые реализуются в образовательном 

процессе и направлены на формирование у обучающихся особых 

умений и компетенций, необходимых для социально-

профессионального самоопределения. 

В системе профориентационной работы во Дворце разработаны 

несколько стратегий деятельности: 

- Модель сетевого сотрудничества ДД(Ю)Т и образовательных 

организаций различных уровней, типов по реализации совместных 

профориентационных программ и проектов. 

- Система социальных, творческих и профессиональных проб и 

практик как в образовательном пространстве Дворца, так и в социо-

культурном пространстве города. 

- Модель сквозной технологической цепочки профилизации в об-

разовательном пространстве Дворца. 

Рассмотри одну из стратегий профориентационной работы в 

МБОУ   ДО   ДД(Ю)Т на примере организации образовательного 

процесса в Учебном Центре «Лаборатория красоты». Это Модель 

сквозной технологической цепочки профилизации. В ее основе лежат 

особенности возраста, этапы динамического профессионального про-
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цесса и образовательные ресурсы Учебного центра «Лаборатория 

красоты». 

Первый этап – младший школьный возраст (9–11 лет) 

Основное содержание – формирование и развитие интереса к 

наиболее интересным и распространенным профессиям в современ-

ном обществе. 

Второй этап – средний школьный возраст (12–14 лет) 

Основное содержание – профессиональная рефлексия: осозна-

ние ребенком своих интересов и соотнесение своих способностей с 

требованиями в профессии, а также фантазирование, моделирование, 

проектирование своей будущей профессиональной деятельности. 

Третий этап – старший школьный возраст (14–15 лет) 

Основное содержание – профессиональное самосознания, фор-

мирование личностного смысла выбора профессии через осознания 

ценности знаний, практических умений и реальных достижений в 

обучении. 

Четвертый этап (юношеский возраст: 16–17 лет). 

Основное содержание – формирование профессионально важных 

качеств в избранном виде труда, социально-профессиональное само-

определение и адаптации старшеклассников. 

Образовательные ресурсы Учебного центра «Лаборатория красо-

ты»: 

- дополнительные общеобразовательные программы общеразви-

вающего, базового и углубленного уровня, 2022 год 

- основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) по квалификации «Парикмахер» с присвоением 3 уровня 

квалификации и выдачей документа государственного образца, 2022 

год. 

- учебное пособие для начального профессионального образова-

ния «Технология парикмахерских работ». Авторы И.Ю. Одиновова, 

Т.А. Черниченко, 2004 год. 

- рабочая тетрадь «Технология парикмахерских работ». Авторы: 

И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко, 2007 год. 

- рабочая тетрадь мастера-колориста «Estel» 

- рабочие тетради «Matrixобучение»   

- профессиональные журналы «Долорес» и HAIR-S-BEAUTY,  

- мастер-классы и встречи, семинары, мастер-классы с професси-

оналами высокого уровня фирмы «Estel», «Matrix», а также 
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- тематические смены лагерей с дневным пребыванием для обу-

чающихся младшего школьного возраста «Акулы бизнеса», «Профил-

энд», 

- программы учебно-тренировочных сборов для обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста «Звезда – Estel», «Красота 

без возраста», 

- интерактивные программы «Путь профессионала», «Красота 

моими глазами», 

- профориентационный программный комплекс «Эффектон», 

- Положения профессионально-ориентированных конкурсов, фе-

стивалей на уровне города, Республики, такие как «ПрестИж», «Пу-

тешествие по России» 

- программы профессиональных практик в салонах-красоты го-

рода с перспективами послешкольного образовательного или трудо-

вого маршрута. 

Таким образом, Модель технологической цепочки профилизации 

обеспечивает обучающимся Учебного центра «Лаборатория красоты» 

мягкий переход от профессионального интереса к социально-

профессиональному самоопределению и формированию глобальных 

компетенций, как условий быть успешным в современном сложном 

многомерном мире. 

