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РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА  

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А.А. Антипова, группа НС-51 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. И.Г. Алмазова  

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены современные научные подходы формиро-

вания нравственно-этических норм младших школьников, раскрыты компоненты нравствен-

ного воспитания, выделены возрастные и психологические особенности нравственного раз-

вития детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: этика, мораль, нравственное сознание ребенка, младший школь-

ник, нравственно-этические нормы. 
 

Этика – это наука, которая представляет собой исследование поведенче-

ских особенностей человека, связанных с коммуникацией в обществе, основан-

ной на нравственных, моральных принципах и ориентирах. Но когда мы гово-

рим об этике, нельзя забывать о том, что речь идет не только о вербальном 

взаимодействии с обществом. Часто моральные ориентиры подкреплены таким 

понятием как «достойное поведение в обществе» [2]. Такие понятия как «доб-

ро», «зло», «справедливость» принято воспринимать как оценочные категории, 

опираясь на них, этика трактует нам модель идеального образа человека. Целью 

этики является не только выстраивание модели идеального человека, но и при-

вивание обществу нравственных ориентиров и моральных ценностей [4]. 

Необходимо отметить, что по сравнению с понятием морали категория 

этики рассматривается шире, поскольку этика изучает мораль. 

Мораль в обществе играет роль создания идеальных моделей и прототи-

пов, которое трактует общественное сознание, но нельзя не отметить тот факт, 

что зачастую мораль не связана с материальными общественными отношения-

ми. Она направлена на оценку личностных качеств человека. И.Ф. Харламова 

трактует личностные качества так: закрепившееся и ставшее привычным отно-

шение, которое определяет устойчивость поведения человека в любых изме-

няющихся условиях [7]. 

Существует два подхода к рассмотрению понятий мораль и нравствен-

ность. Исходя из первого, эти два понятия рассматриваются, как синонимы. Со-

гласно данному подходу нравственные ориентиры человека представляют со-

бой определенные способы коммуникации и взаимодействия человека с окру-

жающим миром, опираясь на духовное сознание. Реализация рефлексии проис-
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ходит на эмоциональном и подсознательном уровне [5]. Второй подход не оп-

ределяет этику и мораль, как синонимы, хотя обозначает, что они находятся в 

неразрывной взаимосвязи. Согласно данному подходу, соотношение морали и 

нравственности, как различных категорий заключается в определении сущно-

сти рассматриваемых понятий. Мораль определяется как общепринятые поня-

тия о добре и зле, о правильном и девиантном поведении. Исходя из данного 

подхода следует, что нравственность является компонентом морали [6]. 

Современная российская образовательная система, в том числе, ориенти-

рована на воспитание в детях нравственно-этических качеств. 

По мнению И.В. Сушковой, нравственное сознание детей младшего 

школьного возраста определяется как новообразование, способствующее фор-

мированию склонности к определенным преобладающим видам и способам 

решения нравственных задач, то есть к нравственно-направленной деятельно-

сти, выражающейся в предпочитаемом и доминирующем типе нравственно-

направленных действий, поведения, поступков, реализующихся без внешнего и 

внутреннего принуждения [3]. 

На сегодняшний день не вызывает никаких дискуссий утверждение о том, 

что школа выступает в качестве важного социального института, оказывающего 

существенное влияние на формирование нравственности ребенка.  

Процесс формирования нравственного сознания школьника в качестве 

основного результата содержит не только нравственно-этических жизненных 

ориентиров, но и формирует внутреннюю позицию ребенка. В данном случае 

речь идет о том, что при оценке ситуации, действий, которые совершает сам 

ребенок или другие лица, ребенок понимает происходящее и дает этому реаль-

ную, осознанную оценку, ориентируясь на сформированные представления о 

добре и зле.  

Также не подвергается сомнениям то, что эмпатия играет основную роль 

в формировании нравственного сознания, то есть «способность эмоционально 

отзываться на переживания другого» [4, с. 63]. В данном случае эмпатию рас-

сматривают как свойство личности, соответственно она влияет на выбор формы 

поведения в той или иной ситуации. Эмпатия мотивирует человека совершать 

добрые поступки. К примеру, сочувствие побуждает человека к альтруизму, по-

скольку в основе сочувствия лежит нравственная потребность в комфорте дру-

гих. Таким образом формируется ценностное отношение к другим. Проявление 

эмпатии считается устойчивым в том случае, если ребенок реагирует одинаково 

на переживания различных людей в разнообразных ситуациях 

Формирование нравственно-этических норм обучающихся младших клас-

сов происходит в процессе обучения и во многом складывается из следующих 

критериев: 

1. Наличие мотивации к усвоению знаний 

2. Наличие внешних средств, выступающих опорой при овладении новы-

ми знаниями  

3. Расчленение усваиваемой сложной формы поведения и обучения на от-

носительно самостоятельные и небольшие действия 
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4. Ограничительные цели 

 В основе организации процесса формирования нравственно-этических 

норм у младших школьников лежат следующие базовые ценности 

1. Отношение к окружающим людям 

2. Отношения ребенка к трудовой деятельности 

3. Отношения к себе 

4. Отношение к культуре, окружающему миру и нематериальным ценно-

стям [1]. 

Формирующую процедуру, которая позволяет младшим школьникам 

ориентироваться в процессе морального выбора на решающие условия,                    

Ю.К. Бабанский описывал так: повысилась разумность при оценке необходимо-

сти помощи товарищу; стала реалистичной оценка личных умений и оператив-

ных навыков для оказания помощи и т.п. В процессе исследования мы сделали 

вывод, что планомерное, целенаправленное формирование этических норм 

приводит к возрастанию моральной и этической компетентности младших 

школьников. Стоит отметить ограниченность программы морального воспита-

ния когнитивной составляющей морального поступка. Для формирования эти-

ческих норм необходим учет ценностно-смысловой и эмоционально состав-

ляющей, в этом заключается успешность программы, направленной на форми-

рование нравственно-этических ориентиров.  

Нельзя забывать о влиянии социума на сознание младшего школьника. 

При взаимодействии со взрослыми ребенок усваивает конвенциональные нор-

мы (вид норм, представляющих собой социальные стандарты поведения, кото-

рые регламентируют жизненные ситуации в быту и в общественной жизни), а 

при общении со сверстниками ориентация на этические нормы усиливается. 

Сначала одноклассники и друзья выступают в роли людей действия и поведе-

ние, которых, контролируется в соответствии с образцом, а в будущем данный 

контроль направляется на самого себя, организует собственное поведение 

младшего школьника [5].  

Для воспитания нравственного отношения к окружающему миру мы ре-

комендуем использовать прием собственной практики для детей: игры, анализ 

тех или иных их поступков, соревнования, работа в коллективе, занятие творче-

ской и трудовой деятельностью. Методы и приемы, способствующие нравст-

венному воспитанию школьников, мы отразили на рисунке 1. 

Учитель начальных классов для младшего школьника является тем чело-

веком, на которого ребенок равняется, именно он является проводником к 

культуре нравственных отношений.  

Благодаря педагогам дети младшего школьного возраста учатся анализи-

ровать различные ситуации, отличать хорошее от плохого и находить пути ре-

шения в различных сложных ситуациях, возникающих в жизни ребенка [4]. 

Педагогическое сопровождение процесса формирования нравственно-

этических норм у младших школьников будет успешным при: 

– создании системы педагогического сопровождения формирования нрав-

ственно-этических норм; 
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– целенаправленной и систематичной реализации разработанной системы 

педагогического сопровождения формирования нравственно-этических норм у 

обучающихся в начальной школе; 

– подборе и реализации эффективных методов и приемов педагогическо-

го сопровождения формирования нравственно-этических норм у младших 

школьников. 
 

 
  

Рисунок 1. Методы и приемы, способствующие нравственному воспитанию 

 

Следовательно, сущность педагогического сопровождения процесса фор-

мирования нравственно-этических норм у младших школьников заключается, в 

первую очередь, в профессиональной помощи в процессе выбора правильного и 

подходящего поведения для конкретной ситуации. 
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ИМИДЖ ВУЗА И СМИ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 

М.И. Анохина, Т.В. Чугунова, группа ПС-11 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Н.А. Нехороших 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

  
Аннотация. Данная работа посвящена вопросу формирования имиджа высшего учеб-

ного заведения. Создание имиджа посредством СМИ на данный момент является наиболее 

удачным. Анализируются варианты взаимодействия СМИ и вуза по созданию имиджа уни-

верситета. Полученные данные по результатам проведенного опроса школьников, студентов 

и преподавателей позволяют говорить о важности как внешних, так и внутренних факторов, 

влияющих на формирование имиджа вуза. 

Ключевые слова: имидж, вуз, СМИ, образование, студент. 

 

В наше время общество является информационным, самым главным ас-

пектом которого является информация. С каждым днѐм возрастает скорость пе-

редачи сообщений, все больше становится количество передаваемой информа-

ции, а также увеличиваются обороты еѐ обработки. В современном потоке ин-

формации мы зачастую даже не задумываемся, какое большое количество ин-

формации получаем. Главную роль при этом играет простота подачи информа-

ции, понятная для основной массы людей любого возраста. 

Одним из средств быстрого воздействия на большие группы людей явля-

ются средства массовой информации, играющие ведущую роль в формирова-

нии общественного мнения. Информагентства, пресса, радио, телевидение, Ин-

тернет – основные каналы распространения PR-информации. Взаимодействие 

со СМИ важное направление работы любой компании. Именно таким образом 

осуществляется контакт с самыми разными группами потребителей: клиентами 

(существующими и потенциальными), партнерами, акционерами, государст-

венными структурами и т.д. Чем крупнее и известнее организация или персона, 

тем чаще и плотнее ей приходится работать со СМИ. Для того, чтобы грамотно 

и эффективно взаимодействовать с массмедиа, необходимо помнить о некото-

рых особенностях работы. 

СМИ – средство донесения информации по принципу широковещатель-

ного канала, охватывающее большую аудиторию и действующее на постоянной 

основе. СМИ воздействуют на человека постоянно, так как есть во всех сферах 

деятельности человека. Мы просыпаемся и уже в первый час нашей деятельно-

сти получаем большое количество информации из газет, радио, телевизора, а 

самое главное из телефона. В течение дня мы постоянно используем смартфон, 

откуда и появляется основная информация, которая поступает в наше сознание. 

В современном мире в условиях информационной революции далеко не 

до конца осознана и изучена роль СМИ в системе образования. Так же остаѐтся 

открытым вопрос о перспективах и возможных вариантах дальнейшего разви-

тия взаимодействия. 

И если некоторое время назад для большинства абитуриентов основным 

критерием выбора места учебы был статус государственного (как гарант каче-
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ственного образования), то в современных условиях потребители образователь-

ных услуг ориентируются на известность вуза, его имидж и репутацию. 

СМИ помогают создать имидж университету, а следствием этого будет 

выбор абитуриентами вуза как приоритетного для поступления. Поэтому 

имидж вуза надо создавать, работать над его созданием, широко используя для 

этого возможности СМИ. 

Есть масса определений понятия «имидж». В.М. Шепель рассматривает 

его как индивидуальный облик компании, создаваемый общественностью, соб-

ственными усилиями организации при помощи средств массовой информации с 

целью повышения узнаваемости и привлекательности в обществе [3]. А.Б. Зве-

ринцев считает, что имидж – это сложившийся в общественном сознании эмо-

ционально окрашенный образ [2]. Ф. Котлер и К. Фокс рассматривают имидж 

как сумму убеждений, идей и впечатлений человека об объекте [1]. Д.Н. Берес-

нев, А.А. Воронов, А.А. Максаев, И.А. Шумакова определяют имидж как фак-

тическое восприятие организации внешними заинтересованными сторонами 

[3]. 

Приведенные выше определения раскрывают суть этого понятия с разных 

сторон. Понятие «имидж» организации включает в себя большое количество 

констант и переменных, которые зависят от сферы деятельности организации. 

И внешних сторон, которыми воспринимается имидж вуза, достаточно много: 

абитуриенты, студенты, родителя, преподаватели, сотрудники, работодатели, 

государственные структуры, СМИ, общественные организации, научные объе-

динения, другие вузы, партнеры. 

Имидж университета – это совокупный, регулируемый с помощью раз-

личных механизмов образ высшего учебного заведения, который создается об-

ществом, по итогу работы пресс-центра вуза, а также журналистами или други-

ми людьми в медиа сфере. Он формирует определенное отношение обществен-

ности к вузу, эмоциональное положительное или отрицательное поведение в 

его сторону. 

Имидж играет роль собирательного образа, отражающий положительное 

впечатление, престиж, репутацию вуза. Этот образ целенаправленно складыва-

ется и поддерживается механизмами рационального и эмоционального воздей-

ствия на отдельные группы потребителей, создает дополнительные неощущае-

мые потребителем ценности. Позитивный имидж университета способствует 

повышению конкуренции на рынке образовательных услуг, привлечению до-

полнительного числа заинтересованных сторон, партнеров, абитуриентов, вы-

сококвалифицированных кадров, а также содействует мобилизации ресурсного 

потенциала. 

Способов передачи и получения информации об университете сейчас 

большое количество. Основными являются различные сайты, социальные сети, 

специальные приложения в телефоне, компьютере, ноутбуку. Нельзя забывать 

и про телевидение, радио и в меньшинстве случаев – газеты. 

Вуз может создавать свой имидж различными способами, но самым по-

пулярным рычагом являются СМИ. Даже при поступлении человек зачастую 
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при выборе вуза смотрит официальный сайт, социальные сети учебного заведе-

ния, в которое желает поступить. Немаловажным аспектом является ведение 

этих информационных площадок, доступность подачи информации, ее наличие, 

визуальное оформление, своевременное ведение площадки. А также, как вуз 

уведомляет абитуриентов и студентов о событиях, происходящих в вузе, его ак-

тивных участниках, секциях, достижениях обучающихся, педагогов и не толь-

ко. 

Для эффективного построения имиджа вуза нужно понимать, что дейст-

вия по его улучшению и поддержанию, должны происходить в двух направле-

ниях – внешнем и внутреннем. 

Если говорить о внешней передаче информации, то это социальные сети, 

сайты, новости, интервью, мероприятия, и многое другой. Несомненно, у вуза 

есть возможность повлиять на эту сферу СМИ. Для этого надо работать над ви-

зуальной информацией сайта, давать различные интервью для газет, телевиде-

ния, радио. Благодаря этому вуз может получить большой престиж, о нем мо-

жет узнать большее количество людей. А если при этом всѐ это исполнено ка-

чественно, то, бесспорно, такое ведение СМИ, оставит только лучшие отзывы о 

имидже вуза. 

Мы провели опрос, среди обучающихся разных вузов и выяснили, что 

Например, сайт Волгоградского государственного университета. Интер-

фейс сайта приятен для глаз – выполнен в серо-белых тонах. Вся информация 

представлена общедоступным, понятным языком для любой целевой аудито-

рии, можно легко найти нужную информацию. На сайте есть перечень специ-

альностей, образцы готовых дипломов. Студенту дается возможность посмот-

реть свой рейтинг по номеру зачетной книжки. 

Например, в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина 

создана своя телевизионная студия «ЕГУ-ТВ», где студенты под руководством 

опытного журналиста Т.Д. Фадеевой освещают самые интересные и значимые 

события из жизни вуза. 

Внутренняя аудитория для имиджа вуза не менее важна. Именно она яв-

ляется дополнительным транслятором информации от университета во внеш-

нюю среду. 

Одной из наиболее популярных технологий внутреннего построения 

имиджа является внутрикорпоративное издание, газета, журнал или ТВ. В та-

ких изданиях можно сообщать о достижениях компании, планах развития, 

главных героев, выдающихся личностей, а также участники могут показать 

свои таланты в определенной сфере. 

Например, газета «ТАЛИСМАН», которая создается и издается препода-

вателями и студентами ЕГУ имени И.А. Бунина. Здесь абсолютно любой как 

студент, так и преподаватель университета, может опубликовать свою статью 

или новость, которая касается вуза, это помогает людям понять работу вуза из-

нутри, показывает возможность деятельности внутри учебного заведения. 

Также обучающиеся ЕГУ имени И.А. Бунина помогают освещать дея-

тельность вуза с помощью студенческого объединения «Медиацентр ЕГУ». 
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Участники объединения сами могут тренироваться в написании информацион-

ных постов. А также фотографировать мероприятия, выкладывая свои труды на 

всеобщее обозрение, что также будет очень полезно зрителям, которые интере-

суются жизнью вуза. 

Это является хорошими примерами взаимодействия СМИ и вуза – точка-

ми соприкосновения, которые нужны многим вузам нашей страны. Такой опыт 

будет очень важным для студентов – уже во время обучения они смогут прак-

тиковать свои навыки, связанные со своей будущей профессией.  Тем самым 

поддержат имидж вуза и покажут его деятельность без лишних денежных вло-

жений. 

На данный момент практически у каждого вуза есть личные страницы в 

разных социальных сетях. Соответственно каждый пользователь может зайти 

на эту страницу и просмотреть, чем занимается вуз, какие есть дополнительные 

кружки, секции, расписание занятий обучающихся, преподавателей и много 

другой информации. 

Так, ЕГУ им. И.А. Бунина активно сотрудничает с основными СМИ горо-

да, области, и не только, постоянно создавая интересные информационные по-

воды. Например, родители студентов, могут смотреть за достижениями своего 

ребенка, увидеть его на фотографиях с мероприятий, которые разместили в 

группе, посмотреть нужную ему информацию (сроки подачи на различные суб-

сидии, расписание секции, в которую ходит их ребенок). Не стоит забывать, что 

в группе также выкладывают популярную информацию о городе и стране в свя-

зи с различными событиями. Важно, что студенты могут вовремя узнать о при-

ближающихся форумных кампаниях или мероприятиях, на которые могут запи-

саться. 

Мы считаем, что для каждого вуза важно правильно и интересно вести 

информационные площадки, чтобы во время просмотра, прослушивания раз-

личных средств массовой информации, люди понимали, что именно этот вуз 

обладает определенными качествами, которые необходимы каждому абитури-

енту, чтобы сделать свой выбор. Навигация сайта должна быть удобной и про-

стой, а информация, изложенная на нем, понятной и доступной. При выборе из 

большинства учебных заведений страны старшеклассники, в основном, ориен-

тируются на количество и содержание отзывов. Поэтому, если вуз постоянно 

будет на слуху, часто показывать на телевидении репортажи о его достижениях, 

то это создаст положительное информационное поле, способствующее созда-

нию благоприятного имиджа вуза и выбору его наибольшим количеством аби-

туриентов. 

В рамках интересующей нас тематики мы провели опрос среди препода-

вателей, учителей, студентов и школьников с целью выявления их мнения о ди-

зайне сайта вуза ЕГУ им. И.А. Бунина и о качестве размещаемых на нем мате-

риалов. Всего в опросе приняли участие 50 человек.  

По результатам проведенного опроса были выявлены, какие материалы 

наиболее интересны для абитуриентов, а также и недочеты (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1.  

 

Результаты опроса (%) 

 
р

ес
п

о
н

д
ен

т
ы

 критерии 

пользование 

сайтом 

вуза 

полезность 

информации 

на сайте  

удобность 

навигации 

сайта  

замечания 

и/или  

пожелания 

положитель-

ный имидж 

вуза  

да  нет да  нет да  нет да  нет да  нет 

преподава-

тели  

91 9 95 5 0 100 100 0 90 10 

учителя  13 87 80 20 0 100 100 0 89 11 

студенты 90 10 71 29 10 90 85 15 95 5 

школьники 50 50 32 68 19 81 43 57 83 17 

 

Наше мини-исследование показало, что сайт, в основном, просматривают 

студенты. Они составили 70% от количества опрашиваемых. Это хороший по-

казатель, который говорит о полезности информации, размещенной на сайте. 

Однако хотелось бы увеличить это число за счет школьников как потенциаль-

ных абитуриентов.  

Неудобной и непонятной большинство пользователей сочли навигацию 

на сайте, так как не смогли полностью или частично найти интересующую ин-

формацию (90%). 

У 20% респондентов возникли замечания и/или пожелания на счет пуб-

ликуемого контента. Самое главное замечание – это неудобная поисковая сис-

тема. А пожелания содержали предложения о том, чтобы изменить систему при 

поступлении; вернуть возможность поступления в две волны; онлайн-

образование должно стать еще доступней. При этом 90% из опрошенных поль-

зователей ответили, что им очень нравится имидж ЕГУ им. И.А. Бунина. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что СМИ являются одним из 

основных способов создания имиджа образовательных учреждений. От того, 

насколько это сделано профессионально и уделяется достаточно внимания, ста-

тус учебного заведения повышается. Для вуза его имидж влияет на привлече-

ние потенциальных абитуриентов.  
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Аннотация. В статье обобщаются точки зрения современных исследователей на по-

нимание сущности понятия «интегрированное обучение», раскрываются особенности подго-

товки и проведения интегрированных уроков. Проиллюстрированы примерами возможности 

реализации функционального подхода Л. Продмоу к формированию интегрированных ди-

дактических единиц (иностранный язык, русский язык) в обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: обучение, интеграция, интегрированное обучение, русский язык, 

иностранный язык. 

 

Современная система образования ставит своей целью формирование ин-

теллектуально развитой, образованной личности со сформированными пред-

ставлениями о мире, структуре и связями между ними. Одно из средств дости-

жения указанной цели – интегрированное обучение, направленное на ком-

плексное развитие личности, на формирование целостного взгляда обучающе-

гося на мир.  
В современной педагогической науке и практике в последние годы актив-

но изучаются вопросы интеграции обучения иностранному языку и родному. 
Исследователями [2; 5; 7; 8 и др.] рассматриваются различные аспекты исполь-
зования потенциала русского языка при обучении иностранному. Вместе с тем, 
проблема поиска путей интеграции содержания обучения русскому и ино-
странному языкам остается актуальной. Решение данной проблемы – цель ра-
боты. 

Объект исследования: применение интегративного подхода при обучении 
русскому и иностранному языкам. 

Предмет исследования: особенности проектирования содержания интег-
рированных уроков и интегрированных заданий на основе функционального 
подхода (на примере русского и иностранного языков). 

Задачи исследования:  
– изучить теоретические аспекты реализации интегративного подхода в 

образовании (сущность, формы и средства интеграции); 
– выявить и уточнить методические особенности интеграции в обучении 

русскому и иностранному языкам. 
Методы исследования: изучение и анализ педагогической и методической 

литературы по изучаемой проблеме, обобщение, систематизация. 
Рассмотрим подходы к определению понятия «интеграция», вошедшего в 

педагогическую науку в 80-х годах 20 века. Интеграция в общенаучном пони-
мании – это «объединение в единое целое отдельных частей» [3]; «единство 
функциональное и структурное, культурное и организационное всех элементов 
общества, требующее развития ответственности за целое» [10]; «результат про-
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цесса объединения, состояние гармонической уравновешенности, упорядочен-
ного функционирования частей целого» [1]. 

Применительно к процессу обучения интеграция рассматривается и как 
процесс целостного представления у школьников об окружающем мире, и как 
процесс нахождения основы сближения предметных знаний. В следствие чего 
интеграция рассматривается как: создание у школьников комплексного пред-
ставления о мире в целом (интеграция здесь является самоцелью обучения); 
создание общей системы для деятельности по сближения серии предметов (ин-
теграция является средством обучения) [6]; предопределение и соответствие 
единой цели воспитания и обучения элементов, форм и методов обучения. 

Одной из ведущих форм интеграции в процессе обучения является урок. 
Сухаревская Е.Ю. выделила следующие закономерности интегрированного 
урока: подчинение урока авторскому замыслу; урок объединяется основной 
мыслью; урока – единое целое, фрагменты которого этапы урока; логикострук-
турная зависимость этапов и компонентов урока; соответствие отобранного ди-
дактического материала замыслу; отражение не только структурной, но и смы-
словой связанности между «данным» и «новым»; достижение структуры урока 
осуществляется последовательно, не исключая параллельность [9]. 

Интегрированный урок по своей сути является цельным технологическим 
процессом, который реализуется в информационном пространстве посредством 
совместной работы учителя и учеников. Кроме того, важно учесть, что инте-
грация подразумевает взаимосвязь не только между предметами, но и между 
формами и типами обучения. 

Интегрированные уроки отличаются особой структурированностью и 
компактностью материала, верно, с точки зрения логики, выстроенным ходом 
интеграции мыслей, понятий и элементов в ходе урока, ѐмкостью преподавае-
мого материала. 

При планировании и организации интегрированного урока важно учиты-
вать общепедагогические и методические аспекты, достаточно подробно разра-
ботанные и описанные В.Т. Фоменко: 

– объект (им может выступать сам человек, или же природа, окружающий 
мир, общество, культура, искусство и пр.); 

 – содержание и компоненты интеграции (взаимосвязь каких предметов 
будет учитываться при организации, какую пользу это принесѐт, какую цель 
будет преследовать и пр.); 

– направление и объѐм (на что направлен урок, какой объѐм изучаемого 
материала будет охвачен); 

– тема интегрированного урока, проблемы, цель (важно предусмотреть, 
на что будет направлено формирование целостного взгляда, какой предмет или 
явление будет изучено); 

– деятельность учителя и учеников (изучается уровень подготовки урока, 
оценивается время, затраченное на проведение организационных моментов 
урока, определение конкретной работы ученика – самостоятельной, групповой, 
индивидуальной с дальнейшим контролем и пр.); 
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– формы проведения (целесообразность сочетаемости интегрируемых 

предметов, эффект достигаемой цели); 

– сотрудничество учителей (степень договорѐнности и единства в поста-

новке проблемы урока, противоречивость в формах и идеях проведения урока, 

материально-техническая база); 

– результат деятельности на интегрированном уроке (изучение результа-

тивности в достижении цели и решении задач: степень убеждѐнности учащихся 

в необходимости изучения данной темы, уровень осознанного подхода к теме, 

уровень понимания проблемы) [11]. 

Рассматривая потенциал интеграции таких предметов как русский язык и 

иностранный язык, учитываем тот факт, что оба предмета относятся к гумани-

тарным дисциплинам, что, в свою очередь, облегчает процесс интеграции. Так, 

при изучении каких-либо языковых явлений гораздо проще объяснить законо-

мерности функционирования и существования, проводя аналогию с уже изу-

ченным языком (в данном случае рассматриваем русский язык, потому как уче-

ники являются его носителями). Применение родного языка (русского) позво-

ляет обучать иностранному гораздо эффективнее и экономнее с точки зрения 

затрат времени на объяснение языковых процессов и явлений. Русский язык 

выступит средством обучения иностранному языку, если интеграция будет но-

сить системный характер и ее цели будут ориентированы на достижение обра-

зовательного, воспитательного и развивающего результата. 

 В данном случае русской язык будет являться базой и основой для овла-

дения иностранным, конечно, если его применение будет обусловлено систем-

но, а применение будет носить не только образовательный, но и воспитатель-

ный и развивающий характеры. 

Определяя методику подготовки и проведения интегрированных уроков 

по русскому и иностранному языку, а именно, на методику формирования ин-

тегрированного содержания образования, мы опирались на работы Л. Продмоу 

[12], выделившего функции родного языка при обучении иностранному. При-

ведем примеры реализации интегрированного подхода в соотнесении с указан-

ными функциями. 

Функция 1. Родной язык – средство объяснения грамматического мате-

риала.  

На начальной ступени изучения иностранного языка может быть предло-

жено следующее задание: Перепишите предложения, соблюдая верный порядок 

слов немецкого языка: «В детстве я прочла все книги этого автора». 
Функция 2. Родной (русский) язык – средство семантизации лексических 

единиц. 

Перевод-толкование используется, когда речь идѐт о культурообуслов-

ленных единицах языка или же когда значение иноязычной языковой лексиче-

ской единицы более узко, нежели значение соответствующего в родном языке 

слова. 

Функция 3. Контроль понимания. 
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Здесь рассматриваются случаи пролисемии и омонимии. Большинство 

слов в приведенном ниже предложении многозначны (могут выступать и суще-

ствительным, и глаголами). Поэтому здесь важно пронаблюдать полисемию 

или грамматическую омонимию, чтобы правильно понимать и идентифициро-

вать истинно верное значение. 

С помощью какого русского глагола следует переводить сказуемое в 
предложении «Her love of adventures causes no end of trouble to her relatives». 
Подчеркните 1) любить 2) причинять 3) кончать 4) кончаться 5) волновать               
6) утруждать. 

Функция 4. Обеспечение учебного общения. 

В данном случае речь идѐт о том, что на уроке использование родного 

языка (русского) вытесняется иностранным. Однако стоит отметить, что инст-

рукции и комментарии на родном языке необходимы для осмысленности даже 

при формальных заданиях (или же речь идѐт о начальной ступени изучения 

иностранного языка). 

Функция 5. Родной язык как средство формирования лексических, грам-

матических и интонационных навыков. 

Решение обозначенной задачи возможно с помощью использования 

приема «обратный перевод». При переводе русских фраз на иностранный язык 

акцентируется внимание на необходимости сохранения логической связи меж-

ду предложениями. 

Функция 6. Родной язык как средство создания контекста, коммуникатив-

но оправдывающего использование изолированных лексических единиц или 

речевых образцов. 

Данная функция наиболее явно проявляется на начальном этапе изучения 

иностранного языка. С помощью родного языка осуществляется изучение язы-

ковых единиц, создается дидактическая ситуация, в которой родной язык, при 

необходимости, компенсирует недостаточность лексического или грамматиче-

ского материала. Например, при изучении числительных обучающимся может 

быть дано задание, когда учитель задает детям вопросы на иностранном языке, 

ожидая от них ответ на иностранном.  

Ответьте на вопросы по-английски: Сколько дней в неделе? Сколько у 
вас сегодня уроков? 

Функция 7. Родной язык как средство актуализации изучаемых граммати-

ческих явлений. 

Данная функция использования родного языка при обучении иностран-

ному состоит созданию коммуникативной ситуации, в которой ученик должен 

не употребить единицу, а решить смысловую задачу. Например: 

Догадайтесь о ком идѐт речь. 
Olja und Sara sind… 
Unser Lehrer ist… 
Mein Freund ist jetzt… 
Функция 8. Родной язык как средство самостоятельной актуализации де-

риватов по знакомой словообразовательной модели. 
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Например, использование словообразовательной модели I'm a good/bad… 

-er. 

Помните ли Вы книги, прочитанные за последний год? 
Доводилось ли Вам объяснять своему товарищу материал, который он 

пропустил? 
Функция 9. Родной язык как средство экономного совмещения практиче-

ских и образовательных целей.  

Процесс изучения грамматических и лексических основ языка обладает 

потенциалом с точки зрения расширения кругозора обучающихся. Так, при 

изучении иностранного языка (к примеру, как второго), можно включить в об-

разовательную программу задания, связанные с лингвострановедением, но ба-

зирующиеся на уже известных ученикам фактах. 

Ответьте на вопросы: С какими странами граничит Германия? На ка-

кой горе живут ведьмы в Германии? Кем по национальности является Том 
Сойер? 

Таким образом, мы проиллюстрировали каким образом могут интегриро-

ваться русский и иностранный языки как в условиях интегрированного урока, 

так и в условиях традиционного на различных этапах обучения.  

Вышеизложенное свидетельствует о существенной роли интеграции в 

процессе обучения с точки зрения достижения образовательных, воспитатель-

ных и развивающих результатов, т.е. с точки зрения целостного развития лич-

ности. Вместе с тем, нельзя не отметить проблемы и недостатки, которые могут 

актуализироваться в процессе интегрированного обучения: интегрированный 

урок, как правило, проводится с целью достижения определенной дидактиче-

ской цели, он требует тщательной длительной подготовки не только со стороны 

учителя, но и со стороны обучающихся, что ограничивает возможность его ши-

рокого применения в процессе обучения; в случае проведения интегрированно-

го урока двумя учителями необходимо наличие определенных компетенций пе-

дагогов по синхронизации урока между двумя преподавателями, чтобы не было 

перевеса учебной и образовательной нагрузки в пользу одного учителя – мате-

риал и занятость должны распределяться равномерно; в случае проведения уро-

ка одним педагогом – он должен владеть достаточным предметным уровнем 

подготовки в различных предметных областях; включение интегрированного 

урока не подразумевается в плане-расписании, поэтому определѐнную слож-

ность составляет факт того, что два смежных урока приходится заранее коррек-

тировать во времени  и пр. 

Исходя из анализа литературы по теме, можно сделать вывод о том, что 

целесообразнее использовать в качестве ведущего предмета иностранный язык, 

а в качестве интегрируемого с ним – русский, потому как изучение материала 

по русскому языку не предполагает знания иностранного языка (частые случае 

с семантизацией языковых единиц), а изучение иностранного языка предпола-

гает использование сопоставительного анализа с родным (русским) языком.  

Рассмотренные в статье функции русского (родного) языка, которые он 

выполняет при интеграции с иностранным, в комплексе, представляются впол-
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не логичными, не требующими дополнительного комментирования. Однако 

анализ каждой в отдельности показывает значимость узких аспектов использо-

вания русского языка при изучении иностранного. 
 

Список литературы 

1. Давыдов Е.Е. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования / Е.Е. Давыдов. – Москва: Педагогика, 

1986. – 204 с. 

2. Давыдова Ю.Г. Роль родного языка при освоении иностранного / Ю.Г. Давыдова // 

Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. – 

2019. – № 3 (67). – С. 31-39.  

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / 

Т.Ф. Ефремова. – Москва: Русский язык, 2000. 

4. Интегрированный урок: опыт разработки и проведения: учебно-методическое 

пособие; под ред. М.А. Захаровой, И.А. Карпачѐвой. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. –                

125 с.  

5. Мамедова Г.Б. Влияние родного языка на изучение иностранного языка /                       

Г.Б. Мамедова, И.Р. Агасиева // Инициатива в науке: вопросы продуктивного 

взаимодействия / А.Г. Нелунов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. – 420 с.  

6. Никонова Н.К. Эффективность обучения иностранному языку – взаимодействие 

русского языка и иностранного языка / Н.К. Никонова // Русский язык и литература в 

пространстве мировой культуры: материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ: в 15 т. Гранадский 

университет; фонд «Русский мир». – Санкт-Петербург, 2015. – С. 769-771. 

7. Розова О.А. Роль и значение родного языка при изучении иностранного /                      

О.А. Розова // Современное педагогическое образование. – 2020. – № 6. – С. 197-200. 

8. Сухаревская Е.Ю. Технология интегрированного урока / Е.Ю. Сухаревская. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Учитель», 2003. – 160 с. 

9. Философский энциклопедический словарь; под ред. Л.Ф. Ильичева и др. – Москва: 

Сов. энциклопедия, 1983. – 839 c.  

10. Фоменко В.Т. Построение процесса обучения на интегральной основе. 

Современный образовательный процесс: содержание, технологии, организационные формы. 

– Ростов-на-Дону, 1996.  

11. Prodromou L. The Role of the Mother Tongue in the Classroom / L. Prodromou //               

IATEFL Issues, Issues 166, April-May 2002. – 216 с. 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

СО ШКОЛЬНИКАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

О.Ю. Быкова, А.А. Стаценко, группа РИО-31 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Н.А. Нехороших  

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и формы профориен-

тационной работы со школьниками. Анализируются наиболее успешные практики профори-

ентации в условиях образовательной среды школы, помогающие учащимся сделать осознан-

ный выбор будущей профессии. 

Ключевые слова: профориентация, профориентационная работа, практика, школьни-

ки.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41746550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41746545
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41746545&selid=41746550
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42520537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43935545
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43935545
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43128264
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43128224
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43128224&selid=43128264


18 
 

В современном мире все больше уделяется внимание воспитанию челове-

ка здравомыслящего, гуманного, духовного. В «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года» говорится о том, что одним из главенст-

вующих направлений государственной политики является организация соответ-

ствия воспитания традиционным, культурным, семейным и духовно-

нравственным ценностям, а также социальной стороне развития человека путем 

создания и совершенствования условий воспитания подрастающего поколения 

граждан Российской Федерации [4]. 

Одной из приоритетных задач, стоящих и сейчас перед современной шко-

лой, – профориентация учеников, которая помогает школьникам сделать осоз-

нанный выбор своей будущей профессии. К настоящему моменту накоплен уже 

достаточно большой опыт по ее решению. Данной проблематикой занимались 

такие исследователи, как Н.Н. Захаров, Н.С. Чистякова и многие другие. 

В малом академическом словаре «профориентация» определятся как ори-

ентация в выборе профессии [5]. 

По мнению Н.Н. Захарова, «профессиональная ориентация – это ком-

плекс методов и мероприятий, позволяющих человеку выбрать профессию, ос-

новываясь на его возможности и запросы» [1, с. 85]. Профессиональная ориен-

тация – это государственная по масштабам, экономическая по результатам, со-

циальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная 

проблема. 

Традиционно профориентационная работа может осуществляться как в 

рамках образовательного процесса, так и во внешкольной деятельности детей.  

Н.С. Пряжников отмечает несколько задач профессиональной ориентаци-

онной работы, которые заключаются в следующем: 

– формирование нового поведения молодежи при помощи стимулов к 

определенному роду деятельности, усовершенствование системной работы с 

молодежью; 

– вовлечение школьников в профессиональную педагогическую 

деятельность, развитие навыков работы с детьми; 

– получение данных о возможностях, способностях школьников, 

разделение их по профилям обучения; 

– научение правильному использованию множеств обучающих форм и 

средств преподавания; 

– поддержка детей, у которых имеются проблемы с поиском работы, а 

также с проблемами выбора жизненного пути; 

– выработка взаимодействия старшей ступени образования с 

учреждением общего образования [3]. 