Основой образовательной деятельности в Учебном центре явля-

ется проект «Бьюти-Школа», который включает дополнительные об-

щеобразовательные программы базового и углубленного уровня и се-

рию ключевых мероприятий. В многообразной практико-

ориентированной деятельности на всех этапах проекта основной ак-

цент делается на развитии «мягких» компетенций – sofs-skils, таких 

как критическое мышление, креативность, коммуникабельность, ко-

мандность. 

Это обеспечивает формирование у обучающихся глобальных 

компетенций, как готовности к деятельности и успешному существо-

вания в современном социуме. 

Вот несколько примеров. 

1. Освоение содержания дополнительных образовательных про-

грамм «Основы парикмахерского искусства», «Колористика», «Визаж 

и стилистика», «Nail desing» актуализируют необходимость прочных 

школьных знаний по химии, геометрии, изо-, психологии, основам 

экономики и предпринимательства.  

Теоретические занятия и практические работы на учебных заня-

тиях вырабатывают у обучающихся критическое мышление: умение 
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работать с текстом инструкций, составлять химические формулы и 

геометрические пропорции, знать и анализировать итоги междуна-

родных конкурсов красоты, основные тенденции развития молодеж-

ной субкультуры. 

Это обеспечивает понимание различий и формирует позитивное 

отношений к традициям и новациям в индустрии красоты разных 

стран. 

2. Участие обучающихся в профессионально-ориентированной 

игре «Путь профессионала», городском образовательном квесте юных 

предпринимателей, творческом конкурсе «Мой первый бизнес» раз-

вивают коммуникативные способности и навыки командной работы у 

обучающихся. 

Активное участие в городских профессиональных конкурсах для 

обучающихся, таких как «Мой первый стартап», «Мастер-фест», 

«ПресИж», предполагает умение выполнять регламенты творческих 

конкурсных работ, взаимодействовать с клиентом, с членами жюри 

конкурса. Конкурсные работы развивают креативное мышление, ко-

мандное сотрудничество, критическое мышление обучающихся. 

Все это формирует умение управлять своим поведением, успеш-

но взаимодействовать в команде, быть открытым к новым знаниям, 

обеспечивает положительное восприятие социума или нового вида 

деятельности. 

3. Постоянно действующая коммуникативная площадка проекта 

«Бьюти школа» объединяет всех участников образовательного про-

цесса: обучающихся, педагогов, родителей, специалистов-

профессионалов высокого уровня.  

На площадке обсуждаются вопросы: дальнейшего образования и 

получения профессий в сфере индустрии красоты, построение карь-

ерной лестницы, требования работодателя к молодым специалистам, 

проблемы реального рынка. 

В этом мы также видим развитие глобальных компетенций, как 

способности критически рассматривать образовательные, социальные 

проблемы и проблемы трудоустройства. 

4. Также можно привести примеры участия обучающихся в соци-

альном проекте «Красота без возраста», ориентированном на работу с 

клиентами разного возраста. В проекте для обучающихся созданы 

условия реальной трудовой практики по обслуживанию населения. 

В этих профессиональных практиках уровень профессиональной 

деятельности характеризуется, как готовность обучающихся прини-
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мать решения в конкретных ситуациях, в работе с конкретными 

людьми. 

Таким образом, в условиях системной профориентационной ра-

боты формирование глобальных компетенций, как готовности обуча-

ющихся к деятельности и успешному существования в современном 

социуме, основывается на предметных знаниях, универсальных ком-

петенций – 4К, и ценностном отношении обучающихся к знаниям, 

труду, себе и окружающим людям. 
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Соревновательное направление Лига «Знаний» – новое направле-

ние, цель которого оценка знаний основ механики. Лига «Знаний» 

представлена в двух возрастных категориях: Новички (4–6 лет) и Зна-

токи (6–9 лет). Для детей такого возраста существует множество раз-

личных робототехнических конструкторов, в состав которых входят 

детали, при помощи которых можно собирать различные механизмы. 