С.К. Овсянникова [2] разделяет основные формы профориентационной 

работы в школе на: 

– вербальные – диспут, устный журнал, беседа, круглый стол, классный 

час, конференция; 

– практические – традиционные поручения, игры, конкурсы, экскурсия, 

трудовые дела, профессиональные пробы, клубы по интересам, кружки; 
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– наглядные – час взаимной информации, книжные выставки, аукцион. 

Также в соответствии с количеством участников выделяются индивиду-

альные, групповые, массовые формы работы. По степени вовлеченности выде-

ляются пассивные и активные формы профориентационной работы: 

– пассивные – посещение школьниками предприятий и учреждений, вы-

ступление педагогов, приглашенных специалистов, проведение викторин, кви-

зов; 

– активные – это, так называемые, мероприятия, активности, проводимые 

внутри действующего лагеря, а также развитие кружков по интересам и т.п. 

На выбор будущей профессии могут оказать влияние несколько факто-

ров: желание, интересы и способности самого ребенка, родители, педагоги, 

престижность профессии, организационные и финансовые возможности.  

Школа в свою очередь уделяет должное внимание проведению целена-

правленной профориентационной работы на всех ступенях образования. И вы-

полняется эта работа систематически, постепенно формируя готовность детей 

«вступить во взрослую жизнь», реализуя свой потенциал. 

Одним из инновационных вариантов организации профориентационной 

работы в условиях школы является ее практикоориентированность. Сущность 

такого подхода – это проба себя в конкретной профессии. Так, обучающиеся                 

8-10 классов по желанию привлекаются в качестве вожатых на период функ-

ционирования пришкольного летнего лагеря. Роль наставника (вожатого) по-

зволяет ученикам влиться в профессиональную педагогическую деятельность и 

непосредственно осуществлять ее.  

Нами было проведено анкетирование среди учащихся 8-10 классов одно-

го из общеобразовательных учреждений г. Ливны Орловской области. Опрос 

проводился среди тех школьников, которые работали вожатыми в летнем при-

школьном лагере.  

Цель анкетирования – планируют ли дети связать свою жизнь с педагоги-

ческой профессией, насколько помог им сделать выбор данный способ проф-

ориентационной работы.  

Содержание анкеты составили четыре вопроса. 

1) Понравилось ли Вам работа вожатого в пришкольном летнем лагере? 

2) Какие положительные моменты Вы отметили в работе в пришкольном 

детском лагере? 

3) С какими сложностями Вам пришлось столкнуться в ходе данной 

работы? 

4) Планируете ли Вы поступать в учебное заведение для получения 

профессионального образования по направлению «Педагогическое 

образование»? 

Результаты исследования представлены на диаграммах ниже.  
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Рисунок 1. Результаты анкетирования (вопрос 1) 

 

Анализ результатов, полученных в ходе опроса на первый вопрос, пока-

зал, что процентное соотношение тех, кто дал ответ «да» близко к количеству 

ответов «нет». Это говорит о том, что школьники разделились практически по-

ровну в момент ответа на данный вопрос, что свидетельствует, на наш взгляд, о 

том, что не все готовы взаимодействовать с детьми. Причѐм стоит учесть, что 

большинство из тех, кто дал ответ «нет», имеют родных младших братьев и 

сестѐр, но не у каждого из них складываются отношения. 

 

 
 

Рисунок 2 Результаты анкетирования (вопрос 2) 
 

Ориентируясь на результат диаграммы (рис. 2), отметим, что преимуще-

ство того факта, что вожатская деятельность помогает познакомиться с педаго-

гической деятельность (помощь в определении профессиональной направлен-

ности / демоверсия педагогической деятельности). Именно данный пункт наби-

рает 50% от общего числа голосовавших, что говорит о заинтересованности 

школьников в профориентации.  
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Развитие коммуникативных умений занимает низшую позицию среди от-

ветов, набирая всего 10% голосов. Это говорит нам о том, что подавляющее 

большинство школьников имеют практику коммуникации в своих обществен-

ных кругах – в кружках или секциях, в семье, с друзьями, в школе и пр.  

Равные доли ответов распределились на «времяпрепровождение с детьми 

как хобби» и «возможность реализовать свой потенциал». Это свидетельствует 

о том, что в 8-10 классе школьники ещѐ не могут полноценно ответить на во-

прос о своей будущей профессии. Они пробуют себя в различных направлени-

ях, стараются показать себя лучше, узнать, что у них получается, а что нет, что 

больше нравится. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты анкетирования (вопрос 3) 

 

Анализ диаграммы, составленной на основе данных, полученных в ре-

зультате опроса, показывает следующее. 

Как оказалось, школьники переоценили свои силы в прохождении вожат-

ской практики, потому как 20% отвечающих выбрали вариант «не интересно». 

Хотя стоит сделать акцент на том, что все учащиеся добровольно изъявили же-

лание работать вожатыми в пришкольном лагере. 

Те школьники, которые назвали сложностью «эмоциональное выгорание» 

(30%), как правило, сложно коммуницируют внутри общества с группой детей.   

Условия пришкольного лагеря подразумевают наличие большого количества 

детей, которые, закончив учебный год, хотят отдохнуть, поиграть с друзьями, 

развлечься, принять участие в различных конкурсах, не все дети настроены 

быть послушными и усидчивыми. Поэтому не стоит надеяться на то, что вожа-

тый с неустойчивой психикой будет чувствовать себя спокойно и свободно в 

условиях работы детского лагеря. 

«Проблема нахождения общего языка с детьми» (20%) говорит сама за 

себя. Школьники не умеют общаться с детьми, потому что у них не было такого 

опыта, им тяжело найти подход к ним или же у респондентов еще недостаточно 

развиты коммуникативные умения. 

30% от общего количества ответов получил вариант ответа «отсутствие 

должного запаса игр». Это сообщает о том, что не все школьники, занимаю-
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щиеся вожатством, ответственно подходят к данной задаче – многие считают, 

что это своего рода развлечение, игра для них самих. На самом деле – это глу-

бокое заблуждение, потому что любая работа с детьми, пусть даже та, что про-

водится в период отдыха, требует компетентности в образовательной сфере, 

знания психофизических особенностей детей и тонкостей в общении с ними. 

 

 
 

Рисунок 4. Результаты анкетирования (вопрос 4) 

 

В ходе обсуждения с учениками последнего вопроса анкеты выяснилось, 

что 80% школьников, пройдя практику в роли вожатого в лагере, не планируют 

связывать своѐ будущее с педагогической деятельностью. Многие действитель-

но не рассчитали свои силы, а пришкольный лагерь дал им возможность попро-

бовать себя в данной профессии. 20% ответивших, наоборот, приобрели поло-

жительный опыт деятельности в рамках педагогической профессии, изучили 

некоторые особенности вожатского дела и общения с детьми. 

В результате мы можем говорить о том, что практикоориентированные 

формы профориентации помогают школьникам в выборе их дальнейшего про-

фессионального пути. Результаты анкетирования подтверждают мысль о важ-

ности и необходимости проведения данной работы среди подростков, стоящих 

на пороге взрослой жизни – в шаге от своей будущей профессии.  
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная ориентация как 

обоснованная система мер, способствующих профессиональному самоопределению, 

формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и для 

общества применить в профессиональной деятельности свои склонности и способности. 

Автором акцентируется внимание на том, что важную роль в профориентационной работе 

педагога играет исследование профессиональной осведомленности, профессиональных 

предпочтений и намерений старшеклассников. Приводятся результаты эмпирического 

исследования, проведенного в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца».  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная 

осведомленность, профориентационная работа. 

 

Профессиональное самоопределение является частью жизненного само-

определения человека. Современное понимание профессионального самоопре-

деления охватывает проблемы его взаимосвязи с общим жизненным самоопре-

делением личности, влияния воздействий на личность окружающей социальной 

среды, профессионального становления и формирования активной жизненной 

позиции человека. 

Е.А. Климов отмечает, что профессиональное самоопределение это поиск 

возможностей беспредельного развития – длительный многолетний процесс, 

связанный с различными целями и имеющий разное содержание на разных воз-

растных этапах. Психологическую базу для самоопределения составляет, преж-

де всего, потребность школьника занять внутреннюю позицию взрослого чело-

века, то есть понять себя и свои возможности наряду с пониманием своего мес-

та и назначения в жизни. Анализируя понятие «профессиональное самоопреде-

ление», Е.А. Климов подчеркивает, что это не однократный акт принятия реше-

ния, а постоянно чередующиеся выборы. Таким образом, формула выбора про-

фессии по Е.А. Климову «мгновение плюс вся предшествующая жизнь» [2, с. 

96]. Ученый выделяет два уровня профессионального самоопределения: гно-

стический (перестройка сознания и самосознания) и практический уровень (ре-

альные изменения статуса человека). 

Второй уровень тесно связан с профориентационной работой, 

осуществляемой педагогами. В старших классах наступает этап уточнения 

социально-профессионального статуса обучающегося, в ходе которого 

формируется убежденность в правильности выбора профессии.  
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Профессиональная ориентация – это «организация научно обоснованной 

системы мер, способствующих профессиональному самоопределению, 

формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для 

себя и для общества применить в профессиональной деятельности свои 

склонности и способности» [1, c. 42]. Целью профессионального 

самоопределения школьников в ходе профориентационной работы является 

постепенное формирование у них внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 

развития (профессионального, жизненного, личностного), готовности 

рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить 

личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 

Достижение данной цели предполагает взаимодействие двух сторон – 

самоопределяющегося субъекта и субъекта, направляющего, формирующего 

готовность и способность к адекватному выбору на любом этапе жизненного 

пути. 

Важное значение в профориентационной работе отводится профессио-

нальному просвещению, которое рассматривается как сообщение обучающимся 

сведений о различных профессиях, их значении для народного хозяйства, по-

требностях в кадрах, условиях труда, требованиях, предъявляемых профессией 

к качествам личности, способах и путях их получения, оплате труда [3]. Можно 

сказать, что профессиональное просвещение – это основная форма профориен-

тационной работы в школе, которая предполагает формирование целостного, 

многопланового представления школьников о народном хозяйстве, его отрас-

лях, предприятиях, профессиях.  

Не менее важную роль в профориентационной работе педагога играет ис-

следование профессиональной осведомленности, профессиональных предпоч-

тений и намерений старшеклассников. Данное эмпирическое исследование бы-

ло нами проведено в МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца». В качестве респонден-

тов выступили обучающиеся 10-11 классов в количестве 47 человек. 

На первом этапе пилотного эксперимента с целью определения основных 

источников информации о профессиональных сферах мы провели опрос стар-

шеклассников. Результаты показали, что только 27% обучающихся обращается 

за помощью при выборе профессиональной сферы деятельности к педагогам, а 

73% предпочитают другие источники информации, среди которых: рекоменда-

ции родственников (42%), советы друзей (16%), средства массовой информации 

(7%), 8% респондентов вообще затруднились ответить, что может послужить 

источником информации о профессиях (диаграмма 1). 

Одной из задач, решаемых в исследовании было выявление информиро-

ванности школьников о сферах профессиональной деятельности в г. Ельце. 

Прежде всего следует отметить, что по данным Интерфакс в Ельце 

в настоящее время зарегистрировано 1011 компаний, которые функционируют 

в самых разнообразных сферах деятельности. Достаточно крупными в масшта-

бах нашего города являются предприятия: ООО «ДЖ.Т.И. Елец», ПАО «Елец-

гидроагрегат», ОАО «Гидропривод», АО «Энергия», ПАО «Прожекторные уг-
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ли», АО Завод стройматериалов «Елецкий», ООО «Елецкий известковый за-

вод», ОАО «Лавский карьер», ФЛ АО «Лимак», ОАО Мясокомбинат «Елец-

кий» и др. Бюджетных, муниципальных и общественных организаций всего на-

считывается 308. 

 

 
 

Диаграмма 1. Источники знаний о профессиональной сфере 

 

Приведем примеры вопросов анкеты: 

1. Каково, на Ваш взгляд, количество компаний в г. Ельце? 

а) 1-10             б) 10-100             в) 100-1000         г) более 1000 

2. Назовите промышленные предприятия в г. Ельце. 

3. Представители каких профессий, на Ваш взгляд, наиболее нужны в 

нашем городе? 

4. Какие специалисты высокооплачиваемые? 

На первый вопрос анкеты никто из обучающихся не смог дать правильный 

ответ. Более половины школьников выбрали вариант ответа под буквой «б», 42% 

считают, что их не более 10-ти, и 6% что их от 100 до 1000 (диаграмма 2). 

 

 
 

Диаграмма 2. Осведомленность о количестве компаний в г. Елец 
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При ответе на второй вопрос самое большое количество предприятий, ко-

торые были перечислены обучающимся, было шесть. В среднем же было назва-

но не более 3-х предприятий (диаграмма 3). 

 

 
 

Диаграмма 3. Осведомленность о промышленных предприятиях г. Елец 

 

Ответы на 3-ий вопрос показали, что обучающиеся достаточно плохо 

знают специфику региона, были в основном названы профессии широкой на-

правленности – врач, учитель, инженер. К сожалению, никто не назвал такие 

профессии, как агроном, ветеринар, специалисты-культуроведы и специалисты 

сферы туризма, мастера кружевоплетения. 

При ответе на вопрос о том, какие специалисты получают самые высокие 

зарплаты, были названы такие специалисты, как блогер, мэр, директор, IT-

специалист. Между тем по данным статистики рынка труда в г. Ельце топ про-

фессий по зарплатам на 2022 год выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Топ профессий по зарплатам в г. Елец 

 

Для реализации потребностей региона в квалифицированных кадрах в              

г. Ельце функционируют различные профессиональные образовательные учеб-

ные учреждения. Среднее профессиональное образование можно получить в 
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Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, 

Елецком медицинском колледже им. К.С. Константиновой, Елецкий лицей сфе-

ры бытовых услуг, Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сер-

виса, Елецком государственном колледже искусств им. Т.Н. Хренникова; на ба-

зе высших учебных заведений: институте СПО Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина, в колледже Ростовского государственного уни-

верситета путей сообщения, колледже Российского нового университета (него-

сударственное образовательное учреждение) (рис. 2.). 

 

 
 

Рисунок 2. Статистические данные о колледжах г. Елец 

 

В нашем городе есть высшие учебные заведения: единственный класси-

ческий университет Липецкой области – ФГБОУ ВО «Елецкий государствен-

ный университет им. И.А. Бунина», и 2 филиала столичных вузов: Елецкий фи-

лиал Московского государственного университета путей сообщения и Елецкий 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Российский новый университет». 

С целью определения информированности обучающихся о возможности 

получения образования в родном городе мы предложили вопросы: 

1. Перечислите образовательные профессиональные учебные заведения       

г. Ельца. 

2. Какие специальности (направленность, профиль) можно получить 

в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина? 

Следует заметить, что при ответе на первый вопрос все обучающиеся 

первым пунктом назвали ЕГУ им. И.А. Бунина, также наиболее популярными 

ответами были Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса, 

Елецкий медицинский колледж, что в некоторой степени является маркером 

заинтересованности школьников в получении дальнейшего образования в 

данных учебных заведениях, а также эффективной профориентационной работе 

данных учреждений. В среднем же в ответах были перечислены 2-4 учебных 

заведения. При ответе на второй вопрос, к сожалению, из более 50 

специальностей обучающимися в совокупности было названо не более 10, 

наиболее «называемыми» были такие специальности как: прокурорская и 

судебная деятельность, лечебное дело, физическая культура, логопедия. 



28 
 

Многие названные школьниками направления подготовки не отражали 

действительность, например, назвались такие «обобщенные» специальности 

как учитель, инженер, юрист. 
Полученные результаты показывают необходимость целенаправленной, 

более широкой и глубокой профориентационной работы в  общеобразователь-
ной школе, включающей комплекс мероприятий по профориентационному 
просвещению, агитации и диагностике. 
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Аннотация. В данной работе нами были изучены особенности высшей нервной дея-

тельности студентов 1 курса факультета специальной педагогики и психологии по результа-
там лабораторной работы, которую мы делали на занятии. Проводилось исследование по вы-
явлению внимания и работоспособности, силы центральной нервной деятельности и по оп-
ределению типа высшей нервной деятельности. 

Ключевые слова: нервная система, исследование, студенты, школьники, испытуе-
мые, высшая нервная деятельность. 

 

Каждый человек, начиная новый этап своей жизни как студента, встреча-
ется с проблемой выносливости его нервной системы. Ему приходится встре-
чаться с такими проблемами как: множество устных ответов, защита лабора-
торных работ, сессия, экзамены и защита диплома. 

Нервная система – совокупность анатомически и функционально взаимо-
связанных нервных структур, обеспечивающих регуляцию и координацию дея-
тельности организма, и взаимодействие человека с окружающей средой. Имен-
но особенности высшей нервной деятельности определяют успешность учѐбы 
человека. 

В связи с этим, мы решили провести исследование, чтобы выяснить со-
стояние нервной системы студентов 1 курса факультета специальной педагоги-
ки и психологии Московского Государственного Областного Педагогического 
Университета. В ходе выполнения лабораторных работ 28 студентам предстоя-
ло выполнить ряд заданий. 
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Сначала мы проводили исследование, в котором нам предстояло опреде-
лить устойчивость внимания испытуемого и динамику его работоспособности. 
Поочередно студентам предлагалось пять таблиц, в которых были раскинуты 
числа от 1 до 25, им нужно было отыскивать цифры, называя и указывая их по 
порядку, при этом засекалось время, потраченное на задание [6, с. 48]. Таким 
образом, у каждого человека было 5 своих результатов, которые показывали его 
устойчивость внимания и работоспособность. По этим результатам был сделан 
вывод: у 11% студентов – отлично удерживается внимание и работоспособ-
ность. У 32% – внимание и работоспособность постепенно падают. У 50% ко-
личества ребят – плохо удерживается внимание и работоспособность и у 7% 
совсем тяжело удерживается внимание и работоспособность.  

Затем испытуемым было предложено рассчитать эффективность работы 
(ЭР) с учѐтом полученных данных по формуле и выяснилось, что у 11% студен-
тов – эффективность работы оценивается в 5 баллов. У 36% – в 4 балла. У 42% 
количества ребят – 3 балла и у 11% в 2 и 1 балл. 

Для следующего исследования проводилась оценка силы центральной 
нервной системы с помощью теппинг-теста. Испытуемым были выданы листы 
с 10 небольшими квадратами. Им следовало на протяжении 10 секунд ставить в 
одном квадрате точки с максимальной скоростью, затем отдыхать 20 секунд и 
вновь начинать ставить точки в следующем квадрате. Сначала можно наблю-
дать фазу врабатывания, когда количество точек в первом и втором квадрате 
меньше, чем в остальных квадратах, в норме их должно стать больше далее [6, 
с. 50]. Таким образом, у 79% студентов наблюдается сильная нервная система, в 
то время как у 21% наблюдается слабая нервная система. 

Далее следовало определить тип высшей нервной деятельности по анам-
нестической схеме. Для этого испытуемым было необходимо ознакомиться с 
вопросами по показателям силы, уравновешенности и подвижности нервной 
системы и дать оценку каждому вопросу по шкале, где утвердительный ответ 
на вопрос в высшей степени дает +3 балла, в средней степени – +2 балла, в ма-
лой степени – +1 балл, а отрицательный ответ на вопрос в высшей степени дает –   
-3 балла, в средней степени – -2 балла, в малой степени – -1 балл. Неопределен-
ный ответ дает 0 баллов [6, с. 51]. В результате выяснилось, что у 32% студен-
тов наблюдается слабая сила, неуравновешенность и высокая подвижность. У 
9% – слабая сила, уравновешенность, но низкая подвижность. Еще 9% характе-
ризуются слабой силой, уравновешенностью, высокой подвижностью. 25% сту-
дентов обладают высокой силой, неуравновешенностью и высокой подвижно-
стью. У 7% наблюдается высокая сила, уравновешенность, низкая подвиж-
ность. 18% студентов характеризуются высокой силой, уравновешенностью и 
высокой подвижностью. 

Нами было проведено исследование по изучению высшей нервной дея-
тельности студентов 1 курса факультета специальной педагогики и психологии 
Московского государственного областного педагогического университета и 
были получены следующие результаты: большинство обучающихся имеет пло-
хое внимание и работоспособность, что непременно будет сказываться на их 
учѐбе, поэтому им стоит обратить на это внимание и начать развивать данные 
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качества. При этом выявляется и подавляющее количество людей с сильной 
центральной нервной системой. Однако мы не можем сделать один вывод по 
третьему исследованию, поскольку в этом случае для каждого человека всѐ ин-
дивидуально, каждый имеет свою силу, уравновешенность и подвижность, ко-
му-то их особенности будут помогать в учебном процессе, а кому-то наоборот 
мешать. Поэтому каждому студенту следует заняться тем, с чем у него наблю-
даются проблемы. Преподавателям результаты нашего исследования помогут 
найти правильный подход к учащимся и заранее предположить, кто может от-
ставать в учѐбе, и порекомендовать способы решения данных проблем. 

Несмотря на то, что мы проводили исследование особенностей высшей 
нервной деятельности студентов 1 курса, с помощью тех же заданий из пред-
ставленной лабораторной работы можно изучить внимание, работоспособность, 
силу центральной нервной деятельности и тип высшей нервной деятельности у 
школьников. Это поможет учителям понять личные особенности учащихся и 
найти правильный подход к каждому ученику. 
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Аннотация. В статье рассматривается отражение вопросов воспитания детей в пуб-

ликациях детско-юношеской газеты «Деловой» (г. Пенза). Актуальность данной проблемати-
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ки обусловлена значимостью процесса становления личности ребѐнка, общественной необ-

ходимостью воспитания, особой ролью СМИ в актуализации проблем.  

Ключевые слова: медиакультура, актуальные проблемы воспитания, медиареаль-

ность, печатные СМИ, детско-юношеская газета «Деловой». 

 

Понятие о медиакультуре, рассматриваемое в современной культуроло-

гической теории, введено для обозначения особого типа культуры информаци-

онного общества [4]. С появлением данного феномена сформировалась и новая 

медиареальность. Н.Б. Кириллова отмечает, что медиа – это целая среда, в ко-

торой производятся и транслируются культурные коды [4].  

Воспитание – это сложный процесс становления личности ребѐнка, в ко-

тором задействованы родители, сверстники, окружение, факторы учебной дея-

тельности и многое другое. 

Проблемы воспитания волновали многих мыслителей, учѐных. Так,                  

В.Г. Белинский придерживался прогрессивных педагогических взглядов отно-

сительно сущности воспитания детей. «Первоначальное воспитание, – подчѐр-

кивал критик, – должно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремеслен-

ника, но человека, который мог бы впоследствии быть тем или другим, не пере-

ставая быть человеком» [1]. 

Общественная необходимость воспитания, по мнению С.В. Дармодехина, 

обусловлена многими причинами: «Прежде всего – это институт социализации 

подрастающих поколений, который выступает посредником между семьѐй, 

личностью и обществом, транслятором фундаментальных ценностей от поко-

ления к поколению. В нѐм заключѐн мощный потенциал воздействия на про-

цессы общественного развития, становления личности, включения детей в сис-

тему общественных отношений» [2, с. 35]. 

В настоящее время в сфере воспитания наметились определѐнные пози-

тивные изменения, усилилось внимание общества к формированию концепций 

воспитательной работы, гражданско-патриотическому воспитанию, выявлению 

и развитию талантливых детей. Были приняты важные решения в интересах де-

тей. С.В. Дармодехин выделяет несколько положительных процессов: создание 

предпосылок для модернизации воспитания подрастающих поколений, форми-

рования сильной общественно-государственной политики в этой сфере; конст-

руктивный переход к реализации социальной политики в отношении детей на 

основе Национальной стратегии действий в интересах детей; укрепление сис-

темы защиты прав детей; меры по укреплению социально-педагогического 

партнѐрства, координации действий социальных институтов в решении про-

блем детства; стратегические инициативы, связанные с переходом от ведомст-

венного, отраслевого принципа к общенациональному, междисциплинарному 

подходу в воспитании подрастающих поколений; ориентация на перестройку 

социально-педагогических отношений педагогов и детей, повышение их субъ-

ектного статуса, реализацию принципов самодеятельности, самоуправления, 

самовоспитания [2]. 
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Исследуя процессы воспитания, учѐные выделяют ряд проблем: 

1) деформация социального института семьи, изменениям подвержены 

традиционные семейные ценности и нравственные ориентиры; 

2) вытеснение из школы целенаправленной системы воспитания и еѐ за-

мена концепциями «свободного развития личности»;  

3) недооценка воспитания как общенационального приоритета;  

4) слабая готовность систем воспитания к глобальным изменениям обще-

ства и подрастающих поколений;  

5) ослабление воспитательной функции средней школы как особо значи-

мого звена в системе воспитания, связанное с реформами 1990-х гг. и реализа-

цией рыночных концепций в образовании;  

6) неопределѐнность системы базисных ценностно-мировоззренческих 

оснований воспитания учащихся, учитывающих общенациональные отечест-

венные ценности, возрастные, личностные, этнические и другие особенности 

детей;  

7) дефицит разнообразных социальных, трудовых, общественных, благо-

творительных и других практик, позволяющих им накапливать необходимый 

жизненный опыт;  

8) изменение индивидуальной мотивации, ценностей, нравственных уста-

новок детей; недостаток таких качеств, как социальная ответственность, граж-

данская активность, умение работать в коллективе;  

9) утрата значимой части отечественного опыта воспитания;  

10) слабость воспитательного потенциала детско-юношеских обществен-

ных объединений [2]. 

В актуализации названных проблем важная роль принадлежит СМИ. 

Цель нашего исследования – изучение специфики обращения к теме воспитания 

в материалах детско-юношеской газеты «Деловой». В качестве эмпирического 

материала рассматривались издания за период с января 2021 г. по март 2023 г.  

 «Деловой» – детско-юношеская газета Пензенской области. Первый но-

мер вышел в 2011 году. Тираж составляет 1500 экземпляров. Формат: А4, гля-

нец, 16 полос. Издание распространяется в учебных заведениях города и облас-

ти бесплатно. 

Основной политикой детско-юношеской газеты «Деловой» является воз-

можность доказать, что Пенза – территория возможностей, где есть надѐжный 

фундамент для самореализации любого человека. Газета демонстрирует юным 

читателям огромный спектр разных увлечений и занятий, как бы давая возмож-

ность для будущего выбора своего дела. 

Журналисты газеты освещают значимые для молодѐжи Пензенской об-

ласти события, публикуют репортажи из учебных заведений, знакомят с твор-

ческими людьми, обращают особое внимание на события в области интернет-

технологий, здорового образа жизни, сферы развлечений. Стать героем газеты 

может любой, кто имеет интересное увлечение, ценный опыт и энтузиазм.  
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Газета «Деловой» часто уделяет внимание теме воспитания детей. По 

данным нашего исследования, указанному аспекту посвящено 80 процентов 

публикаций за период с января 2021 по март 2023 года. 

В материале «На север с любовью» (февраль 2023 г., № 2) представлено  

интервью педагога Ольги Руснак, в котором героиня рассказывает о пути от 

журналиста до воспитателя трудных подростков в карельском городке Суоярви. 

Как отметила Ольга, она всю жизнь мечтала помогать трудным подросткам. 

После приезда в новый город ей предложили должность педагога-организатора 

в местной школе, после этого началась бурная деятельность. Ольга сама орга-

низовывала все праздники в школе и привлекала к организации детей. Воспи-

танники школы учили вальс, были ведущими мероприятий, помогали украшать 

зал. Ребята по-настоящему сплотились, достигая поставленных целей. Важно 

напомнить, что именно таким детям, как никому другому, нужен хороший на-

ставник и товарищ. Необходимо грамотно работать с детьми и искать к ним 

нужный подход [6, с. 6-7]. 

Таким образом, данный материал обращает внимание читателей не толь-

ко на проблему воспитания и социализации трудных подростков, но и на не-

хватку молодых и активных кадров. В настоящее время молодое поколение не-

достаточно заинтересовано в профессии педагога и воспитателя. Молодые учи-

теля чаще меняют место работы. Данная проблема связана и с трудностями в 

работе с учащимися, некоторые родители перекладывают свои обязанности  по 

воспитанию ребѐнка на учебное заведение.  

Понятие «воспитание» включает в себя разные аспекты, например, пат-

риотическое, духовное воспитание детей. Следует учитывать, что воспитание – 

это не только моральная составляющая, но и знания человека о культуре, исто-

рии и традициях своей родины. Так, М.В. Ломоносов цель воспитания видел в 

формировании человека-патриота, главными качествами которого должны быть 

служение Родине, высокая нравственность, трудолюбие. М.Ф. Шабаева отмеча-

ет, что основой нравственного воспитания Ломоносов считал родной язык; он 

высоко ценил его богатство, красоту, музыкальность. [3]. 

Газета «Деловой» уделяет внимание воспитанию культуры поведения, 

общению детей. В 9 номере 2022 года в статье «Ради Цветаевой и русского са-

мовара» рассказывается о проекте «Разные. Равные. Дружные», который был 

организован в школе № 20 города Пензы. Данный проект направлен на озна-

комление детей-мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и Армении с тради-

циями русской культуры. 

Уроки по русскому языку помогают ученикам преодолевать языковой 

барьер в новой стране. Также данные занятия способствуют устранению деза-

даптации. В этом важную роль выполняет кабинет под названием «Доверие». 

Специалисты по психологическому здоровью отслеживают психологическое 

состояние детей, их поведение и активность в изучении новой культуры. Также 

для учащихся была проведена акция «Дети – детям», в ходе которой учеников 

познакомили с русскими традициями, национальными русскими блюдами [7, с. 

6-7]. 
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Каждый родитель хотя бы раз в жизни сталкивался с трудностями в вос-

питании своего ребѐнка. Особенно сложно воспитывать детей переходного воз-

раста. Это время бунтарства, когда сохранить взаимопонимание с подростком 

становится непросто. В материале «За кулисами к пониманию» (август 2021 го-

да) Елизавета Гуляева поделилась с журналистами информацией о новом про-

екте – театр «Траектория». Как рассказала девушка, главная цель данного про-

екта заключается в разрешении семейных конфликтов посредством театра. Ак-

тѐры будут демонстрировать на сцене внутрисемейные конфликты, чтобы зри-

тели могли посмотреть на это со стороны и понять свои главные ошибки. Но 

дело не заканчивается обычной игрой на сцене. Главная идея заключается во 

взаимодействии актѐров со зрителями. Зрители будет стоять перед выбором в 

решении конфликта. С помощью специального приложения они смогут вы-

брать следующие действия: «накричать» или «выслушать», «оттолкнуть» или 

«обнять» и другие. После голосования актеры должны проиграть выбранный 

ход событий. 

Главная задача – дать понять родителям и детям, что любую конфликт-

ную ситуацию можно решить без скандалов. Чаще всего приглашѐнными зри-

телями будут трудные подростки и их семьи – тот слой населения, который ну-

ждается в грамотном толковании воспитательного процесса. 

В данном интервью раскрывается главная проблема многих семей – не-

желание вести диалог. На сегодняшний день тенденция «сядь и поговори» об-

ретает большую популярность. Данный метод пропагандируют психологи, о 

нѐм рассказывают в интервью медийные личности, советуют коучи. Родители 

порой забывают, что такое быть ребѐнком, а дети ещѐ не понимают, что такое 

быть взрослым. Также негативно на климат внутри семьи влияют устаревшие 

взгляды на образ жизни. Родители не всегда готовы принимать новые увлече-

ния детей или профессии, склоняя их жить «как все» и не выделяться. Всегда 

стоит помнить, что ребѐнок – это человек со своим взглядом на реальность и 

собственной целью в жизни [5, с. 12-13]. 

Тема воспитания детей в настоящее время занимает важное место в пуб-

ликациях СМИ. Пресса выполняет множество функций и задач, освещая клю-

чевые аспекты этой сферы. Детско-юношеская газета «Деловой» демонстрирует 

погружѐнность редакторов и журналистов в данный вопрос.  

Проведѐнное исследование является перспективным. Тенденции воспита-

ния подвержены изменениям. Дальнейшего изучения требует вопрос о разре-

шении семейных конфликтов и налаживании благоприятной атмосферы внутри 

семьи. 
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Аннотация. В исследуемой проблематике ключевыми вопросами являются основные 

мероприятия по сближению коллектива в начальной школе с целью создания доброжела-

тельности между младшими школьниками и атмосферы совместной работы; отмечены слож-

ности, с которыми молодой педагог может столкнуться в ходе проведения данной работы и 

путями их преодоления. 

Ключевые слова: общение, работа с детским коллективом, коллективное творческое 

дело, дидактические игры. 

 

Общение – сложный процесс становления и развития межличностных от-

ношений между людьми, основанный на совместной деятельности. Оно высту-

пает как способ передачи и получения информации. Также стоит отметить, что 

общение играет важную роль в жизни каждого человека и является не только 

источником знаний, но и выступает как фактор развития чувств, ощущений, 

восприятия окружающего мира.  

Проводимые исследования (В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, 

Л.М. Митина, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков и др.) доказывали ни раз, что 

на работоспособность человека, его самочувствие, влияет обстановка, как 

предметная, так и социума. В зависимости от того, какое место занимает чело-

век в коллективе, складывается и его отношение к окружению, но чаще всего 

наоборот – окружения к нему.  

Аналитики HeadHunter (hh.ru) выяснили, что большинство работников 

ценят здоровую атмосферу в коллективе выше, чем зарплату [2]. Следователь-

но, в той среде, где царит взаимопонимание, поддержка и помощь, люди имеют 

больший успех в деятельности, нежели те, кто находится в неблагоприятном 

коллективе.  

https://cyberleninka.ru/article/n/ot-mediakultury-k-medialogii
https://cyberleninka.ru/article/n/ot-mediakultury-k-medialogii
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Под «неблагоприятным» коллективом нами понимается среда, где участ-

ники унижают друг друга, «переходят на личность», имеет место неконструк-

тивная критика и давление верхушек на молодых специалистов. Согласитесь, 

не каждый человек сможет полноценно реализовать свой личностный потенци-

ал в подобных условиях. Намного чаще присутствие в подобной обстановке 

приводит к тому, что человек теряет мотивацию к своей деятельности, эмоцио-

нально и профессионально выгорает и накапливает скрытую агрессию.  

Но когда же формируются коммуникативные навыки взаимодействия 

людей друг с другом? 

Бесспорно, что первые навыки общения у каждого человека приобрета-

ются в семье. Исходя из того, какие шаблоны реагирования на окружающих ис-

пользуют взрослые, то становится и стереотипным поведением самого ребенка, 

ведь он во всем берет пример с них. Именно их он и привносит в детский 

школьный коллектив, а они далеко не всегда позитивные. Поэтому педагогу в 

начальной школе очень важно скорректировать нормы поведения обучающих-

ся, последовательно сплачивая коллектив класса, прививая коммуникационные 

качества каждому его участнику, а в целом, создавая атмосферу доброжела-

тельности и обеспечивая продуктивную совместную работу обучающихся, так 

называемую групповую активность. 

Доброжелательность, психологический климат, сплочение коллектива, 

групповая активность – понятия сущностно тождественные, которые могут 

«как открывать новые способности у ребенка, способствовать развитию лично-

сти, повышать успеваемость, так и подавлять ребенка, изменять его поведение в 

негативную сторону» [1, с. 58]. Именно поэтому начальная школа является 

наиболее значимой ступенью формирования классного коллектива, а также по-

тому, что здесь начинается знакомство с другими учениками, первым учителем. 

Работая вместе с семьей, учитель может и должен формировать с помощью це-

ленаправленной педагогической деятельности навыки и привычки поведения 

ребенка, которые определят его характер взаимоотношения с людьми на долгие 

годы, а зачастую на всю жизнь.  

Рассмотрим основные позиции данного процесса. 

Во-первых, на наш взгляд, очень важно, чтобы каждый ученик в классе 

чувствовал себя комфортно, открыто, не боялся (не то же самое, что стеснялся), 

а именно не боялся выражать свои мысли. 

Во-вторых, должна быть организована планомерная работы в данном на-

правлении, для чего необходимо определить и последовательно реализовывать 

продуктивные методы и формы работы по созданию атмосферы доброжела-

тельности и сближению детей. Для этого, мы считаем, можно прибегнуть к по-

мощи коллективных творческих дел, различных игр, дидактических, групповых 

упражнений, тем самым развивая коммуникативные навыки, позитивные взаи-

моотношения в классе. 

Дидактические игры – это один из способов организации деятельности 

ребенка, который направлен на формирование новых навыков, получение зна-

ний, развитие логического и ассоциативного мышления. 
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По словам Н.А. Коростелевой и Ю.С. Галынской, коллективно-

творческое дело стоит рассматривать как «личностно-ориентированную воспи-

тательную технологию» в процессе реализации которого «участники совершен-

ствуют свои коммуникативные навыки, учатся работать в коллективе, делить 

успех и ответственность с другими, узнают о себе и других много нового»… 

оно способствует «не только формированию и сплочению детского коллектива, 

но и развитию и самоактуализации личности каждого участника, а так же раз-

витию их социальной компетентности» [3, с. 123]. 