При этом, существуют соревновательные направления Лига «Откры-

тий» и Лига «Исследований» представляющие из себя проектную де-

ятельность в результате которой необходимо создать робототехниче-

ский проект, в который входят различные механизмы. Как показывает 

многолетняя практика, основной проблемой является не только не 

знание технической терминологии, но и неправильное использование 

механизмов в той или иной модели. При оценке проектов часто при-

ходится сталкиваться с таким явлением, как путаница детьми понятия 

модели и механизма. На вопрос «какие механизмы используются в 

проекте» дети называют модель, а не механизм. Например, вместо 

«лебедка» (механизм) дети называют «подъемный кран» (модель). 

Незнание правильной технической терминологии или вообще не вла-

дение такими знаниями влечет за собой техническую неграмотность, 

а затем не способность в более старшем возрасте работать с серьез-

ными техническими разработками и решениями, создавать и читать 

чертежи и собирать прототипы, которые в дальнейшем могли бы дать 

толчок в техническом развитии не только самого автора, но и воз-

можность создания чего-то принципиально нового и полезного. Фор-
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мирование технической грамотности в раннем школьном возрасте яв-

ляется важным этапом [1, 0]. 

Несмотря на то, что существует множество различной литерату-

ры, в которой для детей младшего возраста показывается как собрать 

механизмы, очень мало источников с грамотным использованием 

терминологии. Большая часть подобной литературы вообще пред-

ставлена на иностранных языках [0, 0]. Но некоторые источники 

предлагают вообще неправильный перевод, т.к. по всей видимости, 

переводчик не учел специфику переводимого материала. 

В связи с тем, что существуют соревнования, в которых значи-

мым является владение техническими знаниями и специальной тер-

минологией, возникла необходимость проработки этого вопроса. Од-

ним из таких решений стало не просто создание отдельного соревно-

вательного направления для детей различных возрастов, но и органи-

зация условий при подготовке к соревнованиям, которые позволяют 

повысить техническую грамотность и владение специальной терми-

нологией. Таким соревновательным направлением стала Лига «Зна-

ний».  

Целью таких соревнований стала актуализация знаний по меха-

низмам, их использованию и программированию моделей с использо-

ванием простых и сложных механизмов. 

Задачи соревнований: 

1. Актуализация знаний и применение их на практике при 

сборке простых и сложных механизмов, в том числе в робототехниче-

ской конструкции. 

2. Применение знаний программирования в специальных 

программных средах для решения поставленных технических задач. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе создания моделей и проектов, 

образного и технического мышления, мелкой моторики, речи уча-

щихся в процессе анализа проделанной работы. 

Для развития команд, поддержки тренеров и наставников разра-

ботан комплекс мероприятий. В него входят вебинары, один раздел 

курсов повышения квалификации (очно-заочный формат), где кроме 

теоретической части обязательным является практическая работа по 

сборке различных механизмов разной сложности и их объединение в 

объединенный комплекс механизмов. Для формирования судейской 

бригады проводится аттестация экспертов с целью отбора на соревно-

вания технически грамотных специалистов. 



536 

 

Одним из очень полезных ресурсов для получения как теоретиче-

ских, так и практических знаний в области механики и механизмов – 

являются методические разработки, входящие в образовательные 

комплекты «Лига Открытий +» и «Лига Исследований +». В методи-

ческие разработки входят технологические карты с подробным разбо-

ром материала для изучения механизмов на занятиях, а также специ-

альная карточка с правильным названием всех деталей, входящих в 

конструктор и соответственно из которых состоят механизмы. Для 

повышения наглядности материалов, в образовательный комплект 

включены мультимедиа презентации, содержащие подробные ин-

струкции по сборке механизмов. 

 
Рис 1. Пример технологической карты занятия 

Подготовка к соревнованиям Лига «Знаний» позволяют повысить 

уровень технической грамотности, освоить специальную терминоло-

гию и применить это на выполнении различных заданий. Соревнова-

ния проходят в четыре этапа, три из которых позволяют проверить 

знания детей на практике в области построения механизмов различ-

ной сложности, а четвертый этап – программирование – дает возмож-

ность оценить на сколько работоспособны такие конструкции и меха-

низмы. 
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как развитие технического и творческого потенциала  

у детей 4-9 лет 

 

Аннотация: В статье рассматривается подготовка и участие в 

Международных Steam-соревнованиях по робототехнике Лига в воз-

растных категориях Лига «Открытий» 4–6 лет и Лига «Исследований» 

6–9 лет. Отражены предметные области, охватывающие эти направ-

ления, и как подготовка к этим соревнованиям помогает развить тех-

нический и творческий потенциал ребенка, повышая его мотивацию. 
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Abstract: The article discusses the preparation and participation in the 

International Steam Robotics competitions League in the age categories 

League of "Discoveries" 4–6 years and League of "Research" 6–9 years. 

The subject areas covering these areas are reflected, and how preparation 

for these competitions helps to develop the technical and creative potential 

of the child, increasing his motivation.  

Keywords: League, robotics, competitions. 

 

В современном мире у родителей становится очень популярным 

раннее развитие детей, которое начинается с самого младшего возрас-

та. Все чаще встречаются школы и секции разной направленности для 

развития детей от 3-х лет. Самыми популярными являются занятия 

иностранными языками и робототехникой. Возможность проведения 

занятий для детей этого возраста исходит из существования множе-

ства разнообразных робототехнических конструкторов.  

Основываясь на возрастных особенностях детей дошкольного и 

младшего школьного возраста [0], можно сделать вывод, что дети 

именно в этом возрасте нацелены на познание и исследование этого 

мира и их легко заинтересовать чем-то новым, одновременно привле-

кая к новым видам деятельности. При этом, они легко запоминают и 

усваивают новую информацию. Но зачастую, упускается тот важный 

фактор, что дети готовы не только получать новую информацию, но и 

транслировать ее, как сверстникам, так и лицам более старшего воз-

раста. Одним из самых распространённых внешних мотивационных 

факторов является похвала педагога, родителей, родственников и дру-

зей [0]. Со временем, дети могут терять интерес к этой деятельности.  

Опыт организации и проведения соревнований по робототехнике 

на протяжении пяти лет, показал, что одним из самых сильных моти-

ваторов для детей является участие и победа в соревнованиях. Если 

рассматривать мероприятия технической направленности, а в частно-

сти робототехнику, то очень мало мероприятий для детей младшего 

школьного возраста и практически нет для категории дошкольников 

[0, 0]. 

Международные Steam-соревнования по робототехнике Лига 

имеют несколько возрастных категорий, среди которых есть Лига 

«Открытий» для детей 4–6 лет и Лига «Исследований» для детей 6–9 

лет. Основной отличительной особенностью соревнований в этих 

возрастных категориях является то, что все команды, а соответствен-

но и все участники, становятся победителями. Это как раз и является 

основным конечным мотиватором. Но из чего состоят соревнования и 
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почему идет развитие не только технического, но и творческого по-

тенциала ребенка? 

Самым главным в этих соревнованиях является не столько уча-

стие в мероприятии, сколько системная подготовка, которая включает 

в себя изучение чего-то нового, исследование, проектирование и мно-

гое другое. Подготовка к данным соревнованиям состоит из несколь-

ких этапов. Начало учебного года совпадает со стартом соревнова-

тельного сезона, на котором объявляется тема, меняющаяся ежегодно. 

Дети, объединенные в команду (количество участников 2–4 человека) 