В соответствии с этим, коллективное творческое дело представляется нам 

как эффективная форма организации деятельности, направленная на улучшение 

ребенком как самого себя, так и окружающей жизни. Здесь имеет место посто-

янная забота об участниках коллектива, поиск различных способов решения 

проблемы, четкая организованная деятельность, которые сильно сплачивают 

коллектив, как воспитанников друг с другом, так и педагога с детьми. 

В свете того, что мы в скором времени окончим вуз и станем на путь 

профессиональной деятельности, для нас значимым является вопрос о том, 

с какими трудностями может столкнуться молодой педагог в решении пробле-

мы создания атмосферы благожелательности и совместной работы в детском 

коллективе? 

Аналитическая работа и обобщение педагогического опыта в ходе про-

хождения производственных практик приводит нас к следующим выводам. 

Во-первых, это учет индивидуальных психических особенностей каждого 

ученика. Как мы знаем, люди по своей природе разные. Мы отличаемся друг 

от друга не только внешне, но и внутренними аспектами, например, как мы 

мыслим, воспринимаем действительность, реагируем на раздражители, что уже 

говорить о разных точках зрения на одинаковые вещи и ситуации. Ребенок 

с раннего возраста формирует свое «Я»: учится делать самостоятельный выбор, 

нести ответственность за него. В начальной школе можно определить путем 

наблюдения – экстраверт человек или интроверт, или к какому типу он больше 

склоняется. Но бывает и так, что ученик общительный, но стесняется загово-

рить первым и общение не строится и тут очень важно создать благоприятную 

атмосферу в классе, настроить его на ситуацию успеха. 

Во-вторых, недостаточно опыта в организации подобного рода работ 

у молодого специалиста. При этом, стоит отметить, что в настоящее время 

школы набирают большие классы, многие насчитывают более 30 человек. Это 

также выступает как сложность сплочения детей.  

На наш взгляд, стоит обращать внимание и на самооценку ребенка, уве-

ренность его в себе. Уверенный человек доверяет своим действиям и верит, что 

они принесут ему только пользу. В основном такая установка приводит 

к успеху во многих начинаниях.  

В интересах молодого педагога стоит создать не просто среду, где каж-

дый может помочь своему товарищу, но и где любой ученик будет чувствовать 

себя спокойно и уверенно, что поспособствует его продуктивной работе на 

уроке.  
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 Что же нужно делать молодому педагогу, чтобы его деятельность в рабо-

те с коллективом «приносила плоды»? 

В первую очередь ему стоит обратить внимание на такие факторы как:  

– саморазвитие и самообразование; 

– посещение семинаров и практикумов; 

– общение с опытными педагогами; 

– принимать участие в различных педагогических мероприятиях (напри-

мер, конкурсах). 

В заключении хочется сказать, что работа над созданием благоприятной 

атмосферы для каждого ученика в классе отнюдь не простая и требует 

не только физических сил, но и много внимания, эмпатии со стороны педагога 

и также немаловажную роль играет желание высокого уровня становления 

профессионализма учителем.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования мотивации учения 

школьников. Целью статьи является теоретический анализ и характеристика понятия «моти-

вация учения школьников». Установлено, что мотивация является важным компонентом эф-

фективного преподавания и обучения. Мотивированные школьники имеют гораздо больше 

шансов реализовать свой потенциал и добиться успеха. Наиболее эффективным путем вос-

питания глубокого интереса к знаниям, мотивов учения является учебная деятельность. 

Ключевые слова: мотивация учения, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мо-

тивированные школьники. 

  

Всякое преподавательское взаимодействие с обучаемым получается более 

результативным лишь с учетом отличительных черт его мотивации.  

Мотивация считается не только одним из главных элементов функцио-

нальной организации учебной деятельности, но и, что весьма важно, значи-

тельной особенностью самого объекта этой деятельности. 

https://lipetsk.hh.ru/article/research
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Мотивация не является одномерной концепцией. Это сложная, многомер-

ная конструкция, которая включает в себя различные компоненты, такие как 

убеждения, цели, ценности, желания, потребности и эмоции.  

Учитывая многоаспектный характер мотивации, исследователи предло-

жили различные концепции мотивации достижения, например, теорию самоде-

терминации, социальную, когнитивную, теории самости, ожидаемой ценно-

сти. Несмотря на обилие теорий, связанных с мотивацией, среди исследовате-

лей существует консенсус в отношении того, что учебная мотивация связана с 

положительными результатами,  навыками и качествами, такими как саморегу-

ляция, настойчивость, критическое мышление, академические достижения, 

окончание школы, успех, психологическое благополучие и физическое здоро-

вье. 

Мотивированные школьники имеют гораздо больше шансов реализовать 

свой потенциал и добиться успеха. Мотивация является важным компонентом 

эффективного преподавания и обучения. Это не только способствует более по-

зитивному поведению учащихся, но и способствует достижению успеха в обу-

чении. 

Мотивация учащихся, прежде всего, по определению ученых, - это ориен-

тация на обучение [3]. Следовательно, она влияет на то, насколько вероятно, 

что учащийся капитулирует или будет продвигаться вперед, и насколько вдум-

чивым будет его размышление о своем обучении. Чем глубже мотивация зани-

маться учебной деятельностью, тем большая вероятность того, что ученик не 

примет простых ответов на сложные вопросы. 

Большое количество исследований показало, что различные типы моти-

вационных состояний или правил могут влиять на участие в образовательном 

процессе школы. Примечательно, что теория самоопределения мотивации 

предполагает, что поведение регулируется целями, которые можно располо-

жить в диапазоне от внутренних до внешних. 

Например, мотивация учащегося выполнять домашнее задание может 

быть обусловлена внешними регуляторами, такими как получение хороших 

оценок или выполнение требований родителей. Это также может быть вызвано 

определенными регуляторами, такими как желание действовать в соответствии 

со своими собственными установками, ценностями и потребностями, или внут-

ренними регуляторами, такими как любопытство и интерес. Было показано, что 

внутренние и выявленные регуляторы мотивации положительно влияют на ус-

певаемость в школе и оказывают более устойчивое влияние на вовлеченность в 

учебный процесс, тогда как внешние регуляторы связаны с более неадекватны-

ми результатами. 

Другое направление исследований показало, что активное участие в 

учебной деятельности во многом определяется имплицитными теориями ин-

теллекта. В работах рекомендуется, чтобы люди с самого раннего детства твер-

до верили в гибкость своего интеллекта. Такие убеждения также называют 

фиксированным мышлением или установкой на рост. Обучающиеся, придер-

живающиеся фиксированного мышления об интеллекте, считают, что интел-
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лект является врожденным и не меняется в течение жизни. Напротив, учащиеся, 

придерживающиеся установки на рост интеллекта, считают, что интеллект по-

датлив и может развиваться на протяжении всей жизни с опытом и обучени-

ем. Важно отметить, что эти установки влияют на отношение учащихся к шко-

ле. Учащиеся с установкой на рост более склонны к принятию целей обучения, 

которые определяются намерением изучать новые вещи, а не целями обучения. 

Школьники с внутренней мотивацией относятся к обучению как к игре 

[1]. В результате они с большей вероятностью перевернут знания с ног на голо-

ву, чтобы увидеть их под новым углом. Мотивированные дети не более умны, 

чем немотивированные, но их потребность найти ответ на вопрос или освоить 

понятие подталкивает их мышление. Внутренне мотивированные ученики бу-

дут думать над вопросами далеко за пределами классной комнаты, потому что 

присутствие учителя или страх низкой оценки не являются основными движу-

щими силами их мышления. Таким образом, мотивированные учащиеся, благо-

даря тому, что они думают дольше и усерднее и получают удовольствие от то-

го, что их запутывают, будут задавать более глубокие и наводящие на размыш-

ления вопросы. Мотивированные учащиеся в большей степени способны адап-

тировать изученный контент к новым ситуациям, потому что они склонны раз-

мышлять над глубинными причинами или рамками. 

Короче говоря, внутренняя мотивация способствует сильным и гибким 

навыкам критического мышления. С другой стороны, амотивация и чисто 

внешняя мотивация приводят к низкому интересу и академической настойчиво-

сти. 

По мнению ученых, мотивация культивирует устойчивость и уверенность 

в себе [4]. Когда учащийся по-настоящему поглощен заданием, у него остается 

меньше когнитивной и эмоциональной энергии, чтобы сосредоточиться на со-

циальном имидже. Дети, которые занимаются внутренне мотивирующей дея-

тельностью, сообщают, что их самосознание и другие стрессоры имеют тен-

денцию исчезать на время деятельности. 

 Мотивированные учащиеся также более способны эмоционально восста-

новиться от низкой оценки за выполненную работу или резкой критики со сто-

роны учителя или сверстников. Поскольку внутренне мотивированными уча-

щимися не движет страх перед неудачей или критикой, они с меньшей вероят-

ностью откажутся от участия в таких обстоятельствах. При этом каждый уча-

щийся чувствует демотивирующие эффекты негативной обратной связи, даже 

если целеустремленные учащиеся испытывают их в меньшей степени. 

Формирование мотивации к учению у школьников жизненно важно, по-

скольку это позволяет нам изменить поведение обучающихся, развивать компе-

тенции, интересы, ставить цели, увеличивать вовлеченность в учебный процесс. 

На эти убеждения, цели и воспоминания также влияют убеждения учаще-

гося об отношении других людей к ним и ожиданиях от них, а также их собст-

венные интерпретации результатов своих предыдущих достижений.  Воспри-

ятие и интерпретации детей находятся под влиянием широкого спектра соци-

альных и культурных факторов, и особенно родителей и учителей. 
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С целью того, чтобы ребенок был застимулирован уроком, то ему необ-

ходимо быть увлекательным. 

В начале занятия по математике следует сформировать требования с це-

лью осознания учащимся того, что продуктивного и новейшего он выяснит на 

уроке,  в каком месте сумеет использовать освоенное, какие превосходства ему 

обеспечит овладение изученного материала на уроке. В процессе урока матема-

тики необходимо сформировать требования с целью сбережения и увеличения 

начальной мотивации, с целью появления новейших дополнительных мотивов 

[1]. Для этой цели необходимо спровоцировать направленность на понимание и 

представление методов операций, их оценку, сопоставление, приобретения до-

вольства от самого механизма учения. По окончании урока математики педагог 

обязан сформировать требования с целью оценивания преодоления задач,  ус-

тановленных еще в начале урока, установление предпосылки успеха либо про-

вала, постановки вопросов с целью последующей работы. 

Основная цель окончания урока заключается в том, чтобы любой уча-

щийся понял полученный полезный опыт. Стоит подчеркнуть, что эрудирован-

ное подытоживание результатов урока дает возможность создать стабильную 

собственную мотивацию у обучающихся к учебной деятельности на уроках ма-

тематики [6]. 

 Подводя итог, необходимо отметить, для воспитания глубокого интереса 

к знаниям можно использовать такую систему мер: 

– создание проблемной ситуации; 

– организация познавательных игр (ролевых, деловых и т.д.); 

– применение современных образовательных технологий; 

– использование математических парадоксов, задач со скрытой ошибкой; 

– использование исторического материала, достижений отечественной 

науки; 

– организация исследовательской работы, ситуации поиска, элементов 

моделирования, прогнозирования, эксперимента; 

– использование ассоциаций и метода анализа жизненных ситуаций; 

– создание ситуации удивления и успеха. 
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Аннотация. Константин Дмитриевич Ушинский – «учитель русских учителей», осно-

воположник русской педагогики и народной школы России, создавший педагогическую сис-

тему, основанную на принципе народности. Статья посвящена педагогическим идеям                

К.Д. Ушинского и их реализации в современной образовательной практике: идея народности, 
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пов обучения.  
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Год педагога и наставника, объявленный в 2023-м году Президентом Рос-

сийской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, приурочен к 200-

летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, писателя, соз-

давшего немало интересных произведений для детей, педагога и основополож-

ника научной педагогики в России, автора педагогических трудов, ставших 

впоследствии классическими.   

Доктор педагогических наук Василий Яковлевич Струминский называл 

Ушинского «великим русским просветителем» [2], а Владимир Яковлевич 

Стоюнин отметил, что «…такие-то люди и двигают вперед общественное де-

ло; они оживляют то, что до них замирало; они указывают другим дорогу; они 

вызывают новые силы для деятельности» [3]. Идеи Константина Дмитриевича 

не теряют своей актуальности, а их формулировки и содержание оказывают 

помощь педагогам в решении существующих теоретических и практических 

педагогических проблем организации школьного образования.  

Под воспитанием К.Д. Ушинский понимал целенаправленный процесс 

управления личностью, целью которого является гармоничное (умственное, фи-

зическое, нравственное, эстетическое) развитие человека, готового к трудовой 

деятельности, преданного своей Родине, умеющего ставить интересы общества 

выше собственных. Сформулированная Константином Дмитриевичем цель вос-

питания сегодня хорошо согласуется с современными реалиями и находит от-

ражение на государственном уровне в законодательных документах, опреде-

ляющих стратегию развития образования. Так, в распоряжении Правительства 

РФ от 12 марта 2016 г. № 423-р «Об утверждении Плана мероприятий по реали-

зации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года» приоритетной задачей в сфере воспитания определяется развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мир-

ному созиданию и защите Родины [1]. 
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Каждому педагогу известно, что в основе педагогической системы Ушин-
ского лежит принцип народности, пронизывающий всю его просветительскую 
деятельность. Идеи народности раскрыты в статье «О народности в обществен-
ном воспитании». В данной работе 1857 года педагог писал, что «…воспитание, 
созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспи-
тательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абст-
рактных идеях или заимствованных у другого народа…» [4]. Этот принцип свя-
зан с задачами формирования личности, воспитанием у детей любви к родине, 
гуманности, трудолюбия, ответственности, чувства долга, эстетического отно-
шения к жизни. Все эти качества исходят от народа и соотносятся с его харак-
тером и традициями, помогают формировать национальное самосознание.  

Традиционно большим потенциалом реализации данной идеи обладает изу-
чение истории России, географии, природы России, обществознания, программ-
ный материал, связанный с жизнью и наследием русских писателей, поэтов, ху-
дожников и т.д. В настоящее время реализация идеи народности К.Д. Ушинского 
усиливается за счет того, что патриотизм и гражданское воспитание, историческое 
просвещение и нравственность – все эти темы обсуждаются в общеобразователь-
ных школах и средних специальных учебных заведениях в рамках цикла внеуроч-
ных занятий «Разговоры о важном». Этот проект направлен на развитие ценност-
ного отношения школьников к своей родине и ее уникальной истории, населяю-
щим ее людям, богатой природе и великой культуре. 

К.Д. Ушинский известен своими методическими идеями в области языко-
вого образования. Большое внимание он уделял образовательному и воспита-
тельному значению родного языка, считал родной язык средством воспитания. 
В статье «Родное слово» К.Д. Ушинский указывает на то, что язык – самая 
прочная связь отживших, живущих и будущих поколений народа в одно вели-
кое, историческое живое целое [5]. Он акцентировал внимание на том, что все 
занятия должны проводиться на национальном языке, поскольку в нем содер-
жатся понятия, воззрения, чувства и художественные образы, отражающие на-
родное сознание и самоощущение. По мнению педагога, родной язык – настав-
ник, учивший народ в те времена, когда образование не было развито: не изда-
вались книги для обучения и не строились образовательные школы. Ушинский 
утверждал, что если растить ребѐнка на лучших образцах родной культуры, то 
не придѐтся искусственно прививать ему патриотизм. 

Отклик современной системы образования РФ на данную идею четко 
представлен введением с 1 сентября 2018 года во все образовательные про-
граммы, реализуемые в школах России, предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» и соответствующие учебные предметы. 
Изучение этой предметной области обеспечивает воспитание ценностного от-
ношения к родному языку и литературе, включение обучающихся в культурно-
языковое поле народа, приобщение к литературному наследию своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа. 

В поле внимания Константина Дмитриевича находились и отдельные об-
щепедагогические вопросы по организации отдельных этапов процессов обуче-
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ния. Например, известно его внимание к организации процесса повторения в 
ходе обучения. Педагог предложил инструкцию или алгоритм, позволяющий 
организовать процесс повторения таким образом, чтобы пройденный материал 
стал частью учебного процесса и запоминался на длительное время. Он утвер-
ждал, что материал нужно повторять не ради возобновления в памяти забытого, 
а для предотвращения забывания информации. 

Во многих трудах Константин Дмитриевич уделял внимание и психоло-
гическим аспектам обучения в школе. Подчеркивая связь педагогики и психо-
логии, он видел потенциал психологии в том, что она открывает знания, подле-
жащие обязательному учету при построении воспитания подрастающего поко-
ления. Однако, недостаточно только теоретическое знание, необходимо владеть 
законами науки, постоянно действовать в соответствии с ними, поэтому важен 
творческий подход, доказывающий свою эффективность и сегодня. 

На сегодняшний день образовательные реформы в стране снова актуаль-
ны. Вопросы воспитания регулярно пересматриваются. Многие исследователи 
считают, что в опыте прошлого содержится немало подсказок касательно того, 
какой путь сегодня будет наиболее актуальным и эффективным, и позволит 
решить назревшие проблемы в образовательной сфере. 

К.Д. Ушинский – центральная фигура русской педагогики. Его историче-
ская заслуга состоит в обозначении передовых идей, изложении достижений 
дидактики того времени и их включение в теорию педагогики. Идеи                           
К.Д. Ушинского приобрели широкое распространение, но остаются актуальны-
ми, оказывают влияние на дальнейшее развитие российской педагогики и обра-
зовательной практики, поскольку представляют фундамент отечественной пе-
дагогической науки и образовательной системы.  
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Аннотация. В статье анонсируется идея социального развития детей в проектной дея-

тельности. Автор актуализирует термины «социальное развитие», «проектная деятельность». 

Выделяет особенности организации проектной деятельности, приводит примеры, подчерки-

вающие социальную направленность проектов детей младшего школьного возраста. В статье 

отмечается, что проектная деятельность обеспечивает формирование духовно-нравственных 

ценностей, усвоение общественных и культурных традиций. 

Ключевые слова: социальное развитие, проектная деятельность, младший школьник. 

 

В современных условиях от человека требуется открытость к освоению 

новых знаний, умение критически мыслить и креативно подходить к решению 

возникающих проблем, способность строить коммуникацию с коллегами, парт-

нерами, друзьями. 

 Чтобы отвечать перечисленным выше требованиям, необходимо, прежде 

всего, иметь качественное образование, быть воспитанным и иметь желание к 

постоянному своему развитию.  

Вызовы современного мира диктуют необходимость сохранения и совер-

шенствования духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспита-

ния подрастающего поколения. Так в Федеральном Законе РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», а именно в его дополнениях от 31 июля 2020 г., от-

мечается, что в приоритете для всех – «развитие личности, создание условий 

для самоопределения и самореализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения» [10]. 

Очевидно, что вхождение ребенка в окружающий мир сопровождается 

освоением им представлений социального плана и включением в область соци-

альной коммуникации. Л.С. Выготский обозначил социальную среду основным 

фактором развития личности [3]. Он говорил о том, что существование челове-

ка как личности невозможно без социального взаимодействия.  

Отсюда возникает необходимость рассмотрения термина «социальное 

развитие». 

В «Словаре основных терминов социальной педагогики» дается опреде-

ление данного термина через процесс, имеющий прикладную направленность к 

социальным отношениям, социальным институтам и, собственно, к человеку 

[6]. В частности, отмечается, что социальное развитие – процесс, предпола-

гающий «количественные и качественные изменения в социальной сфере» об-

щества [6]. 

М.И. Бобнева [2] социальное развитие личности определяет, как процесс, 

позволяющий усваивать, перерабатывать и транслировать социальный опыт. 

При этом акцент ею делается на общении и взаимодействии человека с другими 
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людьми. Успешную трансляцию социального опыта, по ее мнению, обеспечи-

вает воспитание.  

Мы в своей работе под социальным развитием человека будем понимать 

процесс, в ходе которого происходит формирование духовно-нравственных 

ценностей, усвоение общественных и культурных традиций. 

Социальному развитию детей способствует их участие в проектной дея-

тельности.  

В Федеральных государственных Стандартах начальной, основной и 

старшей школ [7, 8, 9] подчеркивается использование в образовательной прак-

тике различных продуктивных видов деятельности. Отмечается, что в проект-

ной деятельности формируются основы проектно-исследовательской культуры, 

происходит усвоение ценностно-значимого социального опыта. 

По мнению Е.В. Михалкиной, А.Ю. Никитаевой, Н.А. Косолаповой, 

«проектная деятельность в образовании относится к разряду инновационной, 

так как предполагает преобразование реальности» [4, с. 9]. Ими дано следую-

щее определение проектной деятельности: «Проектная деятельность – это сово-

купность действий, направленных на решение конкретной задачи в рамках про-

екта, ограниченного целевой установкой, сроками и достигнутыми результата-

ми (или продуктами)» [4, с. 11]. 

Н.М. Полевая, В.В. Ситникова определяют проектную деятельность как 

самостоятельную творческую деятельность, направленную «на решение инте-

ресной проблемы, создание чего-то нового» [5, с. 13]. При этом в качестве ос-

новных элементов данного вида деятельности ими названы субъект, объект, 

цель, «средства, методы и условия проектирования» [5, с. 9].  

Мы под проектной деятельностью будем понимать деятельность, имею-

щую цель, согласованные методы, формы и средства деятельности, направлен-

ные на достижение определенного результата.  

К особенностям организации проектной деятельности, на наш взгляд,  

следует отнести требования, носящие общий характер. Например: 

– соответствие содержания выполняемого проекта возрасту и индивиду-

альным особенностям обучающихся; 

– формирование условий для проведения проектной деятельности (созда-

ние соответствующей библиотеки, как для педагога, так и для обучающихся, 

медиатеки); 

– осуществление подготовки обучающихся к выполнению проектов; 

– обеспечение руководства проектом со стороны педагога – обсуждение 

выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневни-

ка проектанта; 

– презентация результатов проектной деятельности. 

Выделенные особенности позволяют нам говорить о том, что действи-

тельно, проектная деятельность способствует развитию детей. В этом мы убе-

дились на собственном опыте. В процессе обучения в МБОУ «СШ № 10 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов» (г. Елец) выполняли различные 
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проекты под руководством учителей: в начальной школе – под руководством 

Е.В. Лабузовой, в основной и старшей школе – под руководством О.В. Кривых.  

В начальной школе все обучающиеся в классе выполняли проекты. В ос-

новном это были групповые проекты. Например, проекты «Масленница», 

«Пасхальные традиции», «Птичий домик», «Наши питомцы» и др. 

Для подготовки проектов использовались различные источники инфор-

мации. Мы подбирали необходимые книги, энциклопедии из личных библио-

тек, посещали школьную и городские детские библиотеки. Беседы со взрослы-

ми помогали осознать значимость обозначенной в работе проблемы. В подго-

товке презентаций, изделий в соответствие с выбранными нами темами участ-

вовали старшеклассники.  

Защиты проектов проходили публично. Мы готовили выступления, отве-

чали на вопросы по выполняемой теме. После защит в классе устраивались вы-

ставки проектных работ. Наши родители были благодарными посетителями 

этих выставок. Лучшие из проектантов участвовали в представлении своих ра-

бот на ежегодных научных конференциях, проводимых в школе.  

Нашему социальному развитию способствовала деятельность библиотек. 

Участие в их проектах позволяло выстроить коммуникацию с обучающимися 

из разных образовательных учреждений города и области. В каждой библиоте-

ке функционировали и до сих пор популярны клубы по интересам. В филиале 

№ 1 Детской библиотеки им. А.С. Пушкина такой клуб имеет краеведческую 

направленность. Возможно, это и послужило толчком в создании проекта на 

тему «А.С. Пушкин в Ельце». Руководителями выступили Е.В. Лабузова – в на-

чальной школе, в основной школе – О.В. Кривых и заведующая филиалом                

№ 1 Детской библиотеки Л.Ю. Потанина. Проект получился долгосрочным. 

При его подготовке использовались источники из читального зала, были выхо-

ды в Елецкий краеведческий музей как с одноклассниками, так и индивидуаль-

но. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, были представ-

лены в ЕГУ им. И.А. Бунина на конференции по истории и по достоинству оце-

нены дипломом первой степени.   

Ежегодно на сайте ЦБС работает интернет-клуб свободного доступа «Тя-

ни-Толкай» (для детей). Его участниками являются дети разных возрастных 

групп, в том числе, и младшего школьного возраста. Интересные проекты 

предлагают учредители этого клуба. В конце лета всегда устраивается конкурс 

читателей, рассказывающих в форме сочинения о своей любимой книге. Не-

смотря на то, что это интернет-клуб, награждения победителей и участников 

проводится в оф-лайн формате во время осенних каникул с играми, образова-

тельными квестами. Тем самым, работники библиотек обеспечивают социаль-

ное развитие своих юных читателей.  

Социальному развитию личности содействуют благотворительные фон-
ды, учреждаемые различными структурами. К числу таких фондов относится 
БФ Сбербанка «Вклад в будущее», функционирующий с 2016 года. В отчете за 
2021 год его исполнительный директор П. Положевец подчеркнул, что «лично-
стный потенциал – умение опираться на свои ресурсы, ставить цели и достигать 
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их, делать осознанный выбор, быть готовым к изменениям и преодолению 
трудных жизненных ситуаций – определяет психологическое благополучие и 
качество жизни личности» [1]. Фонд предлагает детям участвовать со своими 
проектами в различных программах.  

В 2021 году были реализованы программа «Цифровые навыки и компе-
тенции», «Финансовая грамотность» и программа «Вместе». Эти программы 
направлены на социальное развитие детей, на возможность обеспечения им 
комфортной среды жизнедеятельности. В рамках реализованных программ вы-
полнялись проекты, в том числе и младшими школьниками, и шло обучение на 
одноименных платформах. 

 Таким образом, приведенные нами примеры показывают, что в проект-
ной деятельности осуществляется социальное развитие детей. Проектная дея-
тельность сфокусирована на развитии детей, включенных в совместную дея-
тельность в системе их социальных связей. Участие в ней обеспечивает форми-
рование духовно-нравственных ценностей, усвоение общественных и культур-
ных традиций. 
 

Список литературы 
1. БФ Сбербанка «Вклад в будущее» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://vbudushee.ru/about/documents/ (дата обращения: 12.02.2023) 
2. Бобнева М.И. Социальное развитие личности: психологическая проблем [Элек-

тронный ресурс] / М.И. Бобнева // Общественные науки. – 1980. – № 1. – С. 89-101. – Режим 
доступа: URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37602145 (дата обращения: 12.02.2023) 

3. Выготский Л.С. Психология развития ребенка [Электронный ресурс] / Л.С. Вы-
готский. – Москва: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2005. – 512 с. – Режим доступа: URL: 
https://ds232.centerstart.ru/sites/ds232.centerstart.ru/file (дата обращения: 12.02.2023) 

4. Михалкина Е.В. Организация проектной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.В. Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова; Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 
146 с. – Режим доступа: URL: https://econ.sfedu.ru/images/Studentu/Uchebnoe_posobie.pdf (дата 
обращения: 12.02.2023) 

5. Полевая Н.М. Основы проектной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов направления подготовки «Социальная работа» / Н.М. Полевая,                
В.В. Ситникова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2020. – 100 с. – Режим доступа: URL: 
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11565.pdf  

6. Словарь основных терминов социальной педагогики [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: URL: https://studfile.net/preview/9559861/page:29 (дата обращения: 12.02.2023) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования [Электронный ресурс]. – Москва: Просвещение, 2021. – Режим доступа: URL:  
https://school.unn.ru/assets/files/docs/Образовате (дата обращения: 12.02.2023) 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo  (дата 
обращения: 12.02.2023) 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-
зования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-soo (дата об-
ращения: 12.02.2023) 

10. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс].  – Режим доступа: URL: https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ (дата обра-

щения: 25.01.2023) 

https://vbudushee.ru/about/documents/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37602145
https://ds232.centerstart.ru/sites/ds232.centerstart.ru/file
https://econ.sfedu.ru/images/Studentu/Uchebnoe_posobie.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11565.pdf
https://studfile.net/preview/9559861/page:29
https://school.unn.ru/assets/files/docs/����������
https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo
https://fgos.ru/fgos/fgos-soo
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/


49 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Н.М. Шаповалова, группа 02022051 

Научный руководитель – профессор В.А. Черкасов  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты применения педагогических 

методов по освоению учебного материала на уроках литературы начальной школы. Отдель-

ное внимание уделяется рассмотрению проблем эффективности применяемых методов в ус-

ловиях активной цифровизации общественных отношений. В выводах работы, автором опре-

деляются новые научные подходы по эффективному применению игровых технологий на 

уроках литературного чтения в начальной школе. 

Ключевые слова: педагогика, начальная школа, литературное чтение, игровые тех-

нологии, педагогические методы, обучающиеся, цифровые технологии, современные подхо-

ды, совершенствование. 

 

Актуальность. В настоящее время педагогические методы, используемые 

в процессе уроков литературного чтения, существенным образом претерпевают 

трансформацию ввиду появления новых программно-технических возможно-

стей. Несмотря на это, тенденции направленные на цифровизацию образова-

тельных процессов остаются достаточно слабыми в общественных отношениях. 

Цель работы – рассмотреть существующие передовые педагогические 

практики, направленные на эффективное освоение обучающихся начальной 

школы  на уроках литературного чтения игровых технологий. 

Методы, используемые автором в настоящей работе. Общетеоретические 

и эмпирические, в частности: анализ теоретических материалов, сравнение, со-

поставление, изучение документов и иные научные методы. 

21 век – это век цифровых технологий интегрированных практический во 

всех сферах общественных отношений, область педагогики и образования в це-

лом не является исключением. Построение технологически сильного и незави-

симого государства в настоящее время сложно представить без высококвали-

фицированных кадров, а также их подготовки, которая занимает длительное 

время и берет свое начало еще в начальной школе. 

Наиболее важным аспектом работы педагогов с обучающимися началь-

ных классов на уроках является развитие личностно-ориентированных начал у 

обучающихся. Представляется крайне важным заинтересовать обучающихся в 

процессе обучения, что и образует проблему современной педагогической дея-

тельности. 

Традиционный подход к обучению в начальной школы становится не ин-

тересным обучающимся ввиду отсутствия интеграции цифровых технологий, а 

также отсутствия игровых технологий на уроках.  

Это вызывает отрицание и не принятие происходящего у обучающихся 

младших классов, которые привыкли в повседневной бытовой жизни иметь де-
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ло с увлекательными современными гаджетами и иными технологиями, а также 

многопользовательскими онлайн-играми, где и происходит основная коммуни-

кация современных школьников посредством микрофонов и аудиосообщений в 

режиме реального времени.  

Исходя из этого, задачей современного педагога является необходимость 

увлечь своим предметом обучающихся именно с начальных классов, заложить 

тот фундамент первоначальных знаний в складывающихся условиях трансфор-

мации общественных отношений, который послужит дальнейшим катализато-

ром для развития личности обучающегося на всем жизненном пути его станов-

ления.  

Поэтому, крайне важно, уметь выстраивать коммуникацию с обучающих-

ся начальных классов школы опираясь на современные подходы к коммуника-

ции. Понятным языком для их восприятия является в современном мире ис-

пользование достижений науки и техники, а именно – цифровые технологии. 

Именно поэтому, автор настоящей работы, выбирает для рассмотрения 

актуальную тему посвященную решению данной проблематики – рассмотрение 

современных игровых технологий применяемых на уроках в начальной школе, 

также опираясь на свой практический опыт примеров из уроков литературного 

чтения. 

Опираясь на опыт, следует также отметить, что помимо проблемы фор-

мирования правильного личностно-ориентированного подхода обучающихся, 

также существуют и общие проблемы, которые успешно необходимо решать 

педагогу, таким образом, выделяя условно вторую научную проблему, с кото-

рой приходиться иметь дело. 

Дети, попадая в начальную школу, встречаются с достаточно незнакомой 

обстановкой, которая связана с рядом обязательств, которые необходимо вы-

полнять обучающимся [6, c. 82-86]. 

В этот этап времени задача учителя не только верно направить обучаю-

щегося и найти с ним общую коммуникацию, но также сделать так, чтобы обу-

чающимся было интересно выполнять свои обязательства [7, c. 90-99]. 

Исходя из чего, представляется крайне интересным, подход, ориентиро-

ванный на применение педагогическим работником игровых технологий [8,                

c. 20-25] с использованием передовых цифровых технологий позволяющих ув-

лечь детей  на длительный период времени, сформировав у них желание, осваи-

вать учебную программу. 

Опираясь на свой педагогический опыт, как отмечает автор настоящей 

работы, решать задачу, связанную с поддержанием интереса, а также корректи-

ровке формирования навыков социальной коммуникации обучающихся в на-

чальных классах педагогическому работнику приходится буквально ежедневно, 

не имея конкретных шаблонов с учетом современных реалий. 

Это подводит рассматриваемые условно обозначенные проблемы в на-

стоящей работе: 1) личностно-ориентированности, 2) социальной адаптации и 

установления коммуникации в новом коллективе к следующему промежуточ-

ному умозаключению автора по их решению. 
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Применение игровых технологий позволяет решать складывающиеся 

проблемы с условием их адаптации с современными цифровыми технологиями, 

позволяя сразу решить проблему нестандартного подхода к обеспечению каж-

дого занятия, поддерживая общий интерес обучающихся, а также позволяя ре-

шать следующие функциональные задачи [1, c. 10-16], стоящие перед педагоги-

ческим работником: 

 

 

 
Рисунок 1. Педагогические функции использования игровых технологий  

на уроках литературного чтения 

 

К наиболее актуальным цифровым технологиям  для использования на 

занятиях литературного чтения автором рекомендуются в рамках рассматри-

ваемой темы настоящей работы, следующие цифровые технологии: 

– В качестве самостоятельных технологий для освоения учебного мате-

риала в домашних условиях (можно рассматривать документальные фильмы с 

дополненной реальностью и 3/5-D эффектами). 

– Отечественные телефонные приложения, связанные с многопользова-

тельскими играми в сфере литературных произведений и головоломок на дан-

ную тему, что дополнительно может стимулировать интерес обучающихся к 

знаниям [4, c. 30-42]. 

– VR-гарнитура и дополненная реальность. Может позволить расширить 

кругозор обучающихся начальных классов, изучая мир классических литера-

турных произведений в игровой форме сопряженной с передовой цифровой 

технологией современности. 

– Программное обеспечение для персональных компьютеров, которое по-

зволяет дистанционно организовывать многопользовательский диалог с обу-

чающимися и их родителями. Это может позволить развивать коммуникации 

обучающихся по географическому принципу с обучающимися других регио-
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нов, устанавливая тем самым, дружеские отношения и обмен мнениями школь-

ников по материалам, усваиваемым на уроках литературного чтения, например 

обсуждения комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» [3, c. 81-89]. 

– Онлайн экскурсии, которые могут применяться при вступительном сло-

ве на практических занятиях литературного чтения [5, c. 50-55], как наглядный 

пример развивающий мышление и формирующий образы тех лет, в которые 

происходят события литературных произведений [2, c. 42-47]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методические аспекты при-

менения игровых технологий в образовательном процессе для развития познавательного ин-

тереса к обучению у младших школьников. Автором статьи характеризуются особенности 

игровых технологий и их влияние на познавательный интерес. Кроме того, в статье описыва-

ется проведенная автором опытно-экспериментальная работа по применению игровой техно-

логии на уроке обучения грамоте в 1 классе.  
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Игровая деятельность является универсальным средством всестороннего 

развития детей младшего школьного возраста. Это обусловлено тем, что игро-

вые технологии сочетают в себе и игровую, и учебную задачи, стимулируют 

познавательный интерес к выполняемой работе и таким образом пересекаются с 

потребностями данного возрастного периода.  

Актуальность нашего исследования определяется тем, что в условиях 

стремительно развивающегося мира становится особенно важным установле-

ние оптимального уровня между количеством поступающей информации, не-

обходимой учащимся для усвоения, и еѐ качеством. Причем одним из критери-

ев качества информации является ее способность вызывать интерес у учащихся. 

Считаем, что эффективным средством решения данной проблемы выступает 

может стать применение игровых технологий. 

Исходя из этого, главной задачей нашего исследования мы определяем 

следующим образом: выявление эффективных игровых технологий в образова-

тельном процессе и их практическое применение в опытно-экспериментальной 

работе.  

В процессе обучения познавательный интерес играет важную роль, так 

как выступает мощным двигателем в образовательном процессе. С точки зре-

ния В.А. Сластѐнина, «познавательный интерес – это внутренняя движущая си-

ла учения, проявляющаяся в целенаправленном состоянии учащегося, обуслов-

ленном знаниями, умениями, опытом творческой деятельности, характеризую-

щаяся потребностью в знаниях, готовностью к активному познанию как дея-

тельность, приносящая удовлетворение» [4, с. 152].  
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Образовательные игровые технологии имеют конкретную цель и резуль-

тат, которые чѐтко и научно обоснованы и направлены на совершенствование 

учебно-познавательной деятельности. В структуру игровой технологии как дея-

тельности ограничено входят целеполагание, планирование, реализации цели, а 

также анализ результатов , в которых личность полностью реализует себя как 

субъект [3, с. 97]. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи и г-

ровых приемов и ситуаций , которые выступают как средство побуждения, сти-

мулирования учащихся к учебной деятельности.  

Одним из типовых игровых занятий является урок с дидактической иг-

рой.  В каждой дидактической игре закладывается такой смысл, в котором со-

держится основная задача урока. Игровой замысел заключается непосредствен-

но в названии игры, которое придает ей познавательный характер, а также 

предъявляет к ее участникам требование определенных знаний. В свою оче-

редь, правила игры устанавливают алгоритм действий и правила поведения 

учащихся для формирования умения контролировать.  

Выделяют следующие виды дидактических игр [2, с. 156-157]: 

Игры-путешествия «отражают реальные факты или события, но обычное 

раскрывают через необычное, простое  через загадочное, трудное  через пре-

одолимое, необходимое  через интересное.  Цель игры-путешествия усилить 

впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть сказочную не-

обычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не замеча-

ется ими». 

Игры-поручения «имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию являются более простыми, а по продолжитель-

ности короче. В их основе лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения (Н-р: «Помоги Буратино расставить знаки препинания», «Проверь 

домашнее задание у Незнайки» и т.д.)». 

Игры-предположения «ставят перед детьми задачу и создают ситуацию, 

требующую осмысления последующих действий и вариантов событий. Игровая 

задача заложена в самом названии «Что было бы...?» или «Что бы я сделал...». 

Игровые действия определяются задачей и требуют от детей высказывания 

констатирующих или доказательных предположений. Эти игры требуют уме-

ния соотнести знания с обстоятельствами, установления причинных связей». 

Игры-загадки «заключают педагогическую направленность в проверке 

знаний и находчивости. Основным признаком загадки является замысловатое 

описание, которое нужно расшифровать (отгадать и доказать). Способы по-

строения логических задач активизируют умственную деятельность ребенка». 

Игры-беседы (диалоги). «В основе игры-беседы лежит общение педагога 

с детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый 

характер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе вос-

питатель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не 

только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание повто-

рить игру».  
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На основе видов дидактических игр выделяют типы уроков с использова-

нием игровых технологий:  

1. Ролевые игры на уроке; 

2. Игровая организация учебного процесса с использованием игровых за-

даний (урок  соревнование, урок  конкурс, урок  путешествие, урок  КВН); 

3. Игровая организация учебного процесса с использованием традицион-

ных заданий (найди орфограмму, произведи один из видов разбора и т.д.) [1,                  

с. 51]. 

Таким образом, мы убедились, что игровые технологии в современном 

образовательном процессе занимают важное место. Они активизируют дея-

тельность учащихся, их мышление и познавательный интерес, создавая благо-

приятный эмоциональный фон и усиливая стремление к получению знаний.  

Далее мы рассмотрим реализацию игровых технологий в процессе кон-

кретного опытно-экспериментального исследования, которое было направлено 

на проверку предположений, выявленных в результате анализа научной литера-

туры. Наши предположения состояли в том, что игровые технологии имеют 

особенно важное значение для развития мышления, памяти, знаний, умений и 

навыков учащихся начальной школы. Данное исследование проводилось на ба-

зе учащихся начальной школы 1 «Б» класса МАОУ «СОШ № 40» г. Старый Ос-

кол. Общее число испытуемых составило 27 человек.  

Опираясь на теоретический анализ психолого-педагогической литерату-

ры, мы определили основные критерии оценки уровня познавательного интере-

са школьников (низкий, средний, высокий):  

1. Когнитивность (вовлеченность в учебную деятельность); 

2. Мотивация (целенаправленность действий); 

3. Эмоциональность (ситуации успеха и радости, влияющие на устойчи-

вость интереса); 

4. Инициативность (проявление желания к выполнению заданий); 

5. Активность (практическая ориентированность на уроках). 

Сама экспериментальная работа была проведена в три этапа: 

1. Подготовительный;  

2. Организационный; 

3. Итоговый. 

На первом этапе была проведена первичная диагностика уровня сформи-

рованности познавательных интересов первоклассников. Мы использовали ме-

тодику «Анкетирование на определение уровня познавательной мотивации». 

В ходе анализа результатов данной диагностики, мы выявили, что опти-

мальный уровень познавательной мотивации у 63% учеников, достаточный – у 

22%, а низкий – у 15% от общего количество учащихся в классе. Данные пока-

затели отражены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

  

Результаты диагностики «Анкетирование на определение уровня  

познавательной мотивации» 

 

 Количество, чел. Процентное соотношение 

Оптимальный уровень 17 62,9% 

Достаточный уровень 6 22,2% 

Низкий уровень 4 15,0% 

 

Представим полученные данные в виде диаграммы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Уровень развития познавательной мотивации 

 

В ходе наблюдения за работой детей на уроках и на основании получен-

ных в ходе анкетирования данных, мы определили, что учащиеся, имеющие 

низкий уровень познавательной мотивации, не проявляют активности и ини-

циативности, они не вовлечены в учебный процесс, а также сдержаны в эмоци-

ях, либо же проявляют их в форме огорчения или агрессии. То есть, такие уча-

щиеся имеют низкий уровень познавательного интереса, согласно критериям, 

приведенным нами выше.   

Учащиеся с достаточным уровнем познавательной мотивации оказались 

более самостоятельны в принятии учебных задач, однако многие из них испы-

тывали трудности в ходе их решения. Такие ученики обращаются за помощью к 

учителю или одноклассникам, доводя до конца поставленные цели. Они спо-

собны радоваться за свои успехи, быстро включаться в деятельность, но в 

большей степени подвержены резкой смене мотивации. То есть, учащиеся дан-

ной категории имеют средний уровень познавательного интереса.  

В свою очередь, учащихся с оптимальным уровнем познавательной моти-

вации оказалось больше всего. Они активны, полностью самостоятельны, име-

ют большое желание решать разного рода задачи, вовлечены в учебный про-

цесс. На уроках они не отвлекаются на посторонние дела, проявляют настойчи-

вость и упорство в достижении лучшего результата, испытывают гордость за 
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свои достижения. То есть, данные ученики имеют высокий уровень познава-

тельного интереса.  

Таким образом, результаты первой диагностики, показали нам, что на 

первоначальном этапе обучения большинство детей заинтересованы в учебной 

деятельности. Уровень поддержания этой мотивации зависит от комфортной 

обстановки в классе, грамотно подобранных и интересных заданий, способст-

вующих развитию познавательных процессов школьников, а также от действий 

и отношения учителя, его подхода к образовательному процессу.  

На втором этапе (организационном), на уроке обучения грамоте по про-

грамме «Школа России» ученики знакомились с буквой Б. На этапе работы со 

связным текстом мы использовали игровую методику «Придумай рассказ», 

суть которой заключалась в том, что каждому ребенку необходимо было соста-

вить рассказ про любой предмет, название которого начинается с буквы Б, ис-

пользуя в его содержании также как можно больше слов с данной буквой, за-

тратив на это всего 1 минуту, а затем пересказать его в течение двух минут.  

Оценка результатов осуществлялась по 5-ти критериям: 

1. Скорость придумывания рассказа; 

2. Необычность, оригинальность сюжета рассказа; 

3. Разнообразие образов, используемых в рассказ; 

4. Разнообразие слов на букву Б, использованных в рассказе; 

5. Впечатлительность, эмоциональность ребенка. 

За каждый выполненный критерий ребенок мог получить от 0 до 2 бал-

лов, которые в совокупности давали общий результат, демонстрирующий уро-

вень включенности ученика в работу, развития познавательного интереса. Под-

робное описание оценки по критериям представлено в приложении 4.  

Выводы об уровне включенности и развития познавательного интереса: 

10 баллов  очень высокий; 

8-9 баллов  высокий; 

4-7 баллов  средний; 

2-3 балла  низкий; 

0-1 балл  очень низкий. 

После проведения наблюдения и беседы с учителем, были получены сле-

дующие результаты диагностики: большинство детей  52% имеют высокий 

уровень развития познавательного интереса, 26%  средний уровень, 15%  

очень высокий, 7%  низкий уровень.  

Представим полученные данные в виде диаграммы (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Уровни включенности в познавательную деятельность 

 

С помощью данной методики мы определили, что с применением игро-

вых технологий нам удалось сохранить оптимальный уровень поддержания по-

знавательной мотивации первоклассников, который был определен как наи-

высший на подготовительном этапе экспериментальной работы.  

На итоговом этапе мы провели рефлексию среди учащихся с помощью 

приема «Дерево успеха». На коллективном дереве ребята рисовали яблочки оп-

ределѐнного цвета, чтобы оценить использование игровых технологий на уроке. 

1. Зеленый  было скучно, я ничего не выполнил; 

2. Желтый  урок мне понравился, но я не всѐ понял; 

3. Красный  урок интересный, мне всѐ понравилось, хочу больше по-

добных заданий. 

Яблочек красного цвета оказалось больше всего, и было всего 2 желтых у 

тех детей, которые не совсем удачно справились с заданием по диагностике 2. 

Проведенное нами исследование показало, что игровые технологии в об-

разовательном процессе помогают как учителю, так и ученикам. На уроке фор-

мируется доброжелательное рабочее настроение, а сложные для восприятия за-

дания усваиваются и запоминаются гораздо легче. Правильно подобранную и 

умело проведенную игру можно считать важным и необходимым элементом 

процесса обучения младших школьников. Поэтому каждый учитель должен 

иметь свою методическую копилку игр, которые он мог бы предложить учени-

кам на разных этапах урока.  

Для того, чтобы применение игровых методов и приемов давало наи-

большую эффективность, учителю необходимо продумывать и подбирать мате-

риал, который будет для учащихся новым, ранее неизвестным, чтобы дети 

стремились овладеть знаниями, удивляясь тому, насколько интересной может 

быть умственная работа.  

Важно помнить, что разные методики воздействуют на разные психиче-

ские сферы личности ребенка. Одни задания развивают воображение, фанта-

зию, представление, другие – воздействуют на эмоции или же, наоборот, вклю-

чают в работу большую наблюдательность, рациональность и логику. Поэтому 
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при составлении игр учителю важно тщательно подходить к подбору материа-

ла, пользоваться справочной и другой литературой. 

Таким образом, цель учителя  сделать процесс обучения ярким, инте-

ресным, запоминающимся, но при этом сохранить рабочий настрой учеников на 

учебу, и помогает ему в этом игровых технологий , которые являются эффек-

тивной и уникальной форма обучения и воспитания подрастающего поколения. 
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Аннотация. В статье дается оценка использования дидактических игр при обучении 

младших школьников. Рассматриваются педагогические условия реализации дидактических 

игр на уроках в начальных классах. Приводятся примеры дидактических игр по математике и 

русскому языку. 

Ключевые слова: дидактическая игра, младший школьник, педагогические условия.  

 

Процесс развития современного Российского общества характеризуется 

повышением требований к уровню культуры и образования его граждан. Со-

гласно Федеральному государственному образовательному стандарту началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) перед современной начальной школой 

стоит задача подготовить выпускника, думающего и чувствующего, который не 

только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в повседневной жиз-

ни.  Обучение на начальной ступени школы во многом определяет успешность 

дальнейшего образования человека, а также продуктивность его интеллекту-

ального труда. 

При этом основное внимание учителей, методистов, воспитателей акцен-

тировано на формировании разносторонне развитой личности обучающегося, 

способной реализовать свои разнообразные способности. 
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Полагаем, что формированию разносторонне развитой личности младше-

го школьника будет способствовать использование на уроках дидактических 

игр. Дидактическая игра как феномен культуры обучает, развивает, воспитыва-

ет, социализирует, развлекает, дает отдых. Тем самым, способствует  созданию 

для младших школьников комфортной обучающей среды. 

«Дидактические игры – специально создаваемые или приспособленные 

для целей обучения игры». [2]  

С точки зрения Ш.А. Амонашвили, А.В. Белошистой, Е.В. Востоковой, 

А.В. Запорожец, О.В. Камышевой и др., использование дидактических игр в 

процессе обучения младших школьников является вполне оправданным.  

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо указы-

вал на то, что учителю, педагогу, наставнику «…необходимо добиваться того, 

чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных знаний 

и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила форми-

рованию его способностей» [1, с. 243]. 

Дидактические игры исследователи классифицируют по различным осно-

ваниям: по количеству участников игры, по способу организуемой деятельно-

сти во время игры и др. Наиболее используемой является классификация по ха-

рактеру познавательной деятельности (Н.П. Аникеева, А.А. Столяр и др.). 

О.В. Камышева определяет требования к организации дидактических игр, 

педагогические условия их  реализации. 

Ею выделены следующие правила к проведению дидактической игры в 

процессе обучения: 

«1) во время игры учитель должен создавать в классе атмосферу доверия, 

уверенности учащихся в собственных силах и достижимости поставленных це-

лей. Залогом этого является доброжелательность, тактичность учителя, поощ-

рение и одобрение действий учащихся;  

2) каждая игра, предлагаемая учителем, должна быть хорошо продумана, 

подготовлена и организована. Целесообразно применять наглядность, если это-

го требует содержание игры, не упрощая процесс подготовки и проведения; 

3) учитель должен помнить о том, что учащийся должен быть на доста-

точно высоком уровне самостоятельности, который позволит ему принимать 

решения, решать проблемы, творчески подходить к игре в целом;  

4) при проведении дидактических игр следует уделить внимание составу 

команд для игры. Он подбираются так, чтобы в каждой команде были участни-

ки разного уровня и при этом в каждой группе должен быть лидер» [3, с. 34]. 

Использование дидактических игр предусматривает их разработку учите-

лем в соответствии с целью и содержанием программной темы урока, с возрас-

том обучающихся.    

Приведем примеры дидактических игр для обучающихся начальных 

классов. 

Дидактическая игра «Помогите Мишутке» 

Цель: формирование вычислительных навыков сложения и вычитания с 

переходом через разряд. 
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Оснащение: рисунки с изображением медведя и бочонка с медом, кружки 

с примерами. 

Количество участников: все обучающиеся. 

Время: 3-5 мин. 

Содержание: Помогите Мишутке проехать по математическому лабирин-

ту до бочки с медом. На левой стороне доски располагается рисунок с изобра-

жением медведя, с правой стороны – «бочонок с медом». Между ними произ-

вольно разбросаны круги с примерами: 8+6; 13-7; 8+5; 14-3; 14-8; 18-8; 13-8. 

Детям предлагается соединить стрелочками примеры, решив их, помочь Ми-

шутке добраться до заветной «бочки меда». 

Дидактическая игра «Капли дождя» 

Цель: формирование навыков устного счета. 

Оснащение: наборы карточек с изображением луж, в которых записаны 

примеры, и капли дождя, на которых изображены числа-ответы. 

Время: до 5 мин. 

Количество участников: все обучающиеся. 

Содержание: Игра проводится по рядам. На доске закреплены карточки-

лужицы с примерами. На столе учителя капли с числами ответами. Обучаю-

щееся каждого ряда по очереди выходят к доске, берут с учительского стола 

«каплю» и прикрепляют ее в нужную лужицу. Побеждает тот ряд, который 

правильно выполнит условия игры. 

Дидактическая игра «КОД» 

Цель: развитие фонетико-фонематического восприятия, процессов анали-

за и синтеза, обогащение словарного запаса обучающихся, развитие логическо-

го мышления. 

Количество: все обучающиеся. 

Время: 3-5 мин. 

Содержание: Играют в парах: один в роли кодировщика, другой – отга-

дывает слова. Кодировщик задумывает слово и шифрует его. Участники игры 

могут попробовать свои силы в расшифровке словосочетаний и предложений. 

Предстоит не только отгадать слова, но и выбрать из каждой группы лишнее 

слово. 

Например: 

1. Скяталюр, лакив, наскат, лекбро (кастрюля, вилка, стакан, брелок). 

2. Опин, нюльтап, зебаре, карошам (пион, тюльпан, береза, ромашка). 

3. Плнаеат, здзеав, лоценс, куж (планета, звезда, солнце, жук) 

Полагаем, что учитель может использовать уже готовый методический 

материал для проведения дидактических игр, а может сам разработать их с уче-

том цели, темы, урока, возрастных особенностей обучающихся.  

В заключение приведем слова В.А. Сухомлинского, который писал: «Без 

игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это ог-

ромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живи-

тельный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности» [3, с. 33]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные направления развития познава-

тельных способностей у младших школьников. Актуальность данного вопроса обусловлена 

различными индивидуальными особенностями обучающихся и идеей улучшения базовых 

способностей: памяти, мышления, воображения, что нашло отражение в требованиях Феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

Ключевые слова: познавательные способности, младшие школьники, воспитательная 

работа, развитие познавательных способностей у младшего школьника. 

 

В способностях младших школьников наблюдаются различные индиви-

дуальные отличия. Это проявляется в том, что все обучающиеся выполняют по-

ставленные перед ними образовательные задачи с различной глубиной понима-

ния и степенью креативности. То, что дается некоторым ученикам просто, без 

особых усилий, для других оказывается трудной задачей, требующей упорного 

труда и концентрации внимания. Задача педагога состоит в том, чтобы выявить 

слабые и сильные стороны младших школьников и  на основе полученных ре-

зультатов способствовать их всестороннему развитию. 

Мы живем в век цифровых технологий, когда в обществе ежедневно про-

исходят различные изменения, которые касаются разных сторон жизни, в том 

числе и образования. Чтобы разумно реагировать на эти нововведения, ученику 

необходимо стимулировать свои когнитивные и творческие способности. Уже в 

младшем школьном возрасте формируется психологическая основа для такого 

вида деятельности и, как результат, улучшается воображение, развивается не-

стандартное мышление, повышается любознательность, формируются навыки 

наблюдения и проведения анализа, умения  сравнивать, объединять факты и де-

лать выводы. В данный промежуток времени формируются интересы, склонно-

сти и потребности, которые составляют основу познания и творчества. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35617441
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35617441
https://pedagogical_dictionary.academic.ru/
https://pedagogical_dictionary.academic.ru/977/�������������_����
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Становление ученика как личности происходит в основном на занятиях, 

поэтому главной целью преподавания является пробуждение у ребенка эмо-

ционального интереса к материалу и создание условий для дальнейшего рас-

ширения их познавательных и творческих способностей. На это направлено 

проведение разных типов уроков (уроки-путешествия, уроки-конкурсы, уроки-

экскурсии, объединенные уроки, уроки – игры), при помощи которых школь-

ники быстрее и качественнее усваивают программный материал. Можно ска-

зать, что все это способствует развитию креативного мышления и  интеллекту-

ально–творческой личности ребѐнка. На занятиях и внеклассной работе целесо-

образно проектировать проблемно-поисковые и исследовательские ситуации и 

создавать условия, обеспечивающие успех в учебной работе с учѐтом индиви-

дуальных способностей детей [3, с. 54]. 

В формировании когнитивных способностей младших школьников в рам-

ках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования особое место отводится проектной деятельно-

сти. Формируя познавательные интересы у детей, надо учитывать, что они не 

могут охватывать сразу все учебные предметы. Интересы носят избирательный 

характер, и один ученик, как правило, может заниматься с настоящим увлече-

нием лишь по одному – двум предметам. Мы считаем, что использование про-

ектной технологии в качестве основной задачи для обучающихся ставить поиск 

такой посильной и интересной деятельности, которая поможет приобрести зна-

ния и полезные умения, следовательно, будет способствовать формированию 

познавательного интереса. 

Создание проекта обеспечивает возможности планирования и правильной 

организации работы, расширяет круг интересов ребенка. Во время творческого 

занятия происходит  увлечение определенной проблемой, контакт детей друг с 

другом, благодаря чему они обмениваются опытом, делятся своими достиже-

ниями. Родители также вовлекаются в совместное творчество, оно выходит за 

рамки школы и распространяется на семью. Подобный познавательный интерес 

приводит к позитивным результатам в образовательном процессе. 

Наиболее результативным средством ведения процесса обучения в классе 

является игровая деятельность, во время которой дети с увлечением справляют-

ся с разного рода заданиями. 

С целью развития познавательных способностей детей на занятиях лучше 

предлагать им упражнения для мозговой активности, которые являются неотъ-

емлемой фазой развития когнитивных способностей. Поскольку под влиянием 

таких упражнений возрастают показатели различных психических операций, 

лежащих в основе творческой деятельности и развития познавательных  спо-

собностей, то увеличивается объѐм памяти, повышается устойчивость внима-

ния и ускоряется решение аналитических задач.  
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Приведем примеры упражнений для повышения качества мозговой дея-

тельности и предотвращения нарушения зрения.  

Упражнение 1. «Покачивание головой» (активизирует умственные про-

цессы): сделайте глубокий вдох, расслабьте плечи и наклоните голову вперѐд. 

Позвольте голове медленно раскачиваться из стороны в сторону, с помощью 

дыхания перенапряжение исчезнет (40 секунд). 

Упражнение 2. «Ленивая восьмѐрка» (активизирует механизмы мозга, 

обеспечивает условия для запоминания, совершенствует стабильность внима-

ния): попробуйте нарисовать в воздушном пространстве «восьмѐрки» по пять 

раз каждой рукой, а потом – двумя руками сразу [1, с. 71]. 

Упражнение 3. «Острый взгляд»: используйте свои глаза, чтобы нарисо-

вать 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

Для того, чтобы образовательная деятельность оказывала позитивное 

влияла на развитие способностей, она должна соответствовать определенным 

требованиям: 

1. Деятельность должна вызывать устойчивые позитивные эмоции, а 

учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен. 

Однообразная информация и способы действий очень быстро вызывают скуку. 

2. Занятия обучающихся должны быть творческими, так как яркость и 

эмоциональность учебного материала с огромной силой воздействуют на 

школьника и его отношение к предмету. 

3. Деятельность детей  должна быть спроектирована таким образом,  что-

бы позволяла им самим ставить цели, всегда немного превышающие их воз-

можности на данный момент. Это делается для того, чтобы мотивировать обу-

чающихся на выполнение большего объема заданий с целью повышения вни-

мательности при выполнении упражнений. 

Педагогическая задача состоит в том, чтобы учесть эти требования при  

работе над развитием способностей младших школьников в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены средства визуализации в процессе обучения млад-
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На сегодняшний день общеизвестно, что большая часть информации вос-
принимается обучающимися зрительно. Использование педагогами цветового 
фона, иллюстраций, фотографий, разнообразных контекстных элементов спо-
собствует более быстрому и лучшему запоминанию учебной информации. На 
это указывают исследования целого ряда авторов, среди которых Э.Г. Азимов 
[1], Е.Е. Борисов [3], Д.Е. Середа [9], А.Н. Щукин [1] и др. 

По этой причине средства визуализации могут быть более результатив-
ными в процессе обучения младших школьников. 

Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин в своих исследованиях определяют визуализа-
цию с точки зрения «физического явления или процесса в форме удобной для 
зрительного восприятия» [1, с. 38]. Е.Е. Борисов рассматривает визуализацию 
как «метод представления информации в виде оптического изображения» [3,                   
с. 611]; и как «графическое представление смысла информации, изложение ин-
формации невербальным способом» [3, с. 612]. Мы в данной работе будем по-
нимать под визуализацией процесс усвоения информации с привлечением изо-
бражения с целью наибольшего удобства ее восприятия. 

 Средства визуализации в некоторых случаях именуют техниками, спосо-
бами или приемами. К их числу относят: таймлайн, интеллект-карты, скрай-
бинг, инфографику, кроссенс, интерактивный плакат, синквейн. 

 
Таблица 1.  

 
Определения приемов визуализации 

 

Прием визуализации Определение 

Таймлайн Линия времени, «где в хронологическом порядке представлены 
события, достижения или план действий» [2, с. 164]. 

Интеллект-карта «Инструмент структуризации объектов с применением графиче-
ской записи в виде диаграммы» [6, с. 174].  

Скрайбинг Прием «графической презентации, которая основана на сопро-

вождении зарисовок, визуальных образов» [9, с. 217] 



66 
 

Инфографика Средство визуализации в виде таблиц, схем и т.д. [9] 

Облако слов Визуальное представление необходимых ключевых понятий на 

уроках [8, с. 120]. 

Кроссенс Цепочка ассоциаций из определенного числа изображений (4, 6, 

9), объединенная общей идеей. 

Интерактивный плакат «Электронное образовательное средство предоставления инфор-

мации, способствующее на активное и разнообразное реагирова-

ние на управляющее действие пользователя» [5, с. 57].    

Синквейн Средство визуализации, представляющее собой текст из пяти 

строк. Первая строка – тема, вторая строка – два прилагатель-

ных, третья строка – три глагола, четвертая строка – высказыва-

ние по теме, пятая строка – слово или словосочетание – заклю-

чение, вывод. 

 

Остановимся в данной работе на рассмотрении части из перечисленных 

выше средств визуализации. Приведем примеры использования в процессе обу-

чения младших школьников таких средств как таймлайн, кроссенс, синквейн. 

Таймлайн (линии или ленты времени) вполне можно использовать при 

совместной работе младших школьников и учителя с целью развития системно-

го взгляда на различные процессы. Современные сервисы дают возможность 

«нанизывать» на линии не только текст, но и мультимедийные материалы, чи-

словые данные и др. 

Отметим, что важной составляющей урока сегодня является презентация. 

И для эффективности визуализации учитель включает обозначенные средства в 

ее структуру. Например, на уроке математике в 1 классе при изучении вычис-

лительных приемов вида: а – 1, а – 2, мы можем включать в презентацию эле-

мент таймлайна в виде адаптированной линии – отрезка числового ряда, что 

можно видеть на представленном ниже слайде. 

 

 
 

Рисунок 1. Слайд презентации при изучении вычислительных приемов вида: а – 1, а – 2 
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Непосредственно линию времени мы используем на уроке по предмету 

«Окружающий мир» в 4 классе при изучении темы «Начало истории человече-

ства», определяя длительность периода первобытной истории. 

Кроссенс представляет собой цепочку ассоциаций из девяти изображе-

ний, объединенных в «игровое поле», напоминающее игру «Крестики-нолики». 

Работа с кроссенс-заданием предполагает обязательное объяснение смысла за-

дания. Следует подчеркнуть, что предшествующее и последующее изображе-

ния связаны между собой, причем центральное может объединять по смыслу 

сразу несколько изображений. Данное средство визуализации способствует, по 

мнению В.В. Храповой, развитию логического и творческого мышления обу-

чающихся [10]. Для младших школьников можно использовать «игровое поле» 

из четырех или шести изображений. 

Приведем пример использования данного средства при изучении млад-

шим школьниками в 4 классе по предмету «Окружающий мир» темы: «Страна, 

открывшая путь в космос». Используем «игровое поле» из четырех изображе-

ний. 

 

 
 

Рисунок 2. Пример кроссенс-задания [7, с. 10] для 4 класса  

по теме «Страна, открывшая путь в космос» 

 

Универсальность синквейна – в алгоритме его построения. При простоте 

формата это средство визуализации считается наиболее лаконичным при  про-

ведении рефлексии, а также при обобщении, анализе и синтезе математических 

понятий.  

Приведем примеры составленных младшими школьниками синквейнов 

по математике при изучении геометрических фигур.  
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Таблица 2.  

 

Примеры синвейнов 

 

Синквейн 1. Синквейн 2. 

Тема: «Треугольник» 

Прямоугольный, остроугольный. 

Строим, вырезаем, определяем. 

У него три стороны. 

Геометрическая фигура 

Тема: «Квадрат» 

Четырехугольный,   равносторонний 

Строим, определяем, находим  

У него все стороны равны и углы прямые. 

Геометрическая фигура. 

 

Таким образом, рассмотренные нами средства визуализации вполне спо-

собны активизировать познавательную деятельность младших школьников, 

обеспечить эффективность усвоения полученной учебной информации. Их ис-

пользование позволяет совершенствовать методику обучения предусмотренных 

учебным планом предметов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования навыков сотрудниче-

ства в учебном процессе начальной школы на уроках литературного чтения. Автор обращает 

внимание на отбор и содержание учебных заданий, направленных на развитие коммуника-

тивных навыков, рассматривает методы по развитию навыков сотрудничества на уроках ли-

тературного чтения в начальной школе. 

Ключевые слова: младший школьник, начальная школа, коммуникативные навыки, 

навыки сотрудничества. 

 

Система образования ежегодно определяет новые современные задачи, 

решаемые в образовательном процессе. На данный момент времени считается, 

что обучающийся должен не просто овладеть теоретической информацией, но и 

обладать коммуникативными компетенциями для совместного решения тех или 

иных задач. Действующий Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования предъявляет обязательное требование 

по развитию коммуникативных навыков, выработке умения учувствовать в 

коллективном решении поставленных задач [6]. По этой причине особое вни-

мание в учебном процессе уделяется организации сотрудничества младших 

школьников.   

Навыки коммуникации формируются в процессе межличностного обще-

ния как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности. Подробно рас-

сматривали эту проблему в своих трудах А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,                 

П.Я. Гальперин, И.А. Зазюка, О.А. Карабанова, Н.Д. Никандров, В.А. Сласте-

нин, и другие. Обратимся к исследованию Л.С. Выготского, который утвер-

ждал, что формирование коммуникативных навыков учащихся является одной 

из приоритетных задач образования, так как результативность и качество про-
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цесса общения в большей степени зависят от уровня коммуникативных умений 

субъектов общения. 

Исходя из содержания учебных предметов и способов организации учеб-

ной деятельности, каждая дисциплина раскрывает у обучающихся определѐн-

ные возможности для формирования навыков коммуникации. Рассмотрим эти 

возможности на примере дисциплины «Литературное чтение» и системы учеб-

ников «Начальная школа XX века». Сущность формирования коммуникатив-

ных универсальных учебных действий младших школьников на уроках литера-

турного чтения – это целенаправленный процесс по формированию взаимодей-

ствия и сотрудничества младшего школьника в процессе общения в учебной 

деятельности. На уроках литературного чтения у детей формируется чувство 

товарищества, сотрудничества и умение участвовать в коллективном обсужде-

нии задачи.  

На уроках литературного чтения применяются следующие формы рабо-

ты: 

 индивидуальная форма работы (задания, обучающие работе с чужим 

текстом: анализ текста по типу, стилю или жанру; определение темы, идеи 

текста, придумывание заголовка); 

 парная форма работы (постановка вопросов по изучаемому 

произведению, формулирование ответа); 

 групповая форма работы (чтение по ролям, драматизация); 

 коллективная форма работы (постановка «живых картин»). 

Предварительный этап работа по формированию коммуникативных уме-

ний и навыков заключается в озвучивании правил коммуникации между участ-

никами процесса, сформулируем основные из них. 

 Диалог начинается с обращения по имени. 

 Во время разговора устанавливай зрительный контакт. 

 Дай говорящему высказаться, всегда выслушивай до конца. 

 Не обращай разговор в спор. 

 Каждый имеет право на свое мнение, которое должно представляться в 

корректной, уважительной форме. 

Обратимся к опыту использования различных методических приемов, по-

зволяющих младшим школьникам строить сотрудничество с учителем и свер-

стниками.  

1) Чтение в форме кооперации (чтение по ролям, драматизация). 

Драматизация выражается в следующих формах: комментирование 

иллюстраций с точки зрения изображѐнных эмоций героев («Что изображено на 

картинке?» «Какую эмоцию запечатлел художник?»); постановка 

индивидуальных и групповых «живых картин»; представление отдельной 

реплики героя произведения с использованием мимики, жестов, движений; 

чтение по ролям, парное чтение. 
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2) Заимствование позиции собеседника. Обоснование строчками из текста 

заявленного чужого мнения. Пример: «В стихотворении настроение 

описывается как о живое существо. Докажи это примерами из текста». 

3) Постановка вопросов по изучаемому произведению. Вопросы, 

составляющие беседу, должны быть целесообразны, т.е. нужно знать, зачем, 

для чего, с какой целью задан тот или иной вопрос. Вопросов и заданий к 

тексту должно быть немного. 

4) Коллективное обсуждение героев и их поступков с доказательством 

своей позиции.  

5) Преобразование своего отношения к произведению в устной и 

письменной форме (на уровне предложений и небольшого текста, в форме 

проектной деятельности). 

При чтении и обсуждении ряда произведений в классе, включѐнных в 

программу, на примере литературных героев младшие школьники учатся со-

трудничать, находить выход из конфликтных ситуаций. Таких произведений в 

учебнике для 1 класса УМК «Начальная школа XX века» множество: В. Сутеев 

«Кораблик», В. Осеева «Три товарища», М. Пляцковский «Урок дружбы»,                   

С. Прокофьева «Сказка о том, что надо дарить», В. Голявкин «Про то, для кого 

Вовка учится». Большую роль в формировании навыков межличностного об-

щения на уроках играет обсуждение крылатых выражений пословиц и погово-

рок. К примеру, в учебнике 2 класса УМК «Начальная школа XX века»: «Не 

плюй в колодец – пригодится воды напиться». Также, в конце каждого произ-

ведения учащимся предлагается самостоятельно подвести итог пройденной те-

мы, обосновать свою позицию. 

Приведем примеры заданий, разработанных для уроков по учебному 

предмету «Литературное чтение». 

Например, «Литературное чтение» 1 класс: «Какой герой рассказа тебе 

симпатичен? Почему? Объясни соседу по парте», «Докажи словами из текста, 

почему мальчики оказались неправы»; «Каким ты представляешь главного ге-

роя? Опиши его подробно, попроси одноклассника проиллюстрировать описа-

ние»; «Выбери понравившийся фрагмент рассказа. Разыграй сценку с друзья-

ми». 

Рассмотрим типы заданий для 2 класса: «Рассмотри иллюстрацию? Какие 

чувства выражает персонаж? Создайте живую картину»; «Посоветуйтесь друг с 

другом и ответьте на вопрос: как этот рассказ связан с темой урока?»; «Приду-

май вместе с товарищем альтернативный конец сказки»; «Работа в группах. 

Подготовьте сообщение на тему – Чему можно научиться, читая сказки?»; «Со-

ставь план рассказа, обменяйся с соседом, сравни». 

Рассмотрим типы заданий для 3 класса: «Работа в группах. Разработать 

проект на тему «Настоящий друг», найти примеры литературных произведений 

и образы героев, доказывающих ценность дружбы для человека»; «Работа в па-

рах. Выучить и разыграть диалог между персонажами». 

Типы заданий для 4 класса: «Напиши письмо от лица персонажа, раскры-

вающее его характер и сюжет произведения. Выслушай мнение товарища»; 
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«Работа в группах. Какие чувства испытывали герои? В каких ситуациях ты 

сталкивался с подобными чувствами? Придумай живую картину» 

С помощью представленных заданий, ученики овладевают навыками со-

трудничества, взаимовыручки, введения содержательного диалога. Таким обра-

зом, важным средством достижения указанной цели обучения являются уроки 

литературного чтения в начальной школе. Возможности уроков литературного 

чтения, способствующие развитию коммуникативных умений ученика, велики. 

Предложенные задания имеют развивающий эффект для обучающихся, способ-

ствуют формированию навыков сотрудничества.  
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В настоящее время вопрос развития творческих способностей человека 

стоит очень остро. Существует реальная общественная потребность в активиза-

ции творческого потенциала личности. Именно поэтому мысль ученых направ-

https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/
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лена на разработку методов, способствующих целенаправленному воспитанию 

у учащихся творческого типа мышления, творческой активности. 

Эта проблема нашла свое отражение в работах философов, психологов, 

педагогов и методистов таких, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Г.С. Кос-

тюк В.А. Моляко, В.А. Сухомлинский, и др. Исследованиями в этой области 

занимались многие деятели культуры: основатель самого первого в России дет-

ского театра А.Т. Болотов, классик отечественной драматургии Е.Л. Шварц, а 

также В.Н. Дмитриевский, Н.С. Лейтес, П.И. Новицкий, Г. Паскар (Либерман), 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Л.Г. Шпет и другие.  

И.В. Тигрова и Е.В. Филиппова младший школьный возраст считают 

наиболее сензитивным периодом для развития творческого потенциала лично-

сти, объясняя это тем, что «на этом возрастном этапе формируется комплекс 

ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, лежащих в основе ее 

творческого отношения к действительности» [8, с. 177]. 

 Творческие способности являются одним из важнейших компонентов эс-

тетического воспитания. Эстетическое воспитание же в свою очередь считается 

одним из обязательных пунктов личностных результатов, которыми должен ов-

ладеть младший школьник, согласно ФГОС НОО [6]. Именно этим определяет-

ся актуальность данной работы. 

Развитие творческих способностей происходит на протяжении всей жиз-

ни человека, но именно в детстве необходимо сформировать творческую ин-

туицию.  

Автор программы «Уроки творчества» Г.В. Терехова пишет, что для раз-

вития творческих способностей ребѐнку необходимо овладеть рядом важных 

умений, таких как:  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 классифицировать явления, объекты, ситуации, по различным основа-

ниям;  

 выявлять и видеть взаимосвязи между различными системами;  

 делать предложения прогнозного характера;  

 рассматривать систему в развитии;  

 выделять противоположные признаки объекта;  

 разделять противоречивые свойства объектов во времени и в простран-

стве;  

 выявлять и формулировать противоречия;  

 представлять пространственные объекты;  

 использовать разные системы ориентации в воображаемом пространст-

ве;  

 преодолевать психологические инерции мышления;  

 оценивать оригинальность и сужать поле для поиска решения;  

 фантастически мысленно представлять ситуации, явления, объекты и 

т.д. [7]. 