под руководством тренера, должны подготовить проект, решающий 

проблему, связанную с темой сезона. Первым этапом команда знако-

мится с темой сезона и основными понятиями. Второй этап – изуче-

ние проблем в своем регионе, связанных с темой сезона. Для этого 

они изучают литературу, ходят на экскурсии, встречаются со специа-

листами. Окончание второго этапа связано с выбором одной пробле-

мы, которая больше всего заинтересовала команду. Третий этап – по-

иск вариантов решения выбранной проблемы. Выбрав самое интерес-

ное и эффективное решение, начинается следующий, четвертый этап 

– процесс проектирования и конструирования решения с использова-

нием деталей LEGO®. На этом этапе важное место занимает образо-

вательный процесс, связанный с изучением механизмов и детали, из 

которых они состоят, чтобы на определенном этапе проектирования и 

программирования (у более старшей возрастной категории) их проект 

«ожил» и можно было бы наглядно было посмотреть, как это будет 

работать. В процессе разработки и проектирования ребята должны 

получать консультации от специалистов, отражающие на сколько ин-

тересно, полезно и реализуемо в реальности такое решение. В такой 

деятельности у детей должно приходить осознание того, что они спо-

собны решать взрослые задачи и их труд важен. На этом этапе подго-

товки, они делятся полученными результатами со взрослыми и 

сверстниками, чтобы, во-первых, получить навыки общения и вы-

ступления, а во-вторых, получить полезные советы для дальнейшей 

работы и развития своего проекта. Особенно интересным и полезным 

является тот факт, что они на протяжении всей подготовки к соревно-

ваниям еще и работают с инженерной документацией – заполняют 

инженерные тетради фиксируя в них свои идеи и интересные реше-

ния. Не мало важной составляющей такой работы является оформле-

ние самого проекта и постера, являющегося небольшой летописью 

проекта, его некой иллюстрацией и служит команде подсказкой и по-

мощью в раскрытии решения проблемы. 
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Оценка подготовленного проекта проходит на соревнованиях в 

формате презентации экспертам и последующей беседой с ними.  

Фактически, защита проекта не является финальной точкой в этой ра-

боте. Комментарии и оценка экспертов может являться посылом для 

доработки и совершенствования проекта.  

Для повышения качества работы тренеров и педагогов необходи-

мо осуществлять регулярное сопровождение. Для этого проводятся 

ознакомительные вебинары, для каждого сезона разрабатывается Ру-

ководство по работе с командой, проводятся курсы повышения ква-

лификации в очно-заочной форме с привлечением психолога. Кон-

сультации психолога направлены на то, чтобы тренеры и педагоги 

могли учитывать возрастные особенности детей, чтобы им было ин-

тересно и комфортно включаться в этот процесс и более эффективно 

осуществлять подготовку команды к будущему выступлению. Не ма-

ло важным фактом является наличие Телеграм-канала, в котором экс-

перты-наставники отвечают на возникающие вопросы. 

Что же в итоге исходя из всего вышеописанного получает ребе-

нок? В процессе подготовки и участия в соревнованиях ребенок учит-

ся взаимодействовать в команде со сверстниками, развивает комму-

никативные навыки в общении со специалистами при подготовке 

проекта, с экспертами в процессе представления своего проекта, а 

также с другими командами и теми, с кем команда делится получен-

ными результатами в процессе подготовки к соревнованиям. Задача 

исследовать проблемы, связанные с темой сезона, дает возможность 

узнать поближе свой регион, его особенности и уникальность. Про-

цесс решения технической задачи построен таким образом, что кроме 

решения этой задачи дети изучают механику и механические процес-

сы, знакомятся со специальной терминологией, учатся использовать 

ее в свободной речи и при помощи инженерной тетради начинают 

понимать, как фиксировать свои идеи и решения, а потом анализиро-

вать результат. Особенно важным в этом процессе являются ответы 

на такие вопросы, как: «что получилось, а что нет», «в чем были 

сложности», «что получилось лучше всего», «как можно усовершен-

ствовать разработанное решение» и «почему был сделан тот или иной 

выбор и вывод».  

Оценочным мероприятием является чемпионат, который стано-

вится для детей праздничным мероприятием, именно здесь эксперты 

оценивают команду, выделяя ее сильные стороны и решают в какой 

номинации команда станет победителем. Как было уже ранее сказано, 

все команды являются победителями и обязательно получают свою 
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награду. Самые лучшие команды получают квоту на следующий оце-

ночный этап – Национальный чемпионат, где они представляют свой 

регион. На Национальном чемпионате команды не только становятся 

победителями, но и все участники попадают в реестр одаренных де-

тей. Создание такой разносторонней и интересной деятельности, а за-

тем ситуации успеха у детей такого возраста, позволяет повысить ин-

терес детей к техническому образованию и совсем не навязчиво, па-

раллельно, развивать творческую составляющую. Ситуация успеха 

дает толчок к дальнейшей мотивации развития ребенка в этой обла-

сти. 
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