Интерес к творчеству на самом деле можно вызвать с помощью правиль-

ной организации учителем деятельности детей. Педагог может включать твор-
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ческую деятельность в учебную, умело интегрируя две эти важные области. На 

своѐм примере учитель может показать не только отношение к творчеству и ис-

кусству, но и стремление им заниматься. Часто отсутствие у детей мотивации к 

подобным занятиям обусловлено либо низкой заинтересованностью, либо нега-

тивным предыдущим опытом. Однако при правильно организованной педаго-

гической деятельности это может быть скорректировано, и ученики вновь бу-

дут находить в этом не только способ развлечения, но и вариант того, как мож-

но выражать свои эмоции и развиваться. 

Творческие способности можно развивать в разных сферах: изобрази-

тельной, хореографической, музыкальной, и, конечно, театрализованной дея-

тельности. Стоит отметить, что уже в XVII веке к идее драматизации обращал-

ся великий педагог Я.А. Коменский, используя название «дидактический театр» 

[4]. В середине ХХ века к драматизации стали активно обращаться методиче-

ские школы Англии и Америки. В России также использовались разные средст-

ва театральной педагогики. Л.С. Выготский подчеркивал значимость элементов 

драматизации, присутствующих в играх детей: «Игра-драматизация дает повод 

и материал для самых разнообразных видов детского творчества» [2]. 

Драматизация может включаться в различные уроки, преподаваемые в 

начальной школе, но еѐ использование имеет ряд сложностей и особенностей, 

которые необходимо учитывать. Во внеурочной деятельности драматизация 

может быть использована во время проведения различных праздников, темати-

ческих классных часов. 

Л.Д. Мали даѐт следующее определение: «Драматизация – это форма пе-

ревоплощения в художественный образ, означающая, во-первых, глубокое, 

эмоциональное и логическое осмысление произведения, а во-вторых, представ-

ление, разыгрывание его в лицах. Она возможна лишь после того, как произве-

дение прочитано, вскрыто его идейное содержание, дана характеристика геро-

ев, рассмотрены языковые и художественные особенности» [5]. 

Такие методисты, как С.И. Абакумов, Е.Е. Соловьева указывали, что 

«драматизация есть последствие того психологического процесса, при котором 

все виденное, слышанное и прочитанное вновь продумывается, переживается и 

воспроизводится при помощи слов, интонации, жеста, мимики, позы, группи-

ровки» [3].   

Существует несколько точек зрения на классификацию игр, составляю-

щих театрально-игровую деятельность. Мы рассмотрим две из них. 

1) Классификация Л.С. Фурминой: 

 предметные драматизации (где действующими лицами являются пред-

меты: игрушки, куклы); 

 непредметные драматизации (где дети исполняют роль самостоятель-

но) [9]; 

2) Классификация Л.В. Артѐмовой: 

 игры-драматизации; 

 режиссѐрские игры [1]. 
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Как уже было отмечено, драматизация может быть включена в учебный 

процесс на различных уроках. Сделать это можно с помощью использования 

готовых упражнений, которые могут быть доработаны в соответствии с контек-

стом изучаемой темы. Покажем пример использования на уроках игр-

драматизаций, предложенных А.А. Лосевым.  

Так, по условию игры «Войдите в роль» учащемуся предлагается прочи-

тать текст, абстрагируясь от его содержания. Однако для прочтения ученику 

необходимо примерить на себя различные роли, например:  

1) ведущий новостей, который сообщает о важнейшем международном 

событии;  

2) мама, которая читает ребѐнку сказку полушѐпотом;  

3) человек, читающий долгожданное письмо.  

На уроках литературного чтения, ученикам может быть предложено про-

читать текст от лица знакомого им персонажа (героя сказки, басни или стихо-

творения), таким образом, чтобы независимо от содержания текста, остальные 

ученики могли узнать этого героя. Это потребует от детей не только хорошего 

знания пройденных произведений, но и умения выделять главное, делать ак-

цент на наиболее ярких чертах персонажа, что будет способствовать, помимо 

развития актѐрских навыков, более глубокому анализу героя. 

Игра «Десять масок» заключается в том, что учащемуся предлагается на 

выбор надеть на себя «маску», остальные присутствующие должны определить, 

какую эмоцию показывает актѐр. Маски могут быть следующие:  

1. Страх 

2. Злость 

3. Любовь (влюбленность) 

4. Радость 

5. Смирение 

6. Раскаяние, угрызение совести 

7. Плач и т.д.; 

Данная игра может быть использована в несколько ином виде на уроках 

русского языка. Так дети, в процессе изучения имѐн существительных, глаголов 

и прилагательных могут попробовать примерить на себя роли этих частей речи, 

постаравшись с помощью своих движений и эмоций показать их. Такое упраж-

нение будет способствовать и релаксации учащихся, и одновременно с этим бо-

лее полному осознанию данных понятий, поскольку показать ту или иную часть 

речи можно будет только зная ее отличительные черты. 

Игра «Отгадай, где я» состоит в том, что один участник пытается с по-

мощью эмоций и мимики передать окружающим, где он находится (в школе, в 

зоопарке, на хоккейном матче, в кинотеатре), при этом использовать голос за-

прещается, может быть использована на уроках окружающего мира. С помо-

щью данной игры дети могут закрепить знания о материках, странах, природ-

ных зонах и общественных местах, которые они изучали. 

Таким образом, существующее разнообразие игр-драматизаций позволяет 

педагогу подобрать наиболее подходящую из них для развития творческих спо-
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собностей у учеников его класса, а также в соответствии с особенностями 

учебного предмета и изучаемой темы.  
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лить сущность понятия «межпредметное взаимодействие» через  интеграцию общих веду-

щих идей разных учебных предметов, направленных на формирование созидательного миро-

восприятия обучающимися окружающей действительности 

Ключевые слова: межпредметное взаимодействие, межпредметные связи, начальное 

образование, младшие школьники. 

 

Сегодня содержание и организация образовательного процесса на ступе-

ни начального общего образования направлены на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-
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теллектуальное развитие. При этом успешность и своевременность формирова-

ния и развития указанных качеств и свойств личности невозможны без  реали-

зации межпредметного взаимодействия. 

Поэтому мы не могли не заинтересоваться вопросом межпредметного 

взаимодействия в начальном образовании. Оказалось, этот вопрос волновал не 

только умы педагогов прошлого, но и до сих пор остается весьма актуальным. 

Многие ученые посвящали свои труды исследованию заявленной темы. В числе 

тех, кто первыми указали на важность взаимосвязи предметов, были                   

Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и другие. 

Анализ различных источников информации показал, что в большинстве 

научных и методических работ используется понятие «межпредметные связи».  

Так, по мнению И.Д. Зверева, межпредметные связи следует рассматри-

вать как дидактическое средство повышения эффективности усвоения знаний, 

умений, навыков [4]. Согласно Н.М. Бурцевой, межпредметные связи – дидак-

тическое условие, способствующее отражению в учебном процессе «интегра-

ции научных знаний, их систематизации, формированию научного мировоззре-

ния, оптимизации учебного процесса и, наряду с этим позволяющее каждому 

учащемуся раскрыть и реализовать свои потенциальные возможности, опираясь 

на их ценностные ориентации» [2, с. 21]. Г.И. Беленький же рассматривает 

межпредметные связи как «единство целей, функций, содержательных элемен-

тов учебных дисциплин, которые после реализации в учебно-воспитательном 

процессе способствуют обобщению, систематизации, прочности знаний и дру-

гими факторами» [1, с. 258]. 

И практически все исследователи данного вопроса единодушны во мне-

нии: понятия «межпредметные связи» и «межпредметное взаимодействие» – 

синонимичны по своей сути. 

Н.А. Лошкарева, говоря о межпредметном взаимодействии, рассматрива-

ет его как самостоятельный дидактический подход, который соединяет в себе 

требования, предъявляемые не только к содержанию образования, к знаниям, 

умениям и навыкам, но и к образовательным методам и приемам [8]. Помимо 

этого, педагог считает этот подход средством эффективности образования. 

Н.Ю. Кийкова, Н.Е. Скрипова данное понятие связывают с синтезом основных 

идей предметных курсов, обеспечивающих нацеленность обучающихся на про-

дуктивную деятельность [6]. Ряд авторов (Д.Ш. Ибрагимова [5], В.В. Толмачева 

[11], Е.А. Иванюк [11] и др.) определяют межпредметное взаимодействие как 

интеграцию содержания двух или более учебных предметов.  

Так, согласно Д.Ш. Ибрагимовой, «интеграция – это естественная взаи-

мосвязь наук, учебных дисциплин, разделов, тем разных учебных предметов на 

основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным и 

многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений» [5, с. 1]. В.В. Тол-

мачева, Е.А. Иванюк определяют понятие «интеграция» с двух позиций: 

– с позиции формирования у младших школьников целостного представ-

ления об окружающем мире; 
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– с позиции поиска общей основы для сближения предметных областей 

[11].  

В материалах исследования Н.С. Стерховой, И.Н. Разливинских и                             

Л.А. Миловановой приводится доказательство того, что интеграция обеспечи-

вает «стирание граней» содержания учебных предметов вследствие использо-

вания учебных интегрированных заданий [10]. 

Приведем пример предлагаемых ими заданий. 
 

Таблица 1.  

Примеры интегрированных заданий в соответствии  

с интегрированными предметными областями 

 

Интегрированные предметные 

области 

Содержание интегрированных заданий 

«Математика» и «Литературное 

чтение» 

«В 2022 году известным стихотворениям К.И Чуков-

ского «Мойдодыр» и «Тараканище» исполняется 100 лет. 

Вычислите, когда были написаны эти стихи и когда родил-

ся детский писатель, если он сочинил свои произведения в 

возрасте 40 лет» [10, с. 1]. 

«Литературное чтение», «Изо-

бразительное искусство», «Му-

зыка» 

Перед рисованием пейзажа младшим  школьникам 

предлагается  прослушать  стихотворения о весне А. Блока 

«На лугу» и С.Я. Маршака «Снег уже теперь не тот». По-

сле прослушивания стихотворений можно предложить по-

слушать звуки весны (пение птиц, журчание ручья) и му-

зыкальную пьесу П.И.Чайковского «Апрель» [10]. 

 

Отсюда очевиден вывод: межпредметное взаимодействие является выра-

жением интеграционных процессов, происходящих  не только в начальной 

школе, но и в жизни общества. Такое взаимодействие играет важную роль в по-

вышении практической подготовки младших школьников.  

Таким образом, сущность понятия «межпредметное взаимодействие» со-

стоит в интеграции общих ведущих идей разных учебных предметов, направ-

ленных на формирование созидательного мировосприятия обучающимися ок-

ружающей действительности.   

Выяснив сущность рассматриваемого понятия, перейдем к определению 

проблем, связанных с его осуществлением. Уверены, что такие проблемы воз-

никают. В качестве доказательства приведем несколько аргументов, изложен-

ных в научных и методических источниках. 

Коллектив авторов под руководством В.К. Кочисова в своей статье 

«Электронный образовательный ресурс как новый педагогический инструмент 

в условиях развития межпредметных связей» отмечает необходимость осуще-

ствления межпредметного взаимодействия [7]. Но такое взаимодействие, по 

мнению исследователей вопроса, сопровождается решением проблем, связан-

ных с цифровизацией образования, в том числе и начального. К числу таких 

проблем они относят недостаток цифровых образовательных ресурсов, обеспе-

чивающих содержательный синтез знаний из различных предметных областей. 
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Решение данной проблемы авторы видят в сотворчестве программистов и педа-

гогов-предметников. Очевидно, что предлагаемое решение проблемы отвечает 

идее межпредметного взаимодействия.  

К проблеме готовности учителя к организации межпредметного взаимо-

действия обращается Г.В. Горелова в своей статье «Интегрированные уроки в 

начальной школе» [3]. Автор считает, что для успешной реализации межпред-

метного взаимодействия педагогу необходимо выполнить ряд требований. Ор-

ганизуя интегрированный урок, учитель должен учитывать: цель урока, подбор 

объектов, то есть источников информации, определение системообразующей 

идеи, создание новой структурной основы, переработку содержания [3].  

Разделяя точку зрения Г.В. Гореловой, тем не менее, следует расширить 

представления о подготовке учителя к организации межпредметного взаимо-

действия. Во-первых, учитель должен обладать достаточно глубокими позна-

ниями в различных предметных областях. Ведь, чтобы обучить кого-то, надо 

сначала самому многому научиться. Во-вторых, учитель должен осознавать 

роль межпредметного взаимодействия в системе начального образования. Зна-

ние этой роли позволит сформировать у обучающихся целостное представление 

об окружающем их мире. Помимо всех перечисленных требований, учитель 

должен в полной мере знать функции образования, владеть современными ме-

тодами и средствами реализации межпредметного взаимодействия. 

Несомненно, в процессе межпредметного взаимодействия могут возни-

кать самые разнообразные проблемы методического плана. Учителя порой 

сталкиваются с несогласованностью терминологии. Различия и нюансы в трак-

товке смежных для различных предметов понятий делают процесс понимания 

материала затруднительным для младших школьников. Информацию об этом 

содержит работа Е.Ю. Сизгановой [9]. 

Тем не менее, несмотря на все еще имеющиеся недостатки, мы уверены, 

что комплексное изучение разными науками одного и того же объекта доказы-

вает свою эффективность. Межпредметное взаимодействие, при его правильной 

и умелой реализации, способствует успешности образовательного процесса. 

Оно не только обеспечивает активное усвоение изучаемого материала, вследст-

вие его методической оригинальности, но и является самым комфортным вари-

антом для создания обучающей атмосферы на уроке для каждого ученика. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности былины как литературного жанра; 

приведена классификация современных образовательных (педагогических) технологий, их 

значение для образовательного процесса в целом. Также в работе более подробно описана 

технология проектного обучения, которая оказывает многоплановое влияние на развитие 

умений, навыков учащихся. Приведен пример организации проектной деятельности во                         

2 классе при изучении былин по УМК «Начальная школа XXI века».  

Ключевые слова: былина, современные педагогические технологии, технология про-

ектного обучения, УМК «Начальная школа XXI века».  

 

В конце XX века понятия Родины, долга, честного служения Отечеству не 

имели важного значения для подрастающего поколения. В связи с этим про-

изошла утрата национальных культурных ценностей, наши дети ориентирова-

лись на западные традиции, западную культуры. В современных условиях, ко-
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гда происходит возрождение России, когда политика направлена на укрепление 

государства, особое внимание уделено национальному языку и культуре, фор-

мированию национального сознания. 

Уже на этапе обучения в начальной школе учащиеся знакомятся со свя-

зью языка и культуры. Через изучение жанров устного народного творчества 

прикасаются к национальным ценностям нашего народа. Героическое прошлое 

наших предков запечатлено в былинах.  

Былины традиционно входят в программу по литературному чтению для 

начальной школы. Авторы учебных комплектов объясняют это необходимо-

стью патриотического воспитания детей, приобщения их к культурным ценно-

стям предков.   

Однако эффективному изучению былины препятствуют некоторые фак-

торы. Во-первых, былина в силу особенностей содержания, объединяющего ре-

альность и вымысел, мифологию и конкретные исторические события, сложна 

для понимания младшими школьниками. Кроме того, сам язык былины сложен: 

для нее характерны свойственные ей отличительные ритмико-мелодические и 

структурно-композиционные особенности, также она изобилует архаизмами, 

историзмами, нетипичными синтаксическими конструкциями. Поэтому зачас-

тую учителя ломают голову над тем, как донести до детей смысл былины, сде-

лать его доступным для восприятия и понимания. Помочь учителям в решении 

проблемы могут современные образовательные технологии.  

Былина или, как ее называли в народе, старина – это жанр  устного на-

родного творчества: русская народная эпическая песня героико-

патриотического содержания. В ней отражены жизнь русского народа, его обы-

чаи, традиции и характер. Как правило, былина сочетает в себе две реальности: 

вымысел (Морской царь, Змей Горыныч; богатырь Садко играл для Морского 

царя на морском дне, Волх Всеславьевич мог превращаться в разных животных 

и т.д.) и реально происходившие в IX-XIII веках события и проживавшие в эти 

века исторические деятели и представители простого народа: нашествие монго-

ло-татарского ига и разрушение ими Киева, князь Владимир Красное Солныш-

ко, который соединил в себе два исторических образа (князя Владимира Свято-

славовича и князя Владимира Мономаха). Сюда же можно отнести и богатырей, 

так как их прототипами являются проживавшие IX-XIII веках люди [2].  

Для данного жанра характерен свой особый структурно-композиционный,  

а также ритмико-мелодический мир. Былина структурно отличается от других 

жанров литературы. Весь текст былины можно разделить на следующие струк-

турные элементы: запев (необязательная часть), зачин, повторы, лейтмотив, 

кульминация, исход. К ритмико-мелодическим особенностям жанра относят: 

плавный, спокойный темп речи; чтение речитативом; торжественное, величавое 

прочтение слов, строк, всего текста в целом; особое внимание следует обратить 

на повторяющиеся предлоги, которые не следует пропускать при чтении, то 

есть проговариваются все слова; прочтение стиха в соответствии с его разме-

ром: разное количество стихов, но, несмотря на это, относительно равное коли-
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чество ударений; первое ударение падает на третий слог от начала, а последнее – 

на третий слог от конца, причем выделяется и последний слог в строке [5]. 

Все вышеописанные особенности былины как литературного жанра нахо-

дят отражение в определении рассматриваемого понятия, представленном               

В.П. Аникин. По его мнению, былина – это «героические песни, возникшие как 

выражение исторического сознания народа в восточнославянскую эпоху и раз-

вивавшиеся в условиях Древней Руси; имея целью возвеличить народные идеа-

лы, былины отразили историческую действительность в образах, жизненная ос-

нова которых соединена с вымыслом; былины обладают торжественно-

патетическим тоном: их стихотворная ритмическая организация, стиль соответ-

ствуют назначению прославить необыкновенных людей и величественные со-

бытия истории» [1, с. 303].  

Для доступного восприятия младшими школьниками в учебниках «Лите-

ратурное чтение» тексты былин представлены в прозе. 

Былина имеет специфические ритмико-мелодические и структурно-

композиционные особенности, рассмотренные выше, поэтому она сложна для 

восприятия младшими школьниками. Чтобы процесс изучения жанра проходил 

легче, на уроках литературного чтения целесообразно использовать современ-

ные образовательные технологии.  

Образовательная (педагогическая технология) – это «строго научное про-

ектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 

действий». Так как одной из основ педагогического процесса являются система 

принципов: гуманизации, демократизации, наглядности, природосообразности, 

субъективности, научности и т.д., то педагогическая технология может также 

рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, направ-

ленных на последовательное осуществление этих принципов в их объективной 

взаимосвязи [3, с. 11].  

Современные образовательные технологии способствуют повышению по-

знавательной активности, ориентированы на индивидуализацию, образователь-

ного процесса, академическую мобильность обучающихся, независимо от воз-

раста и уровня образования. 

В современной школе для организации образовательного процесса учите-

ля в своей практике используют как традиционные технологии обучения (объ-

яснительно-иллюстративные), так и современные педагогические технологии. 

Е.А. Коняева, Г.К. Селевко выделяют такие группы инновационных техноло-

гий:  

1) педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые технологии, технология проблемного обуче-

ния, технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых мо-

делей учебного материала (В.Ф. Шаталов), технология уровневой дифферен-

циации, технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границкая,               

В.Д. Шадриков), технология программированного обучения, информационные 

технологии обучения, интерактивные технологии (дискуссии, дебаты, соревно-

вания), технология решения интеллектуальных задач; 
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2) альтернативные технологии: технология свободного труда (С. Френе), 

технология проектного обучения, технология мастерских, дальтон-технология, 

кейс-технология;  

3) природосообразные технологии: технология сбережения и укрепления 

здоровья, технология обучения детей с признаками одаренности; 

4) технологии развивающего обучения: технология развивающего обу-

чения Л.В. Занкова, личностно-ориентированное развивающее обучение                  

(И.С. Якиманская), технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко) [4, 

с. 19]. 

Остановимся более подробно на технологии проектного обучения. Тех-

нология проектного обучения – один из способов организации эффективного 

образовательного процесса, основанного на личностной ориентации и направ-

ленного на формирование у учащихся таких качеств как самостоятельность, 

инициативность и способности к творчеству [6].  

Обращаясь к определению, можно вычленить основные черты рассматри-

ваемой технологии. В первую очередь проектная деятельность направлена на 

повышение эффективности образовательного процесса. В ходе выполнения 

проекта учащиеся получают новые дополнительные знания как по одному 

предмету, так и по нескольким, если проект охватывает несколько областей. 

Учащиеся самостоятельно находят, обрабатывают, оформляют полученный ма-

териал, а также создают продукт проекта. Кроме того, учатся анализировать, 

делать выводы. Учитель может только направлять деятельность учащихся, под-

сказывать, если возникают вопросы, то есть здесь он выполняет роль помощни-

ка, координатора, консультанта. Безусловно, проект не будет считаться само-

стоятельно выполненным учащимися, если учитель заставлял учащихся его де-

лать, сам определял ступени (этапы) проекта, варианты оформления материла и 

продукта. В данной технологии со стороны учащихся должны прослеживаться 

инициативность, творческий подход при выполнении как отдельных этапов 

проекта, так и всей работы в целом.  

Использование проектной технологии в образовательном процессе спо-

собствует  приобретению коммуникативных навыков и умений. В процессе вы-

полнения группового, коллективного проекта учащиеся должны уметь слушать 

друг друга, грамотно строить свою речь, чтобы ее поняли другие. Также эти 

умения пригодятся на этапе защиты проекта. Учащиеся в процессе выполнения 

работы будут учиться ставить цели: для чего мне это надо, зачем мне это изу-

чать или выполнять, а также планировать свою деятельность и поэтапно ее 

осуществлять. В ходе работы учащиеся привыкают выполнять задания, опира-

ясь на критерии выставления оценок. Это поможет им в будущем уметь прогно-

зировать: предугадывать, основываясь на свои умения и возможности, какое за-

дание или работу он (ученик) сможет выполнить в полном объеме, а для какой 

у него еще недостаточно тех или иных умений, навыков, знаний. В зависимости 

от этого может рассчитать или спрогнозировать свой результат, итоговую 

оценку. 
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Проектную деятельность по литературному чтению при изучении былин 

можно организовать во внеурочное время на кружке «Юные исследователи 

фольклора», в Студии любителей устного народного творчества и других.  

По УМК «Начальная школа XXI века» былину начинают изучать во вто-

ром классе. Так как этот жанр сложен для восприятия младшими школьниками, 

то организация проектной деятельности позволит облегчить этот процесс, рас-

ширить кругозор младших школьников,  то есть те учащиеся, которые заинте-

ресуются этим жанром, познакомятся с другими былинами, не входящими в 

программу по литературному чтению 2 класса.      

Целесообразнее организовать групповую (от 3 до 5 учащихся) кратко-

срочную проектную деятельность на 2 недели во внеурочное время. Работа бу-

дет носить информационный, исследовательский характер. Например, учащие-

ся могут под руководством учителя выполнить проекты на предложенные те-

мы.  

1) «По дорогам былин». Ребята познакомятся с понятием былина, исто-

рией ее возникновения и развития, классификацией былин (былины Киевского 

и Новгородского циклов), с системой персонажей.  

2) «Былина: правда или миф?». Эта работа посвящена анализу историче-

ских событий, описанных в нескольких былинах, в процессе изучения которых 

будет составлена сравнительная таблица, отражающая реальные исторические 

события и вымысел, и на основе которой учащиеся смогут сделать вывод, что в 

произведении этого жанра сочетаются два мира: реальный и фантастический.  

3) «Герои былин». В процессе выполнения работы, участники проекта 

соберут, а в дальнейшем представят более подробную информацию о системе 

персонажей. Познакомятся с главными героями произведения – богатырями. 

Кратко расскажут о каждом из них, расклассифицируют всех богатырей на 

группы: Киевских и Новгородских, старших и младших, богатырей мужчин и 

богатырей женщин, полениц. Изучат также основных противников богатырей. 

Опишут черты положительных и отрицательных героев. 

По завершению работы участники всех трех проектов создадут мини-

справочник «О чем нам рассказывают былины» – небольшая ламинированная 

книга альбомного формата, содержащая информацию по всем трем проектам. 

Учащиеся вместе определят название справочника, оглавление, главы которого 

будут отражать содержание соответствующих проектов (1 глава – 1 проект, 2 

глава – 2 проект, 3 глава – 3 проект). Отдельно каждая группа оформит свою 

часть в справочнике: 

 1 группа оформляет 1 главу. На листе А4, расположенном вертикально, 

на одной стороне листа помещается информация: определение былины, краткие 

исторические сведения о ней. На другой стороне листа – классификация былин 

по трем основаниям: 1) по месту действия (былины Киевского и Новгородского 

циклов); 2) по характеру содержания (героические, социально-бытовые, вол-

шебно-сказочные); 3) по времени формирования сюжетов и появления героев 

(былины о старших богатырях, архаические и о младших богатырях, классиче-
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ские). Кроме текста на листах помещаются изображения, соответствующие со-

держанию проекта, главы.  

 2 группа – 2 глава. Также на обеих сторонах листов А4 размещается 

информация в табличной форме о реально описанных событиях и вымысле, 

встречавшихся в каждой из взятых былин. В одном столбце таблицы будут за-

писаны события, происходившие в действительности, в другом столбце – вы-

мышленные события. При этом обязательно указывается номер каждой записи 

в столбцах, чтобы учащимся впоследствии было проще сделать вывод, чего в 

былине больше: мифа или реальной действительности. В выбранной учащими-

ся былине могут быть указаны географические объекты, например, былина 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник. В ней с первых же строк читатель узна-

ет, где происходят описываемые действия: города Муром, Киев, Чернигов, село 

Карачаево, речка Смородина и т.д. В этих случаях учащиеся на современной 

карте отмечают расположение городов, рек, сел и других географических объ-

ектов.    

 3 группа – 3 главу. Как и в вышеописанных двух пунктах, на обеих 

сторонах листов А4 размещается  наиболее важная и интересная информация о 

героях былин:  

1) в какой былине встречается;  

2) с кем боролся;  

3) отличительные черты и качества;  

4) прототип или прототипы, если их несколько;  

5) интересные факты о персонаже (учащиеся самостоятельно выбирают, 

что писать в данный пункт, но при этом опираются на установку учителя: вы-

бирается тот факт, который произвел наибольшее впечатление, больше всех 

удивил).  

Уделяется внимание системе персонажей, т.е. распределению героев бы-

лин на положительных и отрицательных. К положительным героям относят та-

ких богатырей, как Алеша Попович, Илья Муромец, Микула Селянинович, 

также князя Владимира и других,  а к отрицательным – Тугарина Змеѐвича, Со-

ловья-разбойника и т.д. 

При описании князей, царей, ханов, обычного крестьянского народа де-

тям необходимо указать:  

1) в какой былине встречаются;  

2) в какие века проживали;  

3) его прототип (прототипы);  

4) кратко описать семью: имена матери, отца, братьев, сестер, если они 

есть;  

5) если прототип является человеком великим, внесшим вклад в разви-

тие и становление какой-либо области науки или Русского государства (или 

другого), то кратко  указать, чем именно прославился. Если и члены его семьи 

чем-то прославились, то только об этом упомянуть, например: также как и … 

(имя героя былины или прототипа) внес (внесли) большой вклад в развитие, 

становление Русского государства;  



86 
 

6) если прототип является крестьянин, в этом случае указать род его дея-

тельности: ремесленник, земледелец, играл на гуслях и т.д.     

На каждого героя будет отводиться 1-2 страницы. Вся информация будет 

сопровождаться иллюстрациями.   

Далее учащиеся самостоятельно (при помощи учителя) формулируют вы-

вод, оформят книгу: дополнительно украшают листы, например, рисуют рамку 

и прочее. Затем учитель ламинирует ее и помещает в информационной зоне 

класса для общего пользования.   

Таким образом, в ходе выполнения работы учащиеся узнают: 

 историю возникновения и развития былины как жанра; 

 отличительные особенности жанра; 

 о героях былин, их классификации, прототипах; 

 отличительные особенности былин Киевского и Новгородского циклов. 

Также младшие школьники научатся: 

 формулировать проблему, цель, объект, предмет, гипотезу, задачи про-

ектной деятельности; 

 следовать поставленному плану; 

 находить несколько вариантов решения проблемы и выбирать из всего 

перечня наиболее эффективный;  

 создавать и презентовать продукт проектной деятельности; 

 анализировать и на его основе делать вывод, заключение о проделан-

ной работе; 

 классифицировать и определять основу для классификации; 

 взаимодействовать друг с другом.  

Таким образом, в процессе организации проектной деятельности на мате-

риале былин учитель решает несколько задач, среди которых активизация по-

знавательной деятельности младших школьников, мотивация исследования 

устного народного творчества, патриотическое воспитание подрастающего по-

коления. Знакомясь с жанрами фольклора, учащиеся усваивают главные ценно-

сти, традиции и обычаи, культурные особенности  нашего народа.  
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Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. И.Г. Алмазова  
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Аннотация. Статья посвящена определению роли и значимости наставничества в  
подготовке учителя начальных классов. Проблема адаптации молодого педагога с помощью 

наставника к образовательному процессу начальной школы сегодня чрезвычайно актуальна. 

В тексте особо рассматриваются и описываются наиболее важные характеристики наставни-

чества, его роль и значимость в подготовке педагога, анализируются работы разных авторов 

и их публикации, выделяются значимые и интересные разработки в данном направлении ис-

следования. 

Ключевые слова: наставничество, педагог, наставник, молодой педагог, начальная 

школа. 

 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2023 год объявлен: 

«Годом педагога и наставника». В связи с этим, мы, безусловно, задумываемся 

о роли и значимости наставничества в подготовке педагога для современной 

начальной школы. 

Основным ориентиром для нас является Национальный проект «Образо-

вание», достижения в ходе его реализации.  

Так же отметим, что в условиях активной и динамичной модернизации 

образования, в опоре на Федеральный проект в сфере образования «Учитель 

будущего», ключевой задачей выступает развитие кадрового потенциала [1]. 

В первые годы работы в школе начинающий учитель начальных классов, 

конечно, испытывает трудности, связанные с взаимопониманием: как с другими 

педагогами, так и с воспитанниками. Неумение грамотно построить свою рабо-

ту, распределить время, объяснить материал, дефицит профессионального опы-

та, высокие нагрузки и многие другие проблемы, могут подстерегать педагога-

новичка. 

В процессе исследования, с помощью анкетирования, были выделены ос-

новные проблемы, с которыми сталкивается молодой педагог: 

– 52% опрошенных молодых педагогов имеют проблемы при организации 

и проведении учебных занятий, и родительских собраний; 

– 48% считают, что имеют затруднения с дисциплиной в классе и про-

блемы работы с обучающимися; 

– 14% опрошенных выявляют проблемы в общении с родителями школь-

ников; 

– 9% считают, что у них возникают затруднения в процессе проведении 

внеурочной и внеклассной деятельности, а также отношение с коллегами [2]. 

Поэтому, на помощь молодому педагогу приходит более опытный педа-

гог: педагог-наставник. Педагог-наставник – это педагог с высокими профес-
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сиональными и нравственными качествами, который готов поделиться 

с молодым педагогом: 

– своими знаниями, умениями, навыками; 

– опытом общения с воспитанниками, коллегами и родителями; 

– разработками программ; 

– методиками проведения уроков и работы с детьми; 

– опытом подготовки конспектов уроков и внеурочной работы; 

– опытом анализа урочной и внеурочной деятельностью; 

– механизмом использования дидактического и наглядного материала; 

– опытом проведения родительских собраний и т.д. [6]. 

Наставник помогает преодолевать трудности и помогает педагогу-

новичку приобрести уверенность в своих знаниях, умениях, навыках и силах. 

Опытный педагог-наставник должен способствовать, в частности своим лич-

ным примером, раскрытию профессиональных и творческих качеств молодого 

педагога, воспитывать потребность в самообразовании, самосовершенствова-

нии в профессиональном развитии, а также в стремлении осваивать инноваци-

онные технологии обучения и воспитания. 

Наставничество является одной из наиболее эффективных форм адапта-

ции молодых педагогов, способствующей совершенствованию профессиональ-

ных компетенций и закреплению знаний, умений и навыков в  профессиональ-

ной деятельности. 

Роль и значимость наставничества, интересовала многих ученых, в  част-

ности, описанные его роль и значимость в исследованиях В.А. Сухомлинского, 

Б.В. Кричевского, Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдера и др., убедительно по-

казали, что наставничество определяет значимую эффективность в работе с мо-

лодыми педагогами, в том числе в процессе передачи им накопленного опыта. 

В.А. Сухомлинский рассматривает наставничество с позиции профессио-

нальной адаптации молодого педагога [8]. Б.В. Кричевский, вспоминая о своем 

отце В.Ю. Кричевском, рассматривает наставничество как элемент и средство 

поддержки молодых специалистов [3]. Н.Ю. Синягина, Т.Ю. Райфшнайдер, 

описывая сущность наставничества, определяли его как универсальную техно-

логию формирования навыков, компетенций и пр. в ходе общения, основанного 

на доверии и партнерстве [4]. 

Целью наставничества в подготовке педагога для начальной школы явля-

ется: 

– развитие личности, способной на высоком профессиональном уровне 

успешно решать педагогические задачи; 

– создание комфортных условий для работы и роста; 

– поддержка в адаптации и успешному вхождению в деятельность моло-

дого педагога [9]. 

Важнейшими моделями наставничества являются: традиционное настав-

ничество («один на один»); ситуационное (помощь тогда – когда она нужна и 

молодой педагог за ней обращается: по ситуации); партнерское (молодой педа-

гог более опытный – оказывает помощь молодому педагогу, менее опытному); 
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групповое (инструктаж, тренинг и т.п.); скоростное (однократная консульта-

ция); флеш-наставничество (совмещение разных моделей и форматов помощи, 

в зависимости от проблемы, которую нужно решить); командное (команда на-

ставников: дуэт, трио и т.п. помогает молодому педагогу, группе начинающих 

педагогов) [5]. Выбор той или иной модели зависит от ситуации, решения ад-

министрации, взаимодействия молодых педагогов и наставников и т.п. 

Процесс организации наставничества можно разделить на несколько эта-

пов: 

1. Адаптационный этап. Работа с наставником на этом этапе начинается с 

беседы, в которой молодой педагог рассказывает о своих неудачах, трудностях 

и проблемах. Также совместно с наставником и молодым педагогом происхо-

дит разработка программы адаптации. Программа основывается на личностных 

особенностях, творческих потенциалах и уровне подготовке молодого педагога. 

2. Проектировочный этап. В процессе работы с программой адаптации, 

происходит: корректировка профессиональных навыков, разработка собствен-

ной программы самосовершенствования.  

3. Контрольно-оценочный этап. На этом этапе происходит проверка эф-

фективности работы наставника с молодым педагогом, анализ проделанной ра-

боты, выявляются все ошибки и недочеты. Определяется уровень готовности 

молодого педагога к самостоятельному выполнению своих непосредственных 

обязанностей [10]. 

В связи с этим особенно важно, чтобы сам наставник был заинтересован в 

этой деятельности. Для наставников-профессионалов важны такие качества, как 

креативность, эмоциональная и волевая стабильность, мотивация и настойчи-

вость в достижении поставленных целей, коммуникативность, открытость, 

компетентность. 

Также, несомненно, наставнику нужно помнить о четырех важных аспек-

тах: 

1. Взаимосвязь – выстраивание доверительных отношений с молодым пе-

дагогом. 

2. Формирующие оценивание – объективное оценивание всех удач и не-

удач, с целью выявления проблемных мест и зон роста. 

3. Коучинг – реализация поэтапного развития и обучения педагога-

новичка. 

4. Поддержка – помощь в поиске ответов на интересующие вопросы мо-

лодого педагога и наставления на собственный путь работы. 

Чтобы достичь максимального результата работы педагога-новичка и на-

ставника, важно вовремя поддержать тех и других; создавать ситуации, повы-

шающие уровень самооценки и способствующие успешному выполнению по-

вседневных задач и решению проблемных ситуаций. 
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Таким образом, на наш взгляд роль наставничества в подготовке педагога 

для начальной школы очень важна. Так именно педагог-наставник помогает 

сделать первые шаги в профессиональной деятельности молодому педагогу. 

Наставник способен помочь молодому неопытному педагогу в его становлении 

как профессионала. Значимость наставничества в подготовке педагога для на-

чальной школы отражена в постоянном диалоге начинающего учителя началь-

ных классов с опытным наставником, что называется «в поле»: анализ прове-

денных уроков, воспитательных мероприятий; совместная разработка проектов 

различной направленности; совместное ведение педагогических мастерских; 

участие в конференциях и методических семинарах разного уровня и т.п. Гово-

рят, что учитель и ученик растут вместе – это справедливо, но в этом деятель-

ностном диалоге следует закрепить особое место за наставником, который так 

же растет личностно и профессионально наряду с молодым педагогом и его 

воспитанниками.    
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема патриотического воспи-
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время. 
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Согласно требованиям, выдвигаемым ФГОС НОО к личностным резуль-

татам освоения программы начального общего образования в разрезе граждан-

ско-патриотического воспитания, акцент делается на: «становление ценностно-

го отношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим наро-

дам» [6, с. 1]. 

По мнению А.Г. Вороненко, патриотическое воспитание направлено на 

формирование личности, которая является патриотом Родины и способна ус-

пешно выполнять гражданские обязанности в любое время для страны [2]. 

Само понятие «патриотическое воспитание» полизначимо в трактовках. 

Литературные источники, затрагивающие тему патриотизма, трактуют его как 

любовь к Родине. Эта «любовь к Родине» включает в себя несколько аспектов: 

во-первых, это любовь к родному краю, во-вторых, к истории своей страны, в-

третьих, к народу, и в-четвертых, к национальной культуре. Патриотическое 

воспитание подразумевает еще и воспитание общечеловеческих ценностей, что, 

в свою очередь, исключает неуважение к другой культуре и к другим народам 

[1].  

На наш взгляд, наиболее полно общий смысл данного понятия представ-

лен в работе коллектива авторов под руководством А.Н. Вырщикова: патриоти-

ческое воспитание – это «воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и судьбы россиян» [3, с. 22]. 

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения – одна из основных 

задач. Чтобы достичь намеченных результатов в патриотическом воспитании, 

учителю необходимо знать и пользоваться не только основными методиками и 

технологиями обучения, но и осваивать новые, проводить работу с их исполь-

зованием. При этом технологии должны быть достаточно разнообразными, да-

бы не наскучить детям, а заинтересовать их, восполнить пустоты в знаниях [2]. 
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В своей работе мы акцентируем внимание на использовании интерактив-

ных технологий.  

Интерактивность – («inter» – «взаимный», «act» – «действовать») подра-

зумевает активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Интерактивные технологии – это вид информационного обмена обучаю-

щихся с окружающей информационной средой [4]. 

Интерактивные технологии имеют положительный эффект для младших 

школьников, который выражается в том, что формируются умения: 

• высказывать свои идеи, позиции, точки зрения, аргументировать их; 

• сравнивать, анализировать идеи, позиции, точки зрения; 

• отстаивать свой выбор или выбор пары, группы; 

• объединяться по интересам, выбирать наиболее подходящее; 

• развивать интерес друг к другу как к собеседнику, личности, имеющей 

собственную позицию. 

Данные технологии помогают педагогам: 

• лучше определять и понимать особенности, позиции младших школь-

ников; 

• влиять на сознание и общение учащихся через их групповое взаимо-

действие; 

• влиять на сознание и общение учащихся через призму собственного 

мнения, позиции аргументации [5]. 

Инструментом интерактивных технологий выступают интерактивные за-

дания и игры, например: 

• «Большой круг». 

• «Аквариум». 

• «Карусель». 

• Круглый стол. 

• Деловая игра. 

Для младших школьников наиболее удачными из перечисленных являют-

ся «Большой круг», «Аквариум», «Карусель».  

«Большой круг» – это такая форма группового взаимодействия, использо-

вание которой оптимально при возможности быстро определить пути решения 

проблемы. Работа в данном формате подразумевает следующие этапы: 

1) младшие школьники садятся в круг, а учитель формулирует проблему; 

2) в течение фиксированного времени каждый из ребят записывает пути 

решения проблемы на своем листке; 

3) каждый участник «круга» зачитывает свои предложения, а далее путем 

голосования решается возможность их использования в решении поставленной 

проблемы. 

«Аквариум» – диалог, предлагающий участникам рассмотреть опреде-

ленную проблему. Диалог начинают вести те, кому группа ее может доверить, а 

все остальные выступают в роли слушателей. Отсюда и название «Аквариум». 

Данный вид интерактивного задания дает возможность оценить всех участни-

ков со стороны, то есть проанализировать, как они общаются между собой, реа-
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гируют на высказывания собеседников, аргументируют свою мысль, и какие 

приводят доводы в доказательство своей правоты. 

«Карусель» – интерактивное задание в форме игры. Учащиеся образуют 

два круга (внешний и внутренний). Участники внутреннего круга выступают в 

роли учеников, участники внешнего круга – в роли учителей. Двигаясь по кругу 

по часовой стрелке, «учителя» по очереди задают вопросы «ученикам». Тот, 

кто из «учеников» ответил на вопрос, занимает место «учителя» во внешнем 

круге.   

Приведем пример содержания интерактивного задания «Большой круг», 

«Аквариум», «Карусель» по теме «Патриотическое воспитание». 

Задание (по типу «Большой круг») 

Содержание задания. 

1. Учитель предлагает учащимся сесть на расставленные по кругу стулья. 

А затем формулирует проблемный вопрос: «Что я могу рассказать о своем го-

роде/селе?» 

2. В течение пяти минут учащиеся на листах записывают вариант ответа 

на поставленный вопрос. 

3. По истечении пяти минут каждый учащийся озвучивает свой вариант 

ответа. Учитель фиксирует на доске различные варианты ответов. Затем с уче-

том мнений всех участников составляется рассказ о своем городе/селе. 

Задание (по типу «Аквариум») на тему: «Река моего детства» 

Содержание задания. 

Учитель делит учащихся на группы. Одна группа учащихся образует круг 

(«аквариум»). Другая группа – располагается в центре импровизированного 

круга. Эту группу условно называют «рыбки». Обучающиеся из первой группы 

задают вопрос «рыбкам». Тот, кто из «рыбок» правильно отвечает на вопрос, 

занимает место в «аквариуме».   

Предполагаемые вопросы:  

– В том месте, где ты живешь, есть река? 

– Как называется река в том месте, где ты живешь? 

– Глубокая или мелкая река? 

– Вода в реке прозрачная или мутная? 

– Что находится по берегам реки? 

– Какие рыбы водятся в реке? И т.д. 

Задание (по типу «Карусель») на тему «Символы моей Родины» 

Содержание задания. 

Учащиеся образуют два круга (внешний и внутренний). Учащиеся, обра-

зующие внутренний круг, выступают в роли учеников. Они стоят неподвижно. 

Учащие, образующие внешний круг, выступают в роли учителей.  При этом 

они, двигаясь по кругу по часовой стрелке, задают по очереди вопросы «учени-

кам». Тот, кто из «учеников» ответил на вопрос, занимает место «учителя» во 

внешнем круге.   
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Варианты вопросов: 

– Как называется русский сувенир, известный во всем мире? 

– Как называется струнный музыкальный инструмент – символ России? 

– Какое дерево является символом России? 

– Какие цвета составляют флаг России? 

– Какое прилагательное использовано в первой строчке гимна Росси?  

– Что изображено на гербе России?  

– Какие памятники расположены на Красной площади в Москве?  

и т.д. 

Таким образом, интерактивные технологии позволяют решать одновре-

менно несколько задач, главной их которых является развитие коммуникатив-

ных умений и навыков, а именно, помогает установлению эмоциональных кон-

тактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 

приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Ис-

пользование интерактивных технологий в патриотическом воспитании, как по-

казывает практика, снимает нервную нагрузку у учащихся, дает возможность 

менять виды заданий, переключать внимание на ценностно-смысловые уста-

новки. 

В конечном итоге, патриотизм – очень важное качество для любого граж-

данина страны. Не зная истории своей страны, допуская из раза в раз одни и те 

же ошибки, люди обрекают страну на крах. Взращивая каждое новое молодое 

поколение с правильными патриотическими ценностями, с любовью к Родине и 

истории мы, тем самым закладываем фундамент светлого будущего в мирном 

государстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты реализации внеклассной 

воспитательной работы, описаны эффективные технологии организации внеклассной воспи-

тательной работы, представлена разработка мероприятия по русскому языку для начальной 

школы с использованием технологии личностно-развивающего диалога. Актуальность дан-

ной проблематики обусловлена пониманием необходимости расширения границ форм рабо-

ты с детьми в рамках внеклассной воспитательной работы. 

Ключевые слова: начальная школа, внеклассная воспитательная работа, русский 
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Внеклассная воспитательная работа на сегодняшний день понимается 

преимущественно как совокупность различных видов деятельности, организуе-

мая для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и социально полезной деятельности. Эта работа 

помогает педагогам выявить у своих воспитанников потенциальные возможно-

сти и интересы, помочь им их реализовать. 

К общим закономерностям организации и реализации внеклассной воспи-

тательной работы обучающихся в начальной школе относят: глубокое понима-

ние ее содержания, характеристику видового разнообразия, определение целе-

полагания, описание задачного ряда, создание условий успешной реализации, 

аналитическую характеристику эффектов и результатов. 

В отечественной педагогике внеклассная воспитательная работа опреде-

ляется составной частью образовательного процесса в школе, одной из досуго-

вых форм организации жизнедеятельности обучающихся [5]. 

В современных реалиях обучение и воспитание в рамках урока не доста-

точно для гармоничного развития личности ребенка, а также для овладения ею 

знаниями по предмету. Внеклассная воспитательная работа по русскому языку 

призвана решать задачи по обеспечению необходимых условий для удовлетво-

рения познавательных интересов учащихся и для овладения ими речевыми 

умениями и навыками. 

Цель внеклассной воспитательной работы напрямую связана с созданием 

необходимых и достаточных условий для разностороннего и гармоничного раз-

вития личности. Именно внеклассная воспитательная работа по предмету ори-

ентирована на создание особой воспитывающей среды, где бы активизирова-

лись социальные интересы обучающихся, реализовывались их интеллектуаль-

ные возможности. 

Ключевой целью внеклассной воспитательной работы по русскому языку 

является развитие у младших школьников интереса к родному языку, воспита-
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ние у них бережного отношения к слову, приобщение к духовным ценностям 

народа, а также формирование понимания родного языка как средство межна-

ционального общения [3]. 

Грамотно организованная внеклассная воспитательная работа является 

стимулом к заинтересованности учебным материалом, а в частности, материа-

лом, связанным с русским языком. 

К особо значимым направлениям внеклассной воспитательной работы 

Министерство просвещения РФ рекомендует относить:  

– информационно-просветительские занятия в формате «Разговоры о 

важном»; 

–  занятия по формированию функциональной грамотности; 

– занятия, ориентированные на будущую профессию и сферу предпола-

гаемой профессиональной занятости; 

– занятия, где будут реализованы особые интеллектуальные и социокуль-

турные потребности учащихся; 

– занятия, ориентированные на творчество, физическое развитие, помощь 

в самореализации, раскрытии талантов и способностей; 

– самоуправление и воспитание. 

Проведение внеклассной воспитательной работы имеет огромное разно-

образие возможностей в плане форм ее реализации. Это и викторины, конкур-

сы, КВН, олимпиады, игры, различные тематические вечера и др. [2]. Стоит от-

метить, что многие из этих форм педагоги стали использовать и в практике 

преподавания русского языка. Это, так называемые нетрадиционные уроки: 

урок-соревнование, урок-путешествие, урок-сказка и т.д. [4]. 

Кроме того, возможности внеклассной воспитательной работы предпола-

гают организацию, как эпизодического мероприятия, так и долгосрочных заня-

тий, например, кружка по русскому языку. Следует подчеркнуть, что более ре-

зультативны будут именно постоянные занятия, так как в соответствии с прин-

ципом системности внеклассная воспитательная работа должна представлять 

собой систему различных мероприятий, которые связаны между собой темати-

чески. 

Согласно обновленному ФГОС НОО (2023 г.), основным моментом ста-

новится важность единства учебной и внеурочной деятельности. Достижение 

определенных образовательных результатов возможно не только на уроках. В 

этой связи, внеклассная воспитательная работа становится важным рабочим 

инструментом. 

Ее программы по новому стандарту должны иметь воспитательную на-

правленность. Необходимо, чтобы они были связаны с рабочей программой 

воспитания образовательной организации.  

Для реализации внеклассной работы в соответствии с данными требова-

ниями в практической деятельности необходимо составить план ее организа-

ции. 

И первым этапом является постановка цели и воспитательных задач. 

Здесь происходит оценивание особенностей усвоения материала школьников и 



97 
 

коллектива класса для наиболее эффективного воспитательного воздействия 

при работе с ними. 

На втором этапе учитель осуществляет моделирование занятий по рус-

скому языку в формате внеклассной воспитательной работы, подбирает на ос-

нове цели занятия / мероприятия наиболее подходящие формы, средства и ме-

тоды. 

Третий этап – этап реализации внеклассной воспитательной работы в пе-

дагогическом процессе. 

Завершающим этапом становится анализ проведенной работы, сравнение 

полученных результатов с планируемыми, оценка достижения цели. Данный 

этап очень важен для корректирования возможных недочетов в проведении по-

следующих занятий / воспитательных мероприятий.  

В содержании ФГОС НОО появились и требования к результатам образо-

вания не только предметным, но и метапредметным, и личностным. Перед пе-

дагогом стоит важная задача – достичь обозначенных результатов. В соответст-

вии с этим определилась необходимость разрабатывать новые образовательные 

программы и применять эффективные образовательные технологии. 

Термин «технология» означает систему последовательных, целенаправ-

ленных действий, рассчитанных на достижение необходимого результата. 

Воспитательные технологии – это система методов и приемов, форм дея-

тельности, которые направлены на установление таких отношений между субъ-

ектами данного процесса, при которых становится возможным достижение по-

ставленной цели – приобщение школьников к общечеловеческим культурным 

ценностям [1].  

В справочной литературе понятие «воспитательные технологии» всегда 

связаны с образовательными задачами. Но если образовательная задача отража-

ет цели обучения и воспитания, то воспитательные технологии – воспитатель-

ные пути и средства их достижения. 

Встаѐт вопрос о результативности применяемых в образовательной орга-

низации воспитательных технологий и выборе наиболее продуктивных из них.  

Изучив психолого-педагогическую, методическую литературу по данной 

теме, мы постарались выбрать наиболее эффективные (по-нашему мнению) 

технологии реализации системы внеклассной воспитательной работы по рус-

скому языку в начальной школе. 

1. Игровые технологии. Игра – это естественная для ребенка и гуманная 

форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, 

взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его 

взять. Именно на это нацелены ФГОС второго поколения. Игровые технологии 

выступают в качестве уникального алгоритма, способствующего эффективной 

организации внеклассной воспитательной работе по русскому языку. Такого 

рода технологии окрашивают исследуемый процесс эмоционально, создают ус-

ловия для раскрытия творческих способностей воспитанников, выступают эф-

фективным средством развития познавательных процессов и активизации твор-

ческой деятельности младших школьников.  
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Например, «Слова из слова». Группа воспитанников делится на микро-

группы и начинается состязание: «Кто больше придумает слов из букв ключе-

вого слов!». Ключевое слово «Родина», микрогруппы по очереди называют сло-

ва: род, Один, народ, ирод и т.п. Всякий раз, называя слово, игроки объясняют 

его значение. Творческая деятельность младших школьников, активизирован-

ная при помощи этой игровой технологии, ведет к развитию речи, обогащению 

словарного запаса, формированию командного духа при проведении во вне-

классной воспитательной работе Устного журнала «Великий и могучий!!!», где 

отдельной страничкой будет «Словарная работа». 

2. Технологии коллективного творческого воспитания – это организация 

совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в кол-

лективном творчестве, планировании и анализе результатов. Данная технология 

направлена на: развитие творческих способностей учащихся; обучение прави-

лам и формам совместной работы; реализацию коммуникативных потребностей 

учеников. Так, например, коллективное творческое дело «Беречь речь – наш 

бесценный дар!» в своем содержании включает: эмоциональный настрой, кото-

рый создается при помощи произносимых по цепочке скороговорок «Галка се-

ла на забор, Грач завел с ней разговор» и т.п. К творческим заданиям такого 

КТД могут быть отнесены: «Речевые ошибки», «Говори правильно!», «Испор-

ченный телефон» и т.д. 

3. Технологии личностно-развивающего диалога являются одними из ве-

дущих в числе технологий личностно-ориентированного образования. Основ-

ная цель данной технологии заключается в том, что в процессе диалогического 

общения учащиеся ищут различные способы для выражения своих мыслей, 

учатся выслушивать собеседника, грамотно строить свою речь. 

Технологии личностно-развивающего диалога имеют огромные возмож-

ности и разнообразие в реализации. Кроме того, подобная технология может 

быть организована в различных направлениях. Так, например, педагоги должны 

приобщать школьников к традиционным ценностям, патриотизму, воспитывать 

высокие нравственные идеалы, формировать интерес к изучению истории своей 

Родины. С данной задачей справляется масштабный проект – цикл занятий 

«Разговоры о важном», введенный Президентом России 9 ноября 2022 года. 

В ФГОС НОО в разделе «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия» отмечено, что выпускник научится [6]: 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– владеть диалогической формой речи. 

Данные умения определяют коммуникативную грамотность школьника и 

свидетельствуют о необходимости организации учебного диалога. 

Данная тема нашего исследования сложная, широкая по своему содержа-

нию и требующая серьезной опытной работы. 
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Основываясь на опыт и знания передовых педагогов, мы разработали ме-
роприятие по русскому языку «Азбука вежливости» для 2 класса в рамках вне-
классной воспитательной работы с использованием диалоговой технологии. 

Цель мероприятия: познакомить детей с понятием «вежливость»; рас-
смотреть поговорки на данную тему; выяснить, какие слова и высказывания яв-
ляются вежливыми. 

Содержание мероприятия 
Занятие начинается с приветствия учеников и учителя. 
– Здравствуйте, ребята! У нас сегодня с вами необычное занятие. А о чем 

мы сегодня с вами поговорим, вы узнаете, разгадав загадки: 
 

1) Встретив зайку, ѐж-сосед 
Говорит ему: «…» 
(Привет!) 

 

4) Если друг встречает друга, 
Жмут друзья друг другу руку, 
На приветствие в ответ 
Каждый говорит… 
(Привет) 

2) А его сосед ушастый 
     Отвечает: «Ёжик, …» 
     (Здравствуй!) 

5)  Говорить друзьям не лень, 
Улыбаясь… 
(Добрый день) 

3) Старшим людям не грубите 
     И не панибратствуйте, 
     Им при встрече говорите 
     Не «привет», а… 
     (Здравствуйте) 

 

 
– Так какая же тема нашего сегодняшнего занятия? 
– Тема нашего занятия: «Что такое вежливость?». 
– Ребята, а какие вы уже знаете вежливые слова? (ответы детей) 
– Хорошо! А теперь давайте послушаем следующее высказывание: «Сло-

во лечит, слово и ранит». 
– Как вы понимаете значение этих слов? (ответы детей) 
– Это народная поговорка. А какие вы еще знаете поговорки на тему веж-

ливость? 
– «Доброе слово и кошке приятно», «Вежливость ничего не стоит, но 

приносит много», «Доброе слово дом построит, злое дом разрушит». 
– Ребята, вы большие молодцы! А теперь давайте поиграем с вами в игру. 

Сейчас каждый получит карточку с каким-то вежливым словом. Ваша задача 
определить, к какой группе относится это слово: слова приветствия, слова при 
прощании, слова благодарности; и составить предложение с использованием 
данного слова. (дети выполняют задание и составляют предложение) 

– Отлично! А сейчас давайте с вами немного разомнемся. (дети встают 
около парт)  

Учитель показывает картинки с изображением животных, а дети пред-

ставляют и показывают, как зверек мог бы здороваться. (картинки котенка, 

щенка, слоненка, совенка, лисенка, мышки) 
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– Какие вежливые у нас зверята! А теперь присаживайтесь на места. 

– Какие новые слова вежливости вы сегодня узнали? Подумайте и скажи-

те, важно ли быть нам вежливыми друг с другом? (ответы учеников) 

– Хорошо! Помните, ребята, что вежливость – это стремление человека 

встречать день с улыбкой и быть добрым человеком. У вас хорошее настрое-

ние? Вам понравилось наше занятие?  

– Наше занятие закончено, давайте друг другу улыбнемся и скажем вме-

сте «До свидания!». 

Новизна нашей разработки связана с двумя важными компонентами: ис-

пользование и внедрение эффективных технологий реализации системы вне-

классной воспитательной работы в современной начальной школе и развитие у 

младших школьников интереса к изучению предмета русский язык. 

Мы уверены, что тема нашего исследования – тема актуальная, интерес-

ная и перспективная в своем содержании. Ее горизонты широки, а возможности 

безграничны. 
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ных умений у младших школьников в первые годы обучения в школе. Автор приводит ре-
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тельных умений младших школьников, а также формулирует педагогические условия, спо-

собствующие наиболее эффективному развитию у них вычислительных умений, приводя 

конкретные практические рекомендации их реализации. 

Ключевые слова: вычислительные умения, письменные вычисления, младший 

школьный возраст. 

 

Одной из важнейших задач обучения математике в начальной школе яв-

ляется формирование вычислительных умений, основой которых выступает 

осознанное усвоение учащимися устных и письменных приемов вычислений. 

Вычислительные умения являются одним из видов учебных умений, которые 

формируются и функционируют в процессе обучения. Они входят в основу по-

знавательной деятельности и содержатся в учебных действиях, которые осуще-

ствляются посредством определенной системы операций. 

Под вычислительным умением О.О. Федоренко, Т.В. Неженская понима-

ют действие, при выполнении которого все совершенные действия выполняют-

ся осознанно и поддаются четкому контролю. Оно заключается в изучении вы-

числительных приемов, под которыми сегодня принято понимать последова-

тельность действий, которая характеризуется набором конкретных параметров 

[4]. Отметим, что термин «вычислительные умения» используется в требовани-

ях ФГОС НОО.  

Поскольку вычислительные умения составляют фундамент для изучения 

математики в течение всего школьного обучения, необходимо начинать их 

формирование уже с начальной школы. Нами было проведено исследование 

уровней сформированности вычислительных умений первоклассников на базе 

МАОУ СШ № 30 г. Липецка. В исследовании приняли участие учащиеся 3 «А» 

и 3 «Б» класса в количестве 50 человек. Возраст детей: 8-9 лет. 

Были определены основные критерии оценки вычислительных умений 

детей: правильность (адекватность выбора вычислительных операций, пра-

вильность выполнения и нахождения результата); быстрота (скорость счета); 

обобщенность (применение приемов вычисления в большом количестве случа-

ев, перенос приемов вычисления на новые случаи). Данные критерии были вы-

делены на основе методических разработок М.А. Бантовой [1]. Мы полагаем, 

что совокупная оценка сформированности указанных выше компонентов будет 

наиболее полно отражать актуальный уровень развития вычислительных уме-

ний младших школьников.  

Для диагностики вычислительных умений младших школьников были 

выбраны следующие методики: «Объясни» (М.А. Бантовой); «Реши быстро», 

«Задачи» (Е.С. Яроповец). 

Результаты были обработаны и обобщены на диаграмме (рис. 1): 
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Рисунок 1. Сформированность компонентов вычислительных умений 

младших школьников, в % 

 

Итак, мы можем увидеть, что наиболее сформированным компонентом 

вычислительных умений третьеклассников является правильность – 35% детей 

показали высокий уровень, большинство или 50% – средний и только 15% – 

низкий. Такие показатели говорят о том, что учащиеся могут правильно вы-

брать способ действия при осуществлении вычислительной операции, а также 

найти верный ответ в процессе решения математических задач. 

Наименее сформированными оказались компоненты «быстрота» (40% 

показали по данному компоненту низкий уровень) и «обобщенность» (низкий 

выявлен у 45% детей), что указывает на недостаточную скорость письменных 

вычислений, а также на неумение перенести усвоенные приемы вычисления на 

новые, неизвестные случаи. Недостаточное развитие данных компонентов у 

учащихся обусловлено, на наш взгляд, несовершенством регулятивных процес-

сов, недостаточной произвольностью познавательной деятельности в возрасте 

8-9 лет, а также несформированностью абстрактного мышления. 

Мы считаем нужным отметить, что перечисленные аспекты являются 

крайне важными для формирования вычислительных умений и дальнейшего 

изучения школьного курса математики в целом. Данный тезис подтверждают 

исследования М.А. Бантовой, Е.И. Кутузовой, В.Н. Зиновьевой, В.П. Ручкиной 

[1; 2; 3]. На основе проведенного исследования, а также эмпирических данных 

указанных авторов, мы определили педагогические условия, обеспечивающие 

развитие вычислительных навыков в начальной школе. 

Первое условие: включение в урок элементов самостоятельной исследо-

вательской деятельности учащихся: создание проблемной ситуации, самостоя-

тельная поисковая работа с малой или незначительной помощью учителя, 

оформление результатов, формулировка выводов. 

Урок математики, на котором применяется исследовательский метод, со-

держит следующие учебные элементы: 

 ситуация успеха: сначала учащимся предлагаются задачи, которые они 

способны решить без особых затруднений; 
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 ситуация затруднения: далее ученикам предлагается задача, похожая на 

предыдущую, однако они не могут решить ее привычным способом, так как 

еще не имеют необходимых для этого знаний; 

 постановка учебной проблемы: учащиеся, осмыслив стоящую перед 

ними проблему, характеризуют ее, говорят, каких знаний им не хватает для ус-

пешного решения, совместно с учителем выдвигают гипотезы о возможных пу-

тях решения задачи; 

 решение учебной проблемы: если было предложено несколько путей 

решения, возможно деление на группы. Деятельность групп организуют лидеры 

(ученики, предложившие метод решения). 

В 3 классе работа строится следующим образом: 

1. Учащиеся знакомятся с теорией и методами исследования. На уроках 

используются преимущественно игровые методы, мультипликационный, ска-

зочный материал. 

2. Проводятся коллективные тематические исследования. У учащихся                  

3 класса мыслительная активность выше (по сравнению с более младшими де-

ти), они уже способны предложить большое количество неординарных подхо-

дов к осуществлению исследовательской деятельности. 

3. Осуществляется самостоятельное долговременное исследование с при-

менением имеющихся ЗУН (дети сами осуществляют поиск информации, учат-

ся выделять главное, формулировать выводы, ставить простейшие опыты, на-

блюдать, составлять доклады). 

4. Ход исследований обсуждается. К концу 3 года обучения большая 

часть учащихся должна с достаточной степенью самостоятельности выбирать 

тему для исследования, составлять план исследования, определять 1-2 задачи, 

самостоятельно находить материал, выступать с доклад. 

Второе условие: формирование компонентов вычислительных умений 

(прочность, правильность, рациональность, обобщенность, быстрота) средства-

ми игровых и занимательных заданий исследовательского характера. 

Для этой цели хорошо походит задание «Магический квадрат». Данный 

тип заданий достаточно вариативен по степени сложности и подразумевает на-

хождение закономерности расстановки чисел. Для успешного выполнения уча-

щемуся необходимо заполнить все пустые клетки квадрата. Это задание кажет-

ся простым только на первый взгляд, поскольку прежде чем заполнить все пус-

тые клетки нужными числами, необходимо решить довольно большое количе-

ство примеров. Мы полагаем, что задания данного типа эффективно тренируют 

вычислительные умения, а в особенности значимы для развития скорости и 

правильности вычислений у младшего школьника. Данные задания могут быть 

вариативными для разных групп учащихся исходя из их уровня успеваемости. 

Хорошо успевающие дети могут исследовать закономерность и подбирать чис-

ла самостоятельно, в то время как более слабые учащиеся могут выбрать наи-

более подходящие из цифр, предложенных ниже. 
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Третье условия: стимуляция умственной активности и развитие матема-

тического мышления учащихся с помощью приемов сравнения, анализа, обоб-

щения, абстрагирования. 

Для реализации данного условия в третьем классе можно включать в урок 

математики следующие задания: 

1. Сыну 10 лет, а отцу 36 лет. Через сколько лет сын будет младше отца 

вдвое? (Через 16 лет: сыну будет 26 лет, а отцу 52 года.) 

2. Стоит в поле дуб, на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 крупные слад-

кие сливы. Сколько слив ты сможешь собрать? (На дубе сливы не растут.) 

3. По небу летели воробей, ворона, стрекоза, ласточка и шмель. Сколько 

птиц летело? (3 птицы.) 

4. На поляну, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, приползло 13 

улиток. Всем ли улитках хватит грибов, если они не хотят иметь соседей? (Не 

всем.) 

5.  В корзине лежит несколько яблок. Их меньше 10. Сколько яблок лежит 

в корзине, если все их можно раздать поровну двум или трем детям? (6 яблок.) 

Мы полагаем, что использование подобных задач способствует развитию 

логики, мышления, памяти, а также иных познавательных процессов младших 

школьников. 

Перспективы дальнейшего исследования проблематики формирования 

вычислительных умений третьеклассников мы связываем с разработкой уроков 

с применением игровых технологий, а также элементов исследовательской дея-

тельности, направленной непосредственно на развитие компонентов вычисли-

тельных умений, таких, как быстрота, обобщенность. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия игровой деятельности и игры – 

важнейших компонентов социализации младших школьников. Приводятся мнения и позиции 

различных авторов на проблему социализации детей младшего школьного возраста. Рас-

смотрены педагогические, психологические и физиологические особенности развития детей 

младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: социализация, младший школьник, индивид, личность, игровая 

деятельность. 

 

Социализация младших школьников является сложным многогранным 

процессом по взаимоотношениям личности и общества. Поступая в первый 

класс, дети меняют свой образ жизни и свою деятельность. Именно в период 

перехода детей из дошкольного возраста к возрасту младшего школьника педа-

гогу может помочь игровая деятельность, так как она знакома ребѐнку с ранне-

го детства. Непосредственно социализация младших школьников должна про-

исходит именно в коллективе. Ведь в совместной трудовой и творческой дея-

тельности у детей развиваются интеллект, мышление, учитель же может созда-

вать дружественную атмосферу в группе, доверие, взаимопомощь, облегчая тем 

самым процесс обучения. 

Понятие «социализация», в самом общем виде, определяется как процесс 

усвоения индивидом образцов поведения и социальных норм, необходимых для 

успешного функционирования в обществе. Она наступает с рождения и длится 

всю жизнь. В процессе прохождения социализации человек усваивает социаль-

ный опыт в различных сферах жизни, а он позволяет выполнять определѐнные 

социальные роли. Социализация происходит непосредственно в семье, дошко-

льных и школьных коллективах. Ещѐ существуют агенты социализации – это 

люди или учреждения, которые связаны с социализацией и в какой-то степени 

ответственны за еѐ результаты. В процессе социализации формируется, в пер-

вую очередь, личность.  

Таким образом, социализация – это процесс, посредством которого чело-

век становится членом общества, овладевая определѐнными социальными ро-

лями, усваивая его нормы и ценности.  

Говоря об игре и игровой деятельности, можно утверждать, что в послед-

ние десятилетия важность игры для развития детей подтверждается и признаѐт-

ся большинством специалистов. Утверждается, что игре в развитии ребѐнка 

принадлежит очень важная роль, что ограничения в игровой деятельности в пе-

риод раннего детского возраста могут повлиять отрицательно на дальнейшее 

развитие ребѐнка. 
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Игровая деятельность, в свою очередь, очень сильно влияет на развитие 

множества функций у ребѐнка: 

 коммуникативные навыки; 

 самопознание; 

 творческое мышление; 

 поведение и др. 

Д. Б. Эльконин в своей работе писал, что человеческая игра – это такая 

деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми 

вне условий непосредственно утилитарной деятельности [3]. Он также подчер-

кивал, что игра имеет социальную природу, то есть она непосредственно влияет 

на формирование личности ребѐнка.  

Клаус Фопель отмечал, что педагогической ценностью игры считается то, 

что в ней ребѐнок руководствуется мотивами и установками, которые он при-

обрѐл в процессе жизненного опыта, то есть является одним из еѐ мотивацион-

ных факторов. В процессе игры дети примеряют на себя различные роли, кото-

рыми они могут не обладать в реальной жизни [2].  

В младшей школе игровую деятельность можно и нужно рассматривать с 

двух точек зрения: непосредственно как игру и как учебно-познавательный 

процесс. В учебном процессе проблемная ситуация будет создаваться через 

проведение игровой ситуации и часть деятельности будет проходить через иг-

ру. Но игровая деятельность будет влиять не только на младших школьников, 

но и на самого учителя: он будет выступать как в роли организатора, так и в ро-

ли участника этой игры. Итогом будет, в первую очередь, учебный результат. 

Дидактической функцией будет синтез игры и реальности, а также еѐ анализ 

[2]. 

Главным назначением игры является развитие ребѐнка, его творчество, 

поведение, коррекция того, что в нѐм заложено. С одной стороны, игра – пища 

для подражания или повторения, но с другой – что-то, что ему пригодится для 

накопления своего жизненного опыта. 

Эрик Берн отмечал, что весь процесс воспитания ребѐнка рассматривает-

ся как обучение его тому, в какие игры следует играть и как в них играть [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить основные задачи процесса 

социализации младших школьников: 

 адаптация ребѐнка к социальной среде общества; 

 приобщение ребѐнка к социальным нормам, обязанностям и др.; 

 интеграция ребѐнка в общественную жизнь и др. 

Таким образом, нельзя недооценивать значение игры для младших 

школьников. Одной из главных задач, которая стоит перед учителем начальных 

классов, – сделать плавный переход от деятельности игровой к учебной, ведь 

именно тогда социализация для детей пройдѐт легко, непринуждѐнно и спокой-

но. 

Приходя к выводу, можно утверждать, что социализация детей младшего 

школьного возраста с помощью игровой деятельности  выступает, как сложный 



107 
 

и многогранный процесс, в котором ребѐнок осваивает определѐнные социаль-

ные роли, приспосабливается к жизни в обществе, получает и накапливает жиз-

ненный опыт. Игра помогает детям саморазвиваться, самосовершенствоваться, 

самореализовываться. Сам же процесс социализации детей являет собой не 

только взаимодействие отдельных индивидов между собой, но и совокупность 

всех общественных отношений человека. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования функциональ-

ной грамотности младших школьников, ее компоненты. Особое внимание акцентируется на 

роли исследовательской деятельности в формировании функциональной грамотности обу-

чающихся начальной школы. Описывается пример учебного исследования.  

Ключевые слова: младший школьник, функциональная грамотность, исследователь-

ская деятельность, экскурсия, урочная и внеурочная деятельность.  

 

ФГОС НОО включает в себя следующие требования к результатам обу-
чающихся, освоивших основную образовательную программу начального об-
щего образования: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества [3]. Так как учащийся  должен 
быть готов взаимодействовать с окружающим миром, решать учебные и жиз-
ненные задачи, выстраивать социальные отношения в соответствии с правила-
ми сотрудничества, то можно сделать вывод, что современная система образо-
вания ориентирована на формирование функциональной грамотности школь-
ников. 

Впервые термин «функциональная грамотность» был обозначен                 
ЮНЕСКО в 1965 г., и определялся как международная проблема для развитых 
стран мира. Н.Ф. Виноградова определяет функциональную грамотность как 
базовое образование личности: ребенок должен обладать готовностью успешно 
взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, возможностью ре-
шать различные учебные и жизненные задачи, стремлением к дальнейшему об-
разованию [1]. 

О.П. Чигишева отмечает, что функциональная грамотность младших 
школьников определяется как овладение такими знаниями и умениями, кото-
рые позволят ему ориентироваться в сложных современных ситуациях, умело 
оценивать их и выстраивать социальные отношения [4]. 

Российские и зарубежные ученые (В.В. Гаврилюк, О.Е. Лебедев, 
Г.Г. Сорокин, Ш.Ф. Фарахутдинов) выделили компоненты функциональной 
грамотности: 
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– интегративный (читательская, коммуникативная, информационная, со-
циальная грамотность); 

– предметный (языковая, литературная, математическая, естественнона-
учная, общекультурная, финансовая, правовая, здорового образа жизни) [2,                  
с. 58]. 

Работа по формированию всех компонентов должна осуществляться ком-
плексно, в совместной работе с учителями предметниками. Важно включать в 
процесс и внеурочную деятельность. В урочной деятельности тщательно про-
думанные проблемные ситуации оказывают положительное влияние на поста-
новку проблемного вопроса у учащегося. Возникает мотивация к решению, а 
углубление в проблему позволяет поставить вопрос об учебном исследовании. 
Следовательно, комплексный подход к исследовательской деятельности даѐт 
возможность формировать функциональную грамотность. 

Необходимо помнить, что формируя функциональную грамотность по-
средством исследовательской деятельности, учитель должен занимать позицию 
консультанта, помощника в работе. Но так происходит только тогда, когда дети 
готовы и понимают, как осуществляется исследование того или иного вопроса. 
Важно уже на первой ступени научить обучающихся правильно формулировать 
проблему исследования и находить способы ее решения.  

Учебное исследование может быть организовано как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности, так как она является логическим продолжением 
учебного процесса и предполагает поэтапное развитие различных умений, со-
ставляющих основу функциональной грамотности.  

Приведѐм пример исследовательской деятельности младших школьников 
на уроках математики в 1 классе. На первой ступени рекомендуется знакомить 
детей с исследовательской деятельностью со 2 полугодия. Важно помнить, что 
полноценное учебное исследование первоклассники провести не могут, поэто-
му должна вестись работа по формированию исследовательских умений  (ви-
деть проблему, формулировать вопросы, осуществлять поиск информации, де-
лать выводы). 

 На уроке, посвящѐнному закреплению понимания отличия понятий 
«число» и «цифра», а так же знакомству с римскими цифрами и алфавитной 
нумерацией, был поставлен вопрос: «Какую роль играют числа в жизни лю-
дей?». Обычно учащиеся дают разнообразные ответы, например: «помогают 
определять дату и время», «помогают производить учѐным расчѐты» и т.д. На 
данном этапе поставить проблемный вопрос: «Насколько важны числа в нашей 
жизни?». Задача учителя – правильно сформулировать общую мысль, подвести 
к исследовательской деятельности, например: «Если мы будем изучать и на-
блюдать за тем, где встречаются числа, мы узнаем, как они используются в на-
шей жизни». 

Так как мы действуем на первой ступени, важно правильно построить ал-
горитм действий учащихся, поэтому неотъемлемой частью исследовательской 
деятельности становится помощь учителя и родителей. Учащимся предлагалось 
разделиться на две группы. Первая группа проводила поисковую работу, свя-
занную с поиском чисел в названиях сказок, пословицах, поговорках, загадках, 
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песнях и т.д. Вторая группа проводила наблюдения: «Где в жизни мы встречаем 
числа?». С помощью поисков и наблюдений учащиеся пришли к выводу, что 
числа встречаются как в литературных источниках, так и в жизни. Они помо-
гают определить адрес дома, узнать время, цену, номер машины и телефона, 
режим работы магазина, играют важную роль в профессиях людей и т.д. Чтобы 
исследовательская деятельность формировала функциональную грамотность 
важно включать учащихся не только в поиск решений поставленных вопросов, 
но и учить находить информацию извне, устанавливать закономерные связи, 
вести самостоятельную работу, работать в коллективе, оценивать результаты 
своего труда и давать оценку результату труда других. С этой целью в рамках 
внеурочной деятельности с обучающимися была проведена экскурсия в аптеку, 
включающая элементы исследовательской деятельности. Здесь было преду-
смотрено знакомство младших школьников с профессией фармацевта, подго-
товлен сценарий и оборудование для проведения мероприятия. Экскурсия 
смогла включить в себя все компоненты функциональной грамотности.  

При посещении с учащимися была проведена беседа: «Что ты знаешь об 
аптеке?», которая включала в себя загадки, а также элементы соревнования. Де-
ти ответили на вопросы фармацевта, а так же смогли задать свои, подготовлен-
ные во время исследования. Далее учащиеся посетили игровую зону «Фарма-
цевт», где они познакомились с различными формами лекарственных средств, 
смогли рассмотреть их, поиграли в кассира и покупателя (поработали с кассо-
вым аппаратом, выдали чек и сдачу). Посетили склад, узнали, как хранятся ле-
карственные средства и какую температуру необходимо поддерживать в дан-
ном помещении. Во время экскурсии обучающиеся получили знания о том, как 
важно принимать лекарственные препараты по назначению врача, и о том, как 
работает самолечение. После экскурсии дети смогли выразить свои впечатле-
ния в мини-сочинении «Профессия – Фармацевт».  

Включение всех аспектов функциональной грамотности в исследователь-
скую деятельность представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

 

Компоненты функциональной грамотности в исследовательской деятельности 

 

Компоненты Деятельность учащихся 

Общая 

грамотность 

Умение отвечать на поставленные вопросы с помощью имеющихся 

знаний и умений 

Компьютерная  

грамотность 

Совместный поиск информации родителей и детей по теме исследова-

ния в сети Интернет  

Информационная 

грамотность 

Поиск информации в литературных источниках, грамотный отбор ин-

формации, оформление информации  по теме проекта. 

Коммуникативная 

грамотность 

Владение грамотной устной и письменной речью, подготовка вопросов 

к фармацевту, вежливое и культурное общение со взрослыми. 

Финансовая  

грамотность 

Расчѐты в стоимости лекарств. Покупка витаминов, расчѐт сдачи.  

Социальная  

грамотность 

 

Получение знаний об устройстве аптеки, размещении препаратов, сис-

темы работы стеллажей. Назначение рецепта врача. Важность отсутст-

вия самолечения.  
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Таким образом, исследовательская деятельность, введѐнная в урочную и 

внеурочную деятельность помогает эффективно формировать функциональную 

грамотность учащихся, позволяет включать учащихся в поиск решений про-

блемных ситуаций современного мира, учит находить информацию, хранить и 

обрабатывать ее. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования различных видов лин-

гвистического анализа на уроках русского языка в начальной школе. Даны методические ус-

ловия для успешного проведения лингвистического анализа. Сделан вывод о ценности при-

менения лингвистического анализа как средства обучения русскому языку. 

Ключевые слова. Языковое развитие, лингвистический анализ, младший школьник, 

русский язык, лингвистический разбор. 

 

Современное языковое образование формирует у обучающихся не только 

языковые компетенции, но и лингвистические, которые в совокупности позво-

ляют содействовать развитию мышления младших школьников, пробуждать у 

них бережное отношение и любовь к русской речи, вызывать интерес к русско-

му языку как учебному предмету, развивать языковое чутье и способность к 

анализу языковых явлений. Использование на уроках русского языка лингвис-

тического анализа позволяет решить эти задачи. Различные виды анализа по-

зволяют обучающимся лучше усвоить материал того или иного раздела, спо-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN417.pdf
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собствует развитию аналитических способностей, активности и самостоятель-

ности мышления. Кроме того, лингвистический анализ является средством за-

крепления знаний. 

По мнению И.Ю. Гац: «Лингвистический анализ – это анализ языковых 

явлений и их характеристика в определенной последовательности, который 

применяется в учебных целях как один из приемов обучения русскому языку, 

как средство контроля, как упражнение, позволяющее обобщить, систематизи-

ровать и закрепить знания, умения и навыки» [1, с. 79]. 

Как правило, лингвистический анализ проводится на фонологическом, 

морфологическом, синтаксическом и лексическом уровнях языка.  В начальном 

языковом образовании используются все виды анализа: фонетический (основ-

ная единица – фонема, которая позволяет различать значимые единицы языка), 

лексический (основная единица – лексема – определяет значение и смысл слов, 

словосочетаний и др.), морфологический (основная единица – словоформа – как 

представитель конкретного слова, определенной части речи) и синтаксический 

(позволяет выявить смысл предложения и текста с точки зрения различных 

грамматических значений), стилистический (способствует пониманию особен-

ностей жанра и композиции текста).  

Как указывает Л.А. Фролова, «в школьной практике применяются разные 

виды разбора. В зависимости от объема проводится полный или частичный 

разбор, в зависимости от формы выполнения – устный или письменный. По со-

держанию разбор может быть фонетико-графическим (звуко-буквенным), мор-

фемным (по составу), морфологическим (как часть речи) синтаксическим (по 

членам предложения)» [3, с. 73]. 

Известный методист А.В. Текучев писал: «Различные виды грамматиче-

ского разбора в работе учителя, должны производиться на каждом уроке. Они 

должны быть хорошо подобраны и продуманы, педагогически целесообразно 

построены, связаны со всеми разделами курса русского языка» [2, с. 86]. 

В научно-методической литературе выделяют следующие дидактические 

функции применения лингвистического анализа: 

1) развитие навыка метаязыковой рефлексии обучающихся; 

2) систематизирование не только языковой материал, но и лингвистиче-

скую информацию; 

3) средство контроля языковых умений и навыков. 

«Выполнение лингвистического анализа требует от ученика умения бы-

стро анализировать соответствующие свойства языковых единиц (т.е. умения 

проводить частичный, выборочный анализ). При этом навык разбора должен 

быть доведен до автоматизма. Так, например, задания типа «В каком слове все 

согласные являются звонкими?» или «В каком слове есть звук [д]?» и т.п. 

предполагают, что отвечающий способен уверенно произвести анализ звуково-

го состава слова; задания типа «Определите, сколько грамматических основ в 

предложении» или «Найдите в этом абзаце сложное предложение с сочини-

тельной связью» выполнимы только при условии, что тестируемый умеет обна-

руживать грамматические основы, делить сложное предложение на предика-
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тивные части, находить и правильно классифицировать средства связи и т.п.» 

[4, c. 108]. 

Кроме того, различные виды разбора могут эффективно применяться в 

процессе организации учебно-исследовательской работы школьников. Основой 

лингвистического анализа является классификация и систематизация языкового 

материала, а именно эти мыслительные операции являются основой учебно-

исследовательской деятельности. 

Понятие «лингвистический анализ» предполагает анализ слова с различ-

ных точек зрения: фонетической, лексической, анализ состава слова, анализ 

слова как части речи и т.п. Он заключается в рассмотрении по определенной 

схеме соотношения звуков и букв в слове, анализа состава слова или способа 

словообразования, рассмотрении грамматических значений слова и способов их 

выражения и др.  

Успешность и эффективность применения разных видов лингвистическо-

го анализа зависит от методических условий его проведения. Анализ методиче-

ской и лингвистической литературы показывает, что такими условиями явля-

ются:  

 мотивированность применения того или иного вида анализа; 

 последовательность (порядок и алгоритмизация плана разбора); 

 доказательность при определении каждого признака; 

 взаимосвязь различных видов разбора (разбор по составу и звуко-

буквенный разбор в совокупности с орфографическим, синтаксический разбор – с 

морфологическим, орфографический – с опорой на разбор слова по составу). 

В настоящее время лингвистический анализ находит разнообразное при-

менение в практике языкового образования в школе. Он рассматривается и как 

средство обучения, и как специфический метод обучения, и как языковое уп-

ражнение. Однако при этом нужно учитывать, что содержание лингвистическо-

го анализа на уроках русского языка в начальной школе должно соответство-

вать требованиям программы по дисциплине «Русский язык».  

Ценность лингвистического анализа как средства обучения, как языково-

го упражнения определяется тем, что он является приемом обобщения и закре-

пления лингвистических знаний, средством формирования лингвистического 

мышления обучающихся. Лингвистический анализ способствует формирова-

нию лингвистических понятий, их сознательному усвоению, углублению и сис-

тематизации знаний по дисциплине «Русский язык». 
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школьников. Рассмотрена специфика процесса формирования текстовых умений при работе 
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Проблема формирования текстовых умений относится к межпредметной 

области и является многоаспектной. Она нашла отражение в исследованиях и 

трудах М.Т. Баранова, В.А. Грошенковой, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, 

М.С. Соловейчик и многих других. 

Научно-методическая литература располагает большим материалом по 

изучению данной проблемы. Однако, исходя из практики, у многих обучаю-

щихся младшего школьного возраста есть трудности при работе с разными ти-

пами текстов, у них недостаточно сформированы текстовые умения.  

Е.В. Филиппова термин «текстовые умения» трактует как «умения вос-

принимать, понимать, интерпретировать авторские тексты и создавать собст-

венные» [7, с. 105]. 

Данные умения должны быть сформированы на уроках русского языка в 

начальных классах. Процесс развития текстовых умений зависит от многих 

факторов. Важны понимание отличительных особенностей текста, знания и 

умения, а также личностные качества обучающихся.  

Существуют различные классификации текстовых умений (например, 

классификации Т.А. Ладыженской, М.С Соловейчик, Е.А. Горбуновой). Тради-

ционно все текстовые умения делятся на три группы. Первая группа включает 

умения воспринимать текст; вторая – умение воспроизводить текст (изложе-

ние); а третья направлена на создание собственного текста (сочинение). Все эти 

группы умений строятся на речевых видах деятельности: чтение, слушание, 

письмо, говорение. 

Обучающиеся должны понимать, что умение слушать не менее важно, 

чем умение говорить. При чтении текста обучающийся должен знать цель чте-

ния, приѐмы осмысления текста, решать мыслительные задачи в процессе его 
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восприятия, что невозможно, если ученик не владеет умениями воспринимать 

текст. 

Е.Ю. Храмкова подчеркивает, что «у учащихся при восприятии текста 

формируются умения информационно-содержательного характера, обеспечи-

вающие содержательную сторону текста. К этой группе относятся умения по-

лучить информацию для высказывания, определить и раскрыть тему и основ-

ную мысль текста, умения отобрать материал в соответствии с темой и основ-

ной мыслью и раскрыть микротемы текста» [8, с. 95]. 

Для того, чтобы владеть данными умениями, ученик в первую очередь 

должен «овладеть навыками грамотного построения предложения, создания 

текста. Лишь тогда он будет понимать, о чѐм говорит или пишет» [1, с. 2]. 

Умения воспроизводить текст задействуют все виды речевой деятельно-

сти. Если текст воспроизводится устно, в виде пересказа, то задействуется чте-

ние (или слушание) и говорение. Если текст воспроизводится письменно, в виде 

изложения – задействуется слушание и письмо. 

Последняя группа умений – умения создавать собственные тексты – 

«строятся не только на таком виде работ, как сочинение, но и на таких видах, 

как доклад, проект, реферат, презентация, для создания которых нужны мета-

предметные текстовые умения, формируемые на основе текстов разных пред-

метов» [3, с. 172]. 

Изучение материала на уроках русского языка всегда происходит посред-

ством работы с различными типами текстов. Именно понимание термина 

«текст», знание главных признаков текста поможет успешно преодолеть многие 

трудности в формировании текстовых умений. 

М.Р. Львов определяет текст как языковую ткань произведения [4, с. 355]. 

И.П. Руднѐв определяет текст как «последовательность осмысленных вы-

сказываний, передающих информацию, объединенных общей темой, обладаю-

щая свойствами связности и цельности» [5, с. 305]. 

Каждый исследователь вкладывает свой смысл в понятие «текст». Тем не 

менее, текст – это прежде всего речетворческое произведение. 

Большинство учѐных основными признаками текста считают:  

1) наличие группы предложений;  

2) их смысловая связность: а) единство предмета речи, то есть темы,               

б) наличие основной мысли и еѐ развития;  

3) структурная связность предложений» [6, с. 240]. 

Как правило, текст состоит из следующих частей: начало (вступление), 

основная мысль и заключение. 

Для речевой деятельности младших школьников актуальны такие типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

По мнению М.Р. Львова, выделение типов текста позволяет более целе-

направленно обучать школьников. Каждый из трѐх названных типов текста 

имеет свои особенности в отборе и использовании материала, в построении 

текста, в отборе средств языка [4, с. 359]. Именно знания о тексте лежат в осно-

ве процесса формирования всех текстовых умений. 
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Большими возможностями при формировании текстовых умений облада-

ют учебники русского языка. Нами был проведен анализ учебников русского 

языка по следующим параметрам: 

– возможно ли осуществить процесс полноценной работы над текстовыми 

умениями на уроке за счѐт использования заданий из учебников; 

– делается ли акцент в учебниках русского языка на развитие текстовых 

умений младших школьников; 

– насколько последовательно представлены в учебниках упражнения по 

формированию текстовых умений; 

– учитывается ли в них уровень знаний и умений обучающихся на момент 

предъявления того или иного задания, раскрываются ли способы действия для 

эффективного его выполнения;  

– происходит ли формирование текстовых умений при знакомстве с раз-

личными типами текстов. 

С этих позиций были проанализированы учебно-методические комплекты 

по русскому языку В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной; Т.В. Бабушкиной,         

Л.Ф. Климановой и М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.   

Анализ вышеуказанных УМК по русскому языку показал, что в рассмот-

ренных учебниках делается акцент на развитие текстовых умений, но данные 

учебники предоставляют различные возможности для эффективной работы по 

формированию текстовых умений младших школьников. 

В УМК «Школа России» задания даны последовательно, но некоторые 

понятия введены позднее, чем упражнения, связанные с ними. В УМК «Пер-

спектива» сначала даются задания, а затем вводятся понятия. При работе не 

всегда раскрывается способ действия. В УМК «Гармония» упражнения по фор-

мированию текстовых умений представлены последовательно, в них учитыва-

ется уровень знаний и умений обучающихся на момент выполнения задания, 

раскрываются способы действия. 

Во всех представленных УМК проводится работа по формированию тек-

стовых умений при знакомстве с различными типами текстов. Тем не менее, во 

всех УМК упор на формирование текстовых умений делается при изучении тем 

«Текст», «План текста», «Виды текстов» и т.п., что является не совсем верным. 

Работу над данными умениями целесообразно осуществлять и в рамках изуче-

ния других разделов и тем. 

Приведѐм пример организации работы младших школьников с текстом 

определѐнного типа на уроке русского языка. В образовательной программе 

«Перспектива» в 3 классе предусмотрено закрепление темы «Род имѐн сущест-

вительных», на которую отводится 3 часа.  

В рамках повторения данной темы можно использовать текст-

повествование Г.-Х. Андерсена, который предоставляют авторы учебника [2,              

с. 9]:  

«Скоро всѐ семейство добралось до птичьего двора, и мама-утка предста-

вила утят самой знатной здесь утке испанской породы. Утята наклонили голов-

ки и сказали: «Кря!» 
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К вечеру они освоились и стали вести себя на птичьем дворе как дома. 

Только одного утѐнка, который вылупился позже других, невзлюбили все. Его 

клевали и дразнили и утки, и индюки». 

Предлагаем в рамках данной темы сделать акцент и на формирование 

текстовых умений при работе с текстом-повествованием.  

Для обучающихся 3 класса можно предложить следующие вопросы и за-

дания к тексту:  

1) ознакомьтесь с предложенным отрывком из сказки «Гадкий утѐнок»; 

2) определите тему текста; 

3) определите основную мысль текста;  

4) подберите собственный заголовок к тексту; 

5) какой это тип текста? По каким характеристикам это можно сделать? 

На какие вопросы отвечает данный текст? 

6) Сколько абзацев в тексте? 

7) Из первого абзаца выпишите имена существительные женского рода, а 

из второго – мужского рода. 

Так данное упражнение будет направлено и на закрепление темы «Род 

имѐн существительных», и на формирование текстовых умений при работе с 

текстом-повествованием. 

Таким образом, формирование текстовых умений младших школьников – 

это специфический механизм, в основе которого лежат знания о тексте. При 

этом формирование данных умений не должно быть самоцелью. Важнейшей 

задачей учителя должно оставаться формирование духовной ценности и смысла 

ребѐнка в процессе работы над текстом, позволяющему ему открывать для себя 

весь мир в его многообразии, а текстовые умения будут являться лишь средст-

вом достижения этой цели. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам возможного использования различных 

средств наглядности при обучении младших школьников в период обучения грамоте. Рас-

сматривается классификация средств наглядности по признаку «содержание и характер изо-

бражаемого», а также методические условия и рекомендации эффективного применения на-

глядности на уроках в первом классе. 

Ключевые слова: средства наглядности, младший школьник, обучение грамоте.  

 

Современная начальная школа особое внимание уделяет использованию 

средств наглядности в образовательном процессе.  

Общеизвестно, что результативность обучения во многом зависит от сте-

пени участия различных органов чувств человека в процесс восприятия учебно-

го материала. И здесь неоценимая роль принадлежит наглядным средствам 

обучения. Еще великий русский педагог К.Д. Ушинский указывал на то, что 

«…дитя, если можно так сказать, мыслит формами, красками, звуками, ощуще-

ниями вообще… Таким образом, облекая первоначальное ученье в формы, 

краски, звуки, - словом, делая его доступным возможно большему числу ощу-

щений дитяти, мы делаем, вместе с тем, наше ученье доступным ребенку, и са-

ми входим в мир детского мышления… Детская природа ясно требует нагляд-

ности» [2, с. 266-267]. 

Наглядность – это средство, помогающее формированию зрительных 
представлений объясняемого материала. С учетом особенностей развития детей 
младшего школьного возраста использование наглядности особенно становится 
актуальным на начальном этапе обучения в первом классе.   

Виды наглядных пособий весьма разнообразны, как и классификации 
разных авторов. Чаще всего встречаются классификации по содержанию и ха-
рактеру изображаемого: 

1. Условно-графическая наглядность:  

 Планшеты 

 Схемы  
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 Блок-схемы 

 Диаграммы 

 Графики 

 Карты 

 Таблицы и т.д. 
2. Предметная наглядность:  

 Модели 

 Макеты  

 Музейные экспонаты 
3. Изобразительная наглядность:  

 Рисунки  

 Иллюстрации учебных 

 Репродукции  

 Фоторепродукции   

 Видеофильмы 

 Аудио- и видеофрагменты и т.д. 
В наше время перечисленные виды наглядности дополняются еще муль-

тимедийными программами и презентациями. 
Любой из представленных видов наглядных пособий может быть исполь-

зован в 1 классе. 
Например, при объяснении учитель использует иллюстрации с целью по-

яснения своих слов, что делает рассказ более содержательным и понятным.  
С помощью рисунков можно наглядно объяснить значения тех или иных 

слов. Добиваться того, чтобы эти слова вошли в активный словарь обучающих-
ся.  Отрабатывать правильность употребления слов, что способствует формиро-
ванию культуры речевых навыков. В итоге, такая работа будет способствовать 
развитию орфографической зоркости и формированию навыков правописания. 

Распространены и такие наглядные пособия, как таблицы и таблицы-
схемы.   

Таблицы служат для того, чтобы:  

 быть помощником в случаях применения правил обучающимися;  

 помочь выявить закономерности, которые являются основой правил 
или понятий; 

 сделать запоминание языкового материала более простым. 

Например, таблицы используют для облегчения усвоения принципа слия-

ния двух звуков в единый слог. К ним относят чтение по подобию (-ба-; -па-;             

-са-); чтение с подготовкой (о-ло; а-ка); чтение слога под рисунком и т.д. 

При помощи таблиц-схем теоретический материал можно представить 

графически. Это будет способствовать более быстрому и прочному усвоению 

материала. 

Учебные средства наглядности упрощают восприятие теоретического ма-

териала. Так, презентация визуально показывает логические связи между язы-
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ковыми явлениями, тем самым помогая детям запоминать данный учебный ма-

териал осмысленно, а не механически. 

Работа по составлению схем слов проводится на каждом уроке: сначала 

вместе с учителем, затем можно предлагать самостоятельную работу. 

В период обучения грамоты целесообразно использовать раздаточный 

материал. Это: 

 задания, которые направлены на обогащение словарного запаса перво-

классников (родственные слова, слова-синонимы, слова-антонимы и др.); 

 задания, которые направлены на правильное употребление детьми слов 

(например, выбрать из нескольких предложенных вариантов слово, точно соот-

ветствующее ситуации). 

При использовании наглядных пособий на уроках необходимо придержи-

ваться определенных правил:  

 учитывать возраст обучающихся; 

 предмет, который демонстрирует учитель, должен быть виден всем;  

 тщательно продумывать пояснения в ходе демонстрации; 

 наглядность должна быть совместима с содержанием материала. 

Помимо этого учитывать «ряд методических рекомендаций:  

 уместное ли использование наглядности среди системы других видов 

деятельности на уроке;  

 насколько целесообразно использовать их на разных этапах урока;  

 создание новых приемов для использования наглядностей, учитывая 

цели урока и уровень знания учащихся;  

 использования разнообразных видов наглядного материала» [1, c. 65]. 

Таким образом, прежде чем использовать те или иные наглядные мате-

риалы на уроке, необходимо четко продумать время и место их применения в 

строгом соответствии с их дидактическим потенциалом. Следовательно, необ-

ходимо учитывать: цель урока, задачи урока, этап урока; применять в своей ра-

боте такие наглядные пособия, которые визуально представляют основные сто-

роны изучаемого на уроке и позволяют обучающимся выделять и группировать 

наиболее значимые признаки, лежащие в основе выражений и понятий, форми-

руемых на уроке. В этом случае действительно можно добиться высококачест-

венных показателей уровня знаний первоклассников, повысить эффективность 

образовательного процесса.   
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Язык является одним из главных элементов гуманитарной культуры че-

ловека, а также самым важным средством общения. Такие качества, как комму-

никабельность, способность к сотрудничеству и речевому взаимодействию ста-

новятся важными характеристиками личности обучающихся на современном 

этапе развития общества. Именно поэтому целесообразно научить детей стро-

ить связные высказывания для повышения уровня  коммуникативных умений.  

С внедрением стандарта второго поколения на первый план выдвигается 

использование новых технологий обучения, которые также касаются и уроков 

русского языка. Последнее время в практике стали чаще применяться такие 

подходы и принципы как коммуникативный, системно-деятельностный, тек-

стоцентрический, которые влекут за собой внедрение новых методов и приемов 

изучения языковых единиц. Реализация названных принципов в процессе на-

чального языкового образования обеспечивает формирование языковой лично-

сти обучающегося и овладение различными видами речевой деятельности. 

Именно это и составляет основную цель обучения русскому языку в школе. 

Другими словами, курс русского языка создает условия для овладения комму-

никативной функцией речи.  

Для того, чтобы процесс развития связной речи был эффективным, необ-

ходимо, чтобы в процессе начального языкового образования младшие школь-

ники освоили важнейшие морфологические, лексические и синтаксические ка-

тегории, усвоение которых способствуют развитию речевых умений и навыков. 

В связи с этим учеными-методистами и учителями-практиками ведется посто-

янная работа над усовершенствованием методики преподавания русского языка 

в начальной школе. По мнению М.Р. Львова, Т.Е, Шаповаловой, Г.А. Золото-

вой, П.А. Леканта, В.В. Бабайцевой, А.М. Пешковского, В.Г. Гака, Т.П. Ломте-

ва, А.Ю. Купаловой, Т.Г. Рамзаевой и др., особое внимание следует уделить 

изучению синтаксических понятий. 

Важность изучения синтаксических понятий в аспекте речевого развития 

обусловлена коммуникативной функцией синтаксических единиц. Без знания 
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законов синтаксиса невозможно строить из слов словосочетания, из словосоче-

таний – предложения, а из предложений – текст. Неслучайно выдающийся фи-

лолог В.В. Виноградов назвал синтаксис «организующим центром грамматики» 

[4, c. 36]. Для того, чтобы школьник смог достичь высокого уровня речевого 

развития, он должен освоить законы и правила построения синтаксических 

единиц и научиться применять законы грамматики в процессе построения соб-

ственных высказываний.  

На современном этапе развития педагогической науки начальное языко-

вое образование понимается как «процесс и результат познавательной деятель-

ности, направленной на усвоение основ теории языка в целях коммуникации, на 

речевое, умственное и эстетическое развитие, на овладение культурой народа – 

носителя данного языка» [5, c. 3].   

Изучение синтаксических единиц является одной из самых сложных тем 

обучения русскому языку в начальной школе. Задача обучения русскому языку 

в начальной школе – подготовить ребенка к дальнейшему изучению русского 

языка в средней и старшей школе, сформировав у него необходимые знания и 

умения. Именно в начальной школе ученик должен осознать, зачем в языке су-

ществуют такие элементы как звук, морфема, слово, словосочетание, предло-

жение и текст. Он должен понять, какое значение имеет каждая языковая еди-

ница, и какую функцию она выполняют. Для того, чтобы объяснить ученикам 

сущность тех или иных лингвистических явлений, целесообразно использовать 

на уроках русского языка функционально-семантический подход. Отечествен-

ный методист М.Т. Баранов говорил об этом так: «В языке нет единиц, не вы-

полняющих ту или иную функцию или ряд функций… Изучая те или иные язы-

ковые явления, необходимо сообщать детям их функции и проводить наблюде-

ния, подтверждающие роль этих функций» [2, c. 136]. Однако, данный подход 

не нашел пока должного отражения, как в методике преподавания русского 

языка в начальной школе, так и в практике начального языкового образования.  

Синтаксис является одним из самых сложных разделов в курсе русского 

языка не только в средней и старшей школе, но и, конечно, в начальной школе. 

Объектом нашего внимания является такая синтаксическая единица, как слово-

сочетание. Сложность изучения данной синтаксической единицы обусловлена 

сложностью данного синтаксического понятия, которое до настоящего времени 

имеет различные трактовки в лингвистических исследования.  

Вопросы лингвистического и дидактического статуса словосочетания 

рассматривались такими авторами, как М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, И.В. Проко-

пович, А.М. Ломов, И.А. Распопов, М.Л. Закожурникова, Н.А. Щербакова,                

Г.А. Фомичева и др. В своих работах они поднимали вопросы лингвистическо-

го статуса словосочетания, описывали типы словосочетаний, а также функции 

этой синтаксической единицы и особенности изучения в процессе начального 

языкового образования.  

Чаще всего словосочетание в современной лингвистической литературе 

определяется, как «соединение двух и более слов, связанных между собой 

грамматически и по смыслу» [1, c. 37]. 
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Интерес к словосочетанию, как особой синтаксической единице, со сто-

роны лингвистов и методистов является неслучайный. Прежде всего такой ин-

терес объясняется сложностью понятия «словосочетание». Словосочетание 

структурно совпадает с такими единицами как «главные члены предложения», 

«однородные члены предложения», но при этом оно имеет свои отличительные 

признаки.  

Вторая причина заключается в том, младшие школьники совершают 

большое количество ошибок при выделении словосочетаний из текста, а также 

в процессе их анализа. Эти ошибки, как показывает практика, состоят в том, 

что недостаточно усвоены признаки словосочетания, а именно: младшие 

школьники неправильно выделяют главное слово, не умеют находить словосо-

четания в тексте (выписывают слова стоящие рядом, которые не сочетаются 

друг с другом), неверно употребляют или пропускают предлоги в словосочета-

ниях, также могут неправильно согласовывать слова в словосочетании (чаще 

всего это касается выбора нужной падежной формы зависимого слова или со-

ставление словосочетания с несклоняемыми существительными).  

Все вышесказанное говорит о необходимости совершенствования мето-

дики изучения синтаксиса в начальной школе. Считаем, что значительным по-

тенциалом в работе над словосочетанием в начальной школе, имеет функцио-

нально-семантический подход. 

Реализация функционально-семантического подхода в процессе изучения 

словосочетаний в начальной школе возможна при соблюдении следующих ус-

ловий:  

– анализ в процессе работы над текстом или предложением функцио-

нальной роли словосочетания при построении высказывания;  

– анализ признаков словосочетаний, как особой синтаксической единицы, 

отличной от сочетаний слов и предложений;  

– анализ семантики словосочетания (значения словосочетания в целом, а 

также входящих в него слов). 

Необходимость реализации функционально-семантического подхода в 

процессе изучения словосочетания обусловлена коммуникативной направлен-

ностью современных уроков русского языка, задачами развития речи учащихся. 

Функционально-семантический подход изучения синтаксических единиц даст 

возможность педагогу обеспечить неформальный подход к анализу таких еди-

ниц и таким образом формировать у обучающихся умения опознавать и выде-

лять языковые явления, а при создании собственных текстов учитывать их зна-

чение и функциональную характеристику. 
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Аннотация. Изменяющаяся жизнь человека в век информационных технологий 

предъявляет новые запросы к формируемым компетенциям обучающихся, так как современ-

ному человеку необходимо уметь быстро воспринимать и обрабатывать большое количество 

информации. Статья дает представление о работе педагога по формированию коммуника-

тивной компетенции на уроках литературного чтения. Подробно охарактеризованы виды за-

даний, используемые на всех этапах работы над художественным произведением и направ-

ленные на формирование коммуникативных навыков и умений. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, художественное произведение, 

монологическая речь, коммуникативная грамотность, речевая деятельность. 

 

Жизнь современного общества отличается стремительно изменяющимися 

условиями, в связи с чем, появляются новые запросы к компетенциям, которы-

ми должен обладать каждый человек. Среди всех компетенций особое значение 

приобретает коммуникативная, так как готовность и способность вступать во 

взаимодействие с окружающим миром посредством речи являются необходи-

мыми для успешной социализации личности.  Выпускнику школы необходимо 

быть коммуникабельным, уметь контактировать с разными людьми. Именно 

поэтому в федеральных государственных образовательных стандартах форми-

рование коммуникативных навыков и умений является одной из основных за-

дач. 

Проблемам формирования коммуникативной компетенции посвящены 

работы многих педагогов и психологов. Л.А. Веденская, Е.В. Клюев, В.И. Бли-

нов разрабатывали способы организации эффективной речевой коммуникации. 

А.В. Мудрик, Л.В. Фарисенкова, Н.Д. Никандров рассматривали развитие ком-

муникативной компетенции через решение задач общения. К.А. Лазаренко, 

М.Я. Демьяненко определяли основные компоненты речевой коммуникации. 

Ученые по-разному определяют сам термин «коммуникативная компе-

тенция». И.А. Зимняя определяет данное понятие как овладение сложными 
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коммуникативными навыками и умениями, знание культурных норм и ограни-

чений в общении, ориентация в коммуникативных средствах. М.Н. Вятютнев 

считает, что коммуникативная компетенция – это выбор реализации программ 

речевого поведения в зависимости от той или иной обстановки общения. Опре-

деляя разные особенности понятия, исследователи сходятся во мнении, что 

коммуникативная компетенция – это способность человека к общению в раз-

ных видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретенное в 

процессе естественной коммуникации или специально организованного обуче-

ния качество личности.  

Формирование коммуникативных навыков начинается с первых дней 

обучения ребенка в школе. Основы коммуникативной грамотности закладыва-

ются в начальной школе, так как этот возраст создает наиболее благоприятные 

условия для развития способностей к коммуникации. Овладение умениями ре-

чевого взаимодействия позволяет обучающимся не только более успешно ос-

ваивать программный материал, но и вступать в коммуникацию со сверстника-

ми, учителем.  

Несмотря на общественный заказ, уровень коммуникативной компетен-

ции далеко не у всех обучающихся находится на достаточно развитом уровне. 

При анализе проблем выяснилось, что значительная доля учеников испытывают 

затруднения в учебной деятельности, связанной с процессом общения. Лишь 

некоторая часть детей могут свободно использовать языковые средства для 

коммуникации.  

Педагоги-практики отмечают следующие проблемы в области коммуни-

кации: 

– неумение связно и логично строить высказывание; 

– неумение выражаться по сути обсуждаемого вопроса; 

– ограниченность словарного запаса; 

– односложность при ответе; 

– отсутствие умения проявлять уважение к собеседникам;  

– неумение принимать другие точки зрения, договариваться, приходить к 

компромиссу. 

Данные факты свидетельствуют о необходимости проводить системати-

ческую работу по формированию коммуникативной функциональной грамот-

ности. Для организации эффективного процесса должны быть созданы все не-

обходимые педагогические условия. Особыми образовательными возможно-

стями обладает такой предмет как литературное чтение, так как дети при чте-

нии и анализе художественных произведений знакомятся с образцами речи, ус-

ваивают нормы литературного языка, участвуют в коммуникативном процессе, 

развивают диалогическую и монологическую речь.  

Центральное место на уроке литературного чтения в начальной школе за-

нимает художественное произведение. Работа с текстом делится на три этапа:  

1. Работа с текстом до чтения 

2. Работа с текстом во время чтения 

3. Работа с текстом после чтения 
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При правильной организации учитель дает возможность ребенку полу-

чить позитивный опыт речевого взаимодействия на каждом этапе. 

На первом этапе учитель готовит детей к знакомству с содержанием про-

изведения. Учащиеся предугадывают предстоящее чтение, участвуя в диалоге. 

Для достижения задач предтекстовой работы учитель может использовать ана-

лиз иллюстраций, заголовка произведения. Дети имеют уже определенный 

жизненный и читательский опыт, поэтому важно активизировать имеющиеся у 

школьников знания при помощи вопросов:  

– Что вам было известно об этом? 

– Прочитайте заголовок текста, и предположите, о чем говорится в нем. 

– Что можно предположить, основываясь на предыдущие знания? 

На данном этапе возможно использование следующих приемов: 

1. Батарея вопросов 

2. Кластер 

3. Корзина идей 

4. Мозговой штурм 

5. Глоссарий  

6. Ассоциативный ряд 

7. Словарная работа 

Все приемы предполагают активное коммуникативное взаимодействие. 

Дети учатся высказывать свои мысли, подтверждать их примерами, аргументи-

ровать свое мнение. 

Второй этап предполагает полноценное восприятие содержания текста, то 

есть большую часть времени обучающиеся будут читать произведение. Данный 

вид деятельности также играет важную роль в процессе формирования комму-

никативной компетенции, так как художественное произведение является об-

разцом речи и обогащает словарный запас детей. 

Понятие «выразительная речь» характеризуется не только умением уме-

стно подбирать слова, правильно строить высказывания, ясно и полно излагать 

свои мысли, но и умение своими свойствами вызывать и поддерживать интерес 

у окружающих.  Поэтому, работа с художественным текстом на уроках литера-

турного чтения невозможна без качественного выразительного чтения, которое 

предполагает: 

1. Соблюдение обучающимися знаков препинания. Во время чтения дети 

учатся понижать голос к концу предложения и делать паузу на точке, переда-

вать вопросительную и восклицательную интонацию при соответствующих 

знаках. 

2. Выдерживание темпа и ритма чтения, которые должны соответствовать 

устной речи.  

3. Постановку смыслового ударения, когда в предложении выделяется 

одно из слов или словосочетаний, являющееся наиболее важным. 

4. Соблюдение логических и психологических пауз, которые не опреде-

ляются знаками препинания, а зависят от значимых слов в предложении. 
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Данные умения, формирующиеся при чтении текста, помогают обучаю-

щимся в дальнейшем строить грамотную и выразительную речь. 

После первичного чтения обязательной является бесед по первичному 

восприятию. В это время выясняется, какое впечатление произвело произведе-

ние на обучающихся. Школьники учатся выражать словесно свое эмоциональ-

ное впечатление. 

С целью организации последующего анализа текста организовывается его 

повторное чтение. Очень эффективным на данном этапе является комментиро-

ванное чтение. Однако для его организации необходимо соблюдать следующие 

условия: 

1. Текст должны читать дети, а комментировать его – учитель. 

2. Если учениками высказываются интересные суждения, подтверждае-

мые примерами из текста, их нужно включать в общий разговор. 

3. Комментарий не должен превращаться в беседу, а быть кратким. 

4. Комментировать необходимо в тех местах текста, где требуется пояс-

нение. Поэтому можно прервать чтение в любом месте. 

5. Прерывание чтения должно быть уместным, для этого возможно ис-

пользовать такие способы: а) рефрен (повтор слова за учеником), б) включение 

воображения детей при помощи фраз: «Представьте себе…», «Увидели?», «До-

гадались почему?». 

6. Важно помнить, что отдельные фрагменты текста требуют разные по 

глубине и объему комментарии. 

Для глубокого проникновения в содержание текста в начальной школе 

самым оптимальным способом работы является так называемый анализ «вслед 

за автором». Это наиболее подходящий по возрасту и доступный вид анализа, 

когда организуется работа с текстом по его отдельным частям. Во время анали-

за педагогу важно научить детей вступать в диалог с автором через текст. Что-

бы разговор получился содержательным, ученикам необходимо во время чте-

ния выполнять вдумчивую работу: находить в тексте вопросы автора и ответы 

на них, задавать собственные вопросы и предлагать на них ответы, определять 

авторскую точку зрения, высказывать свою. Ученые говорят о том, что во вре-

мя диалога с автором ученик вычитывает информацию из текста. 

На заключительном этапе работы с текстом происходит корректировка 

читательской интерпретации детей в соответствии с авторским замыслом. Учи-

тель проверяет, как дети поняли прочитанное, организует концептуальную 

(смысловую) беседу по тексту, предлагает пересказать текст, выполнить твор-

ческие задания. Приемы, которые можно использовать на данном этапе, побуж-

дают обучающихся формулировать свои выводы и активизируют речевую дея-

тельность: 

1. Верные и неверные утверждения 

2. Синквейн 

3. Дерево вопросов 

4. Кубик Блума 
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Важным средством формирования коммуникативной компетенции явля-

ются формы учебной коммуникации, где ученики получают опыт общения. 

Они делятся на две группы: 
 

Таблица 1.  

 

Формы учебной коммуникации 

 

Монологические формы  

речевой коммуникации 

Диалогические формы  

речевой коммуникации 

Пересказ, рассказ Беседа (учителя и класса, в парах и группах) 

Выступление с подготовленной заранее ре-

чью (сообщение); выступление с неподго-

товленной (спонтанной) речью 

Дискуссия 

Ответы на вопросы, составление вопросов Защита проекта 

Высказывание собственной точки зрения, ее 

аргументация 

Ролевая игра, инсценировка 

 

Монологическая речь является более трудным видом речевой деятельно-

сти, но одновременно и очень нужным. Ее формирование проходит поэтапно. 

Большое внимание необходимо уделять работе со словом, так как это основа 

речи. Педагоги отмечают, что дети часто повторяют одни и те же слова, им 

сложно подбирать слова для выражения мыслей. Поэтому во время работы с 

художественным текстом целесообразно давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, частей речи, замену в словосочетании и предложении одних слов 

другими, определение значение слова, нахождение многозначных слов. Богат-

ство словарного запаса обучающихся является признаком хорошо развитой 

коммуникативной компетенции. 

 Следующий этап в развитии монологической речи – это работа над пред-

ложением. Составление предложений на определенную тему, ответов на вопро-

сы, дополнение ответов своим предложением – это те задания, которые способ-

ствуют развитию монологической речи. Учителю очень важно построить рабо-

ту таким образом, чтобы дети с самого начала говорили полными предложе-

ниями. 

Третьим этапом развития монологической речи является работа с тек-

стом. Уроки литературного чтения дают возможность детям постоянно рабо-

тать с готовыми, образцовыми текстами. Аналитическая работа с произведени-

ем помогает разобраться в структуре текста, увидеть способы связи предложе-

ний, понять коммуникативный замысел, дает возможность создавать свои тек-

сты. Это могут быть подготовленные заранее сообщения, рассказы, творческие 

пересказы произведения, составленные продолжения произведений. 

Диалоговые формы коммуникации также имеют свое значение. В услови-

ях постоянного сотрудничества на уроках детям необходимо уметь вести диа-

лог. Парная, групповая, фронтальная работа, используемая учитель на всех эта-

пах работы с художественным произведением, реализует все виды коммуника-

тивного взаимодействия. На уроках литературного чтения могут быть исполь-
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зованы следующие задания для организации диалогов: использование цитат, 

ключевого вопроса, столкновение мнений, проблемных вопросов. 

Таким образом, развитие коммуникативной компетенции на уроках лите-

ратурного чтения в начальной школе будет успешным в том случае, если учи-

тель в ходе учебной деятельности грамотно проведет работу по введению сис-

темы понятий, использует методы, формы, средства, составляющие основу ре-

чевой деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема нарушения слоговой структуры слова у 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Автор предлагает исполь-

зовать в коррекционно-педагогической работе по формированию слоговой структуры слова 

со старшими дошкольниками метод моделирования.  

Ключевые слова: слоговая структура слова, старший дошкольник, речевые наруше-

ния, моделирование. 

 

В старшие дошкольные годы осуществляется интенсивное умственное 

развитие ребенка. На данном этапе происходит знакомство детей с богатством 

родного языка, с его звуковым, лексико-грамматическим составом и овладение 

речевой деятельностью.  

Для того, чтобы дети правильно писали, не пропускали и не переставляли 

буквы, необходимо научить их разделять слово на слоги, устанавливать место и 

последовательность в нем звуков. Поэтому знание слогового анализа является 

важным этапом обучения старших дошкольников с речевыми нарушениями 
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чтению и письму, как на начальных этапах, так и для дальнейшего овладения 

грамматикой родного языка. 

Известно, что механизм усвоения слоговой системы слова и некоторых 

его элементов осуществляется поэтапно. Дети с нормальным речевым онтоге-

незом, как правило, испытывают сложности с его овладением. Тем не менее, 

нарушения слоговой структуры слова обычно являются переходным периодом 

и преодолеваются к концу дошкольного периода. 

Для детей с речевой патологией усвоение слоговой структуры слова осо-

бенно затруднено, причем в процессе ее усвоения возникает ряд нарушений. 

В научной литературе слоговая структура слова  рассматривается как взаимо-

связь слогов в слове  (Н.С. Четверушкина) [9]; умение сочетать ударные и без-

ударные слоги разной сложности  (А.К. Маркова) [7]; дефект речевого наруше-

ния, проявляющийся в трудностях произношения слов сложного состава                          

(З.Е. Агранович) [1]; кинетическая артикуляционная программа, представляю-

щую собой специфическую структуру, лежащую в основе формирования плав-

ных, длительных по времени двигательных навыков (А.Р. Лурия) [6] и др. 

В ряде исследований (Р.Е. Левиной, А.К. Марковой, В.К. Орфинской и 

др.) выявлены особенности овладения состава структуры слова дошкольниками 

с разными типами дизонтогенеза, описана классификация нарушений слоговых 

и ритмических элементов слова, предложены пути решения проблемы коррек-

ции имеющихся недостатков [5; 7]. 

Учеными (А.Р. Лурия, Н.Ю. Сафонкина и др.) установлена тесная связь 

процессов слогообразования с усвоением их звукового состава, лексико-

грамматических категорий и формированием фонематического анализа и син-

теза [2; 6]. 

  Механизм речевого недоразвития  слогового состава слова у детей стой-

кий. Поэтому главным диагностическим критерием является  не только нару-

шения речи, но и уровень их проявления. 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию слоговой структуры 

слова у детей старшего дошкольного возраста включает комплексное воздейст-

вие на речевую систему в целом. В настоящее время существуют разные мето-

дики: 

1. Методика по развитию слоговой структуры слова (Н.В. Курдвановская, 

Л.С. Ванюкова) формирует умения по отраженному воспроизведению слогово-

го контура. Контролируется звукослоговая словарная наполняемость. Авторами 

выделено большое количество этапов деятельности, которые дают возможность 

воспринять и воспроизвести самые различные неречевые ритмические контуры, 

при этом, различая при  помощи слухового анализатора длинные и короткие 

слова. Отдельное внимание уделено длине каждого слогового контура [4]. 

2. Методика изучения и проведения коррекционной работы по формиро-

ванию слоговой структуры слов (Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина) представляет 

собой описание системного обследования, разработанного для дошкольников с 

патологиями в речевом развитии. Данная система многовекторна и включает 

комплекс по формированию представлений о пространстве. Особого внимания 
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требует оптико-пространственная ориентация, процесс, когда развиваются мо-

торные функции. Необходимо при этом воспринимать и проговаривать лекси-

ческие единицы [2]. 

3. Методика коррекционной работы по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов (З.Е. Агранович) ставит целью развивать слухорече-

вое восприятие и речедвигательные навыки. Важная роль отводится на подго-

товительный и коррекционный этапы. Именно эти этапы позволяют ребенку 

овладеть ритмическими структурами слов и не нарушать слоговую структуру 

[1].  

4. Методика коррекции нарушений слоговой структуры слова (Т.А. Тка-

ченко) состоит из предварительного, формирующего и фиксирующего этапов. 

У ребенка появляется понимание того, что такое слоговая структура слова, а за-

тем это понимание закрепляется и используется в самостоятельном речевом по-

токе [8]. 

5. Система коррекционных упражнений по преодолению нарушений сло-

говой структуры слова у детей дошкольного возраста (Н.С. Четверушкина) раз-

делена на два этапа. Речь идет о старшей и подготовительной группах. Большое 

внимание уделяется индивидуальному подходу. Это процесс, который нацелен 

на развитие умственных способностей, работоспособности. Также развивается 

речевая деятельность детей, но главное – корректируется слоговая структура 

слов [9]. 

6. Методика С.Е. Большаковой строится на системном подходе коррекции 

речевых нарушений и классификации А.К. Марковой. Важное значение отво-

дится работе над гласными, слогами, слогами со стечениями согласных, словом 

[3]. 

Моделирование является одним из средств формирования слоговой 

структуры слова у старших дошкольников с речевыми нарушениями. Метод 

моделирования способствует развитию мыслительных процессов у детей с по-

мощью специальных схем, моделей, воспроизводящих скрытые свойства и свя-

зи объекта в наглядной и доступной форме.  

Моделирование дает возможность дошкольникам с речевой патологией 

визуализировать абстрактные понятия (звук, слово, текст), научиться работать с 

ними. В образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возрас-

та, имеющим нарушения речи применяются различные игровые упражнения с 

использованием моделей («Нарисуй слова», «Пирамида», «Домики» и др.). 

Включение в процесс обучения наглядного моделирования позволяет педагогу 

развивать импрессивную речь, активизировать активный словарь дошкольни-

ков, расширять навыки словообразования и др.  

Таким образом, использование моделирования в коррекционно-

педагогическом процессе значительно повышает эффективность развития сло-

говой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с речевой пато-

логией. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования личности в млад-

шем школьном возрасте. Анализ данной проблемы актуален в связи с требованиями, выдви-

гаемыми ФГОС к результатам освоения школьной программы, где ученик по окончании на-

чальной школы должен достигнуть не только предметных и метапредметных результатов, но 

и личностных.  
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По определению К. Роджерса, «личность» – это уникальная целостная 

система, открытая к самоактуализации, присущая только человеку [2]. 

Есть две основные характеристики, которые отличают людей друг от дру-

га. Во-первых, это биологические или физические различия (темперамент), а 

во-вторых, психологические различия (характер). 

Личность – это целое, сформированное в разных слоях, которые функ-

ционируют взаимодополняюще. В идеале эти слои должны находиться в сба-

лансированном, упорядоченном соединении и интеграции. Только так можно 

обрести человеческие качества.  

Младший школьный возраст, как правило, соответствует годам обучения 

в начальных классах, то есть от 7 до 10-11 лет. В данный период не происходит 

таких значительных сдвигов в развитии личности, как, например, в подростко-

вом возрасте, но проявление изменений в жизни ребенка, обусловленное посту-

плением в школу, значительно влияют на формирование личности [1, с. 54]. 

Для полноценного развития личности необходимо дать ученикам млад-

шего школьного возраста время выразить себя так, как они предпочитают, будь 

то пение, танцы, стихи, живопись, рисование, актерское мастерство и многое 

другое. Учащиеся могут наилучшим образом использовать время для изучения 

своих способностей и самовыражения. Спортивные занятия также действитель-

но эффективны для постановки цели и работы по ее достижению. Включение 

искусства вместе с учебной программой – интересный способ для формирова-

ния личности школьника младшего школьного возраста.  

Процесс взаимодействия в классе также является одним из важнейших 

факторов в формировании личности школьника младшего школьного возраста.  
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В процессе взаимодействия в классе, когда изучаются отношения между 

учителем и учеником, у каждого класса есть атмосфера и климат, которые по-

ложительно и отрицательно влияют на обучение и развитие.  

Детско-родительские отношения тоже играют немаловажную роль в фор-

мировании личности ребенка. Когда родители относятся к ребенку властным 

образом или ласкают его и уступают ему во всем, ребенок уже ожидает такого 

отношения к себе от других авторитетов, таких как учителя, воспитатели в дет-

ских учреждениях и др. 

Если ребенок чувствует себя полностью принятым в своей семье, если он 

испытывает родительскую любовь, он будет чувствовать себя в безопасно-

сти. Тогда вполне вероятно, что в других условиях ребенок будет действовать с 

уверенностью в себе, открыто, естественно и без страха. Напротив, чувство 

пренебрежения или избыточности в семье сделает ребенка недоверчивым, запу-

ганным и замкнутым или агрессивным и вызывающим. Он также будет ожи-

дать антипатии, недооценки или несправедливого отношения к другим людям, 

поэтому он будет вести себя некорректно везде заранее. 

Эмоциональные отношения между взрослыми членами семьи, и особенно 

между родителями, являются отправной точкой детского восприятия отноше-

ний между людьми в целом и отношений между полами в частности. Используя 

этот опыт только одной, небольшой группы людей, младший школьник усваи-

вает определенные представления о сути жизни в обществе и о своих перспек-

тивах в дальнейшей жизни. Гармоничные отношения между родителями, их 

взаимное уважение, сотрудничество и равноправные отношения являются зна-

чительным стимулом для младшего школьника смотреть с оптимизмом на воз-

можность построения здорового общества и создания успешного брака и счаст-

ливой семьи. 

Также немаловажной в формировании личности является игра, как веду-

щая деятельность детей младшего школьного возраста.  

Игра – это центральная деятельность ребенка, и она отмечает все его су-

ществование. Дети посвящают большую часть своей энергии играм, как в оди-

ночку, так и с другими [4, с. 17]. 

Игра – это набор действий, которые предназначены для получения удо-

вольствия и отдыха, и они также могут быть использованы в обучающих целях 

в контролируемой и организованной среде. Для того чтобы дидактические игры 

приносили наибольшую пользу развитию детей, необходимо найти правильное 

решение для их интеграции в более широкий образовательный процесс. 

Во время игры дети получают возможности для социального взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми. Они узнают о важности социальных пра-

вил и о том, как игра может помочь им ладить с другими. Дети учатся выражать 

и контролировать свои эмоции и разрешать возможные конфликты, используя 

эти социальные взаимодействия.  

Дидактическая игра – это тот тип игры, который преследует конкретные 

образовательные цели и может использоваться в обучении детей. Каждая из 
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этих игр предоставляет обучающий опыт и служит большей цели консолидации 

информации об окружающей действительности.  

Играя, дети получают возможности для социального взаимодействия со 

сверстниками. Дети учатся важности социальных правил и тому, как ладить с 

другими людьми через игру. Именно во время этого социального взаимодейст-

вия дети учатся выражать и контролировать свои эмоции, а также разрешать 

конфликты с другими людьми. 

Организуя дидактическую игру на занятии, учитель преследует опреде-

ленные педагогические цели: развивающие, воспитательные, диагностические. 

Учебные цели дидактической игры реализуются учителем для учащихся прямо 

и косвенно, превращая их в игровые цели: выполнить задание раньше других, 

выйти в финал, стать победителем и т.д. Цели обучения направляют учащихся 

на образовательный характер работы; цели игры направляют их на достижение 

эффективного результата. Во время дидактической игры осуществляется важ-

ная и критическая деятельность для личностного развития ученика, получения 

им новых знаний и навыков. Такие важные вещи должны быть реализованы в 

контекст игры. Для каждого ученика достижение целей игры в контексте под-

ходов и действий игры должно в первую очередь стать средством достижения 

серьезных личных целей – целей образования и обучения. В противоположном 

случае игра становится однонаправленной деятельностью, сосредоточенной на 

победе и самовыражении. 

Учитывая общую эффективность внедрения дидактических игр для пси-

хологического развития, положительные результаты отмечаются не только на 

уровне интеллектуального развития, но и на общей шкале личности; дети зна-

комятся с определенной степенью усилий, необходимых для следующих шагов 

в обучении и для успешной адаптации к школе и окружающей среды. 

Таким образом, формирование личности в младшем школьном возрасте 

включает в себя важные для развития ребенка процессы: изменение и формиро-

вание его познавательной сферы; развитие нового познавательного взгляда на 

реальность, определяющего переход ученика к более сложным способам мыш-

ления; выработка у ребенка нового уровня потребностей, дающих ему возмож-

ность правильно выстраивать свою деятельность, направленную на достижение 

сознательно поставленной цели; формирование у ребенка когнитивной сферы, 

определяющей переход к более сложным способам мышления; появление дос-

таточно устойчивых форм поведения и деятельности, которые послужат осно-

вополагающей основой для формирования его характера; развитие навыков са-

моконтроля, самоорганизации и саморегуляции; усвоение социальных норм, 

нравственное развитие; формирование адекватной самооценки, развитие кри-

тичности к себе и окружающим. 
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В настоящее время среди учащихся начальных классов общеобразова-

тельных школ существует тенденция к увеличению количества школьников с 

дисграфией – частичным специфическим расстройством процесса письма, об-

наруживающемся в регулярно повторяющихся ошибках, являющихся следстви-

ем несформированности высших психических функций, принимающих участие 

в указанном процессе (Р.И. Лалаева) [4]. Это нарушение негативно сказывается 

как на школьной успеваемости детей, так и на их развитии в целом.  

Факторов, содействующих появлению дисграфии, предостаточно, они могут 

быть связаны с этиологией как органического, так и функционального характера, 

имея все шансы послужить причиной патологий письма. Многие авторы показы-

вают, что дисграфия способна являться результатом влияния вредных факторов во 

внутриутробном, натальном или постнатальном периоде развития. 

Т.Г. Визель указывает, что нарушения письма могут появляться из-за на-

следственной предрасположенности (конституциональных отличительных 

черт), социальных факторов [2]. 

Сделать вывод о дисграфии у ребенка возможно только лишь во втором 

полугодии второго класса. Это связано с тем, что в указанный временной ин-

тервал осуществляется овладение фонетическим принципом письма. 

Наличие дисграфии подтверждает ряд симптомов: 

 присутствие характерных для этого расстройства замен и опускания 

графем;  

https://multiurok.ru/files/opredeleniia-poniatiia-lichnost-raznykh-avtorov-i.html
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 частая встречаемость характерных симптомов при выполнении пись-

менных заданий; 

 систематическое выявление специфических признаков в разновидно-

стях письма.  

Ведущими учеными в области логопедии разработаны систематизации 

нарушений письма. А.Н. Корнев, С.С. Мнухин рассматривают дисграфию с 

клинико-психологической точки зрения, относя, преимущественно, к невроло-

гическому симптому [3]. Распространен также нейропсихологический подход к 

изучению расстройств письма А.Л. Сиротюк [5]. Однако наиболее распростра-

нена классификация дисграфии, предложенная Р.И. Лалаевой и сотрудниками 

кафедры логопедии Ленинградского государственного педагогического инсти-

тута им. А.И. Герцена (позднее – РГПУ им. А.И. Герцена) [4]. Эта классифика-

ция основана на несформированности определенных операций письма, в соот-

ветствии с которыми различают пять типов (форм) дисграфии (Таблица 1). 
 

Таблица 1.  

Классификация дисграфии (по Р.Л. Лалаевой) 

 

Типы (формы)  

дисграфии 

Характеристика типа (формы) дисграфии 

Артикуляторно-

акустическая 

Проявляется как результат патологий фонемообразования. Обу-

чающийся отражает на письме произносительные дефекты.  

Акустическая Про нормативном звукопроизношении в процессе письма выявля-

ются замещения звуков на фонетически сходные. Проблематичным 

оказывается смягчение в письменной речи согласных. Обнаружива-

ется ошибочное замещение гласных. 

На почве нарушений 

языкового анализа и 

синтеза 

Базируется на лингвистических аналитико-синтетических рас-

стройствах (деление предложений на слова, звукослоговой анализ и 

синтез). 

Аграмматическая Обнаруживается в большей степени по причине недостаточности 

лексико-грамматического компонента.  

Оптическая Обусловлена недостаточностью оптико-пространственных пред-

ставлений. Выражается в замещении и искажении букв.  

 

Для познавательной деятельности учащихся начальных классов с дисгра-

фией свойственны характерологические особенности: ограничение степени 

развития мышления, восприятия, памяти, внимания, разнородность и разносто-

ронность форм, несоразмерность в формировании. У большинства детей с вы-

раженной дисграфией отмечается низкая степень осознания и концептуализа-

ции, узкий объем экспрессивной лексики. 

Помимо этого, для младших школьников с дисграфией характерно пони-

жение работоспособности, высокая астеничность и отвлекаемость, нестабиль-

ность эмоционального статуса, уязвимость волевых качеств, сложности пове-

дения. 

Неоднократно доказывалось, что эффективности в коррекции письменной 

речи целесообразнее добиться при многоаспектном подходе к данному процес-
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су, сконцентрированном не только на устранении изъянов в устноречевом со-

провождении и искоренении своеобразных ошибок письма, но и на развитии 

психических процессов. 

Аналогично множеству отклонений развития, исключение постановки 

диагноза «дисграфия» приобретает наибольшую возможность при максимально 

ранней диагностике указанного дефекта и своевременном квалифицированном 

коррекционно-логопедическом воздействии.  

С целью диагностического изучения письма у младших школьников с 

дисграфией нами было организовано и проведено опытно-экспериментальное 

исследование на базе МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого района. Всего 

было обследовано 10 детей 1-2-х классов с дисграфией в возрасте 7-9 лет. В ос-

нову исследования была положена методика Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой 

[1]. 

Результаты диагностики показали, что 1 (10%) учащийся 1-2 классов с 

дисграфией знает не все буквы. 5 (50%) младших школьников допустили                   

3-4 ошибки дисграфического характера (зеркальность, смешение букв по фоне-

тическому или артикуляционному сходству). 4 (40%) учащихся сделали более     

4 дисграфических ошибок. Детей, в полной мере справившихся с предложен-

ными заданиями не было. 

Уровень познавательного развития учащихся 7-9 лет с дисграфией также 

не совершенен. Внимание таких детей не продуктивно и не произвольно, не-

достаточно развито образно-логическое мышление, операции анализа, обобще-

ния и сравнения. Учащиеся имеют низкий уровень развития кратковременной 

вербальной памяти, средний уровень развития воображения.  

Таким образом, проблема коррекции нарушений письма у младших 

школьников все еще остается одной из наиболее актуальных в логопедии. Дети 

нуждаются в организации целенаправленной логопедической работы, заклю-

чающейся в регулярном, многоаспектном и дифференцированном характер 

воздействий. Сущность такой работы состоит, по большому счету, в ее наце-

ленности как на формирование оптимальных для письменной речи механизмов, 

так и на развитие психических процессов (мышления, восприятия, памяти, 

внимания). Работа ориентирована на эффективную интеграцию перечисленных 

процессов в структуру письменной речевой деятельности. 
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у младших школьников. Рассмотрены определения понятий «духовная культура» и «духовно-

нравственная культура». Выделены виды деятельности, в которых может осуществляться 

взаимодействие школы и семьи. Представлены вариант планирования работы с родителями и 
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Современные реалии все в большей степени показывают нам искажение 

нравственных ценностей и при этом не только среди детей подросткового воз-
раста, но и среди младших школьников. Повсеместно наблюдается пренебре-
жение духовными законами, исчезли представления о высших ценностях и 
идеалах. Вопросы воспитания культуры личности были и остаются в центре 
внимания различных наук.  

В психологии «духовная культура» есть объективная надиндивидуальная 
реальность, укорененная во внутреннем мире человека [1, с. 56]. Известный 
культуролог Б.И. Кононенко духовную культуру определяет как «отраженную 
человечность, собирательную историю ума и чувств человечества» [1, с. 57]. 
Кандидат педагогических наук Л.А. Ибрагимова под духовной культурой по-
нимает такую культуру, которая «обладает духовно-нравственными ценностя-
ми», и рассматривает ее как процесс взаимодействия личности с этими ценно-
стями и приобщение ее к ним [1, с. 59]. 

Другими словами, духовно-нравственная культура младших школьников – 
это внутренний мир личности, регулирующий еѐ поведение, стремление в дос-
тижении идеала. 

Воспитание духовно-нравственной культуры необходимо начинать еще 
на ступени дошкольного образования и продолжать в школе. Е.В. Филиппова 
подчеркивает, что «в начальной школе закладываются основные моральные 
ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей 
себя как часть общества и гражданином своего Отечества, развиваются комму-
никативные способности ребенка» [4, с. 279]. Но для решения данной пробле-
мы недостаточно воспитательного влияния на личность ребѐнка одной только 
школы, поэтому необходимо взаимодействие с другими социальными институ-
тами, а именно с семьей. 

Осуществление взаимодействия между школой и родителями напрямую 
зависит от учителя, он должен обладать рядом качеств, необходимых для ус-
пешного выполнения данной роли. К таким качествам относятся: высокоразви-
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тое чувство ответственности перед родителями за обучение и воспитание детей; 
тактичность высказываний в отношении как ребенка, так и семьи в целом, го-
товность к непрерывному профессиональному совершенствованию в области 
общения с родителями воспитанников, установка на доверительное и безоце-
ночное взаимодействие с ними. 

Налаживание с родителями доброжелательных контактов происходит 
легче, если учитель строит общение целенаправленно, учитывая ситуацию, за-
ранее продумывает не только содержание беседы, но и ее ход, возможные ва-
риации и неожиданные повороты [3, с. 341]. 

В подготовке к работе с родителями учитель использует различные мето-
дические приѐмы и разнообразные формы общения, которые необходимы для 
успешного достижения намеченных целей. Во взаимодействии школы и семьи 
выделяют два вида совместной деятельности: 

1. Образовательно-просветительская деятельность (учебная) – это 
изучение типов семей и приѐмов улучшения взаимодействия с ними, 
систематический мониторинг уровня взаимоотношений семьи и школы, 
организация родительского всеобуча, индивидуальные консультации, 
организация встреч с врачами, психологами, работниками библиотеки, 
опытными родителями, другими учителями; 

2. Внеклассная деятельность – это организация различных мероприятий, 
экскурсий, имеющих как просветительское, так и воспитательное значение [2, 
с. 91].  

Одной из важных форм взаимодействия с семьей является работа с роди-
тельским активом. Данный вид работы может производиться в виде школы роди-
тельского актива. Школа родительского актива – добровольное объединение ро-
дителей, действующее в целях организации сотрудничества родителей и школы в 
воспитании детей. Школа родительского актива преследует решение определен-
ных задач: включить родителей в совместную со школой воспитывающую дея-
тельность с детьми; оказать методическую и практическую помощь родителям в 
семейном воспитании; организовать правовое просвещение родителей. 

Рассмотрим примерный план работы по воспитанию духовно-
нравственной культуры у младших школьников с привлечение родителей. 

 
Таблица 1. 

План работы по взаимодействию семьи и школы 

 
№ Содержание Срок проведения 

1. Просветительская деятельность по духовно-нравственному вос-
питанию детей, организуемая на  родительских собраниях  

4 раза в год 

2. Беседы и консультации для родителей по проблемам воспитания В течение года 

3. Проведение классных часов, направленных на формирование 
семейных ценностей: 

1)  «Зачем человеку семья?» 
2)  «Самый близкий и родной человек»  
3) «Папа, мама, я – счастливая семья» 
4) «О чем расскажет семейный альбом» 

По плану 
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5) «Старшее поколение в семье» 

4. Проведение внеклассных мероприятий с привлечением родите-
лей: 

1) Этическая беседа «Семейные традиции» 
2) Конкурс проектов «Моя родословная» 
3) Конкурсная программа «Союз ума, добра и красоты» 
4) Урок памяти «О героях былых времен» 

 
 

Октябрь 
Декабрь 

Март 
Май 

5. Общешкольные мероприятия с привлечением родителей  В течение года 

6. Экскурсии и походы совместно с родителями В течение года 

 
В целях повышения родительской компетенции по вопросам рассматри-

ваемой проблемы можно проводить тренинговые занятия. Приведем пример 
одного из них. 

Тема: Я и мой ребенок 
Цели: 
 создание положительного эмоционального фона и доверия; 
 расширение представлений родителей о детско-родительских 

отношениях; 
 повышение родительской компетенции. 

Ход встречи 
1. Знакомство и разминка: каждый участник тренинга должен 

представиться и на первую букву своего имени назвать прилагательное. 
Например, Оля – общительная (8-10 мин.)  

2. Сообщение темы и целей тренинга (2 мин.) 
3. Эмоциональная индукция: участники вспоминают свое детство, 

поступки и отношение взрослых. Нужно нарисовать или записать, это на листе 
бумаге. Это помогает со стороны взглянуть на взаимоотношения со своими 
детьми (10 мин.) 

4. Групповая дискуссия: «В каких проявлениях любви нуждаются дети»: 
Продолжить предложение: «Любить ребенка – это значит…»; просмотр заранее 
подготовленного интервью детей, где они рассказывают, что для них значит 
понятие «любовь»; назвать имя ребенка и три положительных качества (20-30 
мин.). 

5. Решение педагогических ситуаций (15-20 мин.).  
Инструкция: педагог читает ситуации нравственного содержания. Задача 

родителей – объяснить, как бы он поступил на месте учителя в той или иной 
ситуации.  

Ситуация 1. 
Перед едой все ребята моют руки с мылом, мальчик Ваня отказывается 

это делать, доказывая это тем, что не видит в этом смысла, ведь после еды они 
опять будут грязными. 

Ситуация 2. 
Учитель идет по коридору и видит, как мальчишки отрывают листья от 

цветов, которые стоят на парте. 

Ситуация 3. 

На уроке физкультуры во время эстафеты Петя проиграл, вследствие чего 
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сел на лавочку и не стал больше участвовать в игре. На вопрос учителя «Поче-

му он перестал играть?» мальчик, ответил, что у него не получается и он не бу-

дет больше заниматься спортом. 

Ситуация 4. 

Ученик принес в класс конфеты, которые ел один. На просьбу однокласс-

ников угостить их, он не среагировал. За это его стали обзывать жадиной.  

Ситуация 5. 

Учительница раздает книги ученикам, но мальчик Игорь молча возвраща-

ет учебник учителю и говорит, что он рваный. 

Обсуждение ситуаций. 

6. Заключительная часть, подведение итогов (2-3 мин.). 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что в воспитании у младших школьников духовно-нравственной культуры 

большое влияние оказывают такие социальные институты, как семья и школа. 

Сотрудничество педагогов и родителей заключается в совместном определении 

целей воспитательной работы, ее планировании, помощь педагогу в реализации 

намеченных целей, контроль и оценка результатов совместной работы, а также 

прогнозирование новых целей и задач. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности художественно-творческой реа-

лизации ребенка младшего школьного возраста в детском оздоровительном лагере. Возрас-

тные особенности младших школьник подразумевают активное развитие личности и пере-

ключение на учебную деятельность, но именно в лагере у ребенка есть все возможности для 
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раскрытия творческого потенциала и выявления предрасположенности к художественно-

творческой деятельности. 

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, ребѐнок, младший школьный 

возраст, коллективно-творческое дело, творческая деятельность. 

 

Возраст младшего школьника – это время перемен для ребенка. В этот 

период происходит присвоение новых социальный ролей, получение большого 

объема знаний и приобретение немалого количества обязанностей. Отечествен-

ные ученые Л.И. Айдарова, Л.С. Выготский [1], Д.Б. Эльконин [5], В.В. Давы-

дов и др. определяют данный возраст с 7 до 11 лет. В этот период ребенок наи-

более подвержен авторитету взрослого, ведущей деятельностью является учеб-

ная, а игра продолжает занимать важное место в жизни младшего школьника. У 

детей только строится их собственное представление о мире и им важно полу-

чать разностороннее развитие, включая и художественно-творческую реализа-

цию. 

Современное общество нуждается в активных личностях, способных бы-

стро реагировать на происходящие изменения, находить нестандартные реше-

ния проблемных ситуаций. Кроме этого отмечается повышенное внимание к 

внутреннему миру и уникальной возможности каждого отдельного человека. В 

силу данных потребностей перед современной системой образования ставится 

задача организации совместной творческой деятельности учащихся, развитие 

их творческих способностей. Все сказанное выше и определяет актуальность 

данной статьи. 

В младшем школьном возрасте мышление ребенка переходит от нагляд-

но-образного к словесно-логическому, его ум в школе затачивается под полу-

чение новых знаний, строгую дисциплину и соблюдение режима. Всѐ это вызы-

вает стресс у младшего школьника. Зачастую педагоги из урока в урок исполь-

зуют одни и те же приемы, обучают ребенка соблюдать дисциплину и следо-

вать строгим правилам. Такой подход не способствует обогащению творческой 

детской натуры, хотя данный возраст сензитивен для развития творческой ак-

тивности личности, так как отмечается интенсивное интеллектуальное и эмо-

циональное развитие, повышенная впечатлительность, склонность к фантази-

рованию. И здесь на помощь школьным учителям приходят учреждения допол-

нительного образования. В рамках данной статьи рассмотрим возможности ху-

дожественно-творческой реализации ребенка младшего школьного возраста в 

детском оздоровительном лагере.  

Лагерь – это «организация сезонного действия или круглогодичного дей-

ствия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспече-

нию отдыха детей и их оздоровления» [3]. 

Именно в детском оздоровительном лагере ребѐнку предоставляется воз-

можность раскрыть свои творческие способности и реализовать их под наблю-

дением опытных методистов. Попадая в новую среду, дети чувствуют свободу 

слова, выбора и действий, что предполагает раскрытие личности с новых сто-
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рон и выявление новых талантов. Не только атмосфера, но и виды досуга в ла-

гере направлены на отдых ребенка от учебной деятельности в школе, переклю-

чение внимания на разнообразные творческие активности. Исследованием про-

блемы развития творческих способностей занимались С.Л. Рубинштейн,                 

Б.М. Теплов, Г.С. Гуревич, Л.А. Большакова и др. 

В психолого-педагогической практике существует множество разноречи-

вых суждений, мнений и теорий по поводу того, что такое творчество. Если об-

ратиться к Толковому словарю С.И. Ожегова, то творчество – это «создание но-

вых по замыслу культурных и материальных ценностей» [2, с. 643]. Творчество 

обычно определяется как «процесс создания чего-либо нового, нетривиального, 

не имеющего аналогов. Результатом творчества может быть идея, художест-

венное произведение, технология и другие объекты человеческой деятельно-

сти» [4]. При этом рассматриваются не специальные способности, например, 

музыкальные, математические или художественные, а способность к новому 

видению. В некоторых источниках такая способность называется креативно-

стью. Само понятие «креативность» (сreatio – лат. – создание, образ) означает 

творчество. В общем виде креативность определяется как создание новых, ори-

гинальных идей, ценностей, имеющих объективное или субъективное значение 

[4]. Новизна, которая возникает в результате творческой деятельности, может 

иметь как объективный характер (продукт творчества вскрывают неизвестные 

закономерности окружающей действительности), так и субъективный (продукт 

творчества нов не сам по себе, а является новым для человека, который его соз-

дал). Среди различных видов человеческой деятельности художественное твор-

чество предполагает удовлетворение эстетических потребностей людей и эсте-

тическое освоение действительности. 

Опираясь на личный опыт работы, мы считаем, что в детском оздорови-

тельном лагере собрано достаточное количество разнообразных кружков, сек-

ций, а также проводятся масштабные мероприятия, направленные на художест-

венно-творческую реализацию ребѐнка. Рассмотрим подробнее, какие формы 

организации творческой деятельности можно встретить в оздоровительном ла-

гере:  

1. Концерты. Как правило, это самые масштабные мероприятия, где 

присутствуют абсолютно все дети: каждый выполняет свою роль; 

2. Творческие конкурсы. Например, известное всем шоу «Голос» можно 

провести в лагере и выбрать лучших артистов; 

3. Творческие игры. Это всякого рода экспромты, где дети попадают в 

определенную ситуацию, которую им нужно сымпровизировать; 

4. Праздники. Большой популярностью пользуется такое мероприятие, 

как день Нептуна. В этот день все проводятся квесты и коллективные 

творческие дела, связанные с водой или морем; 

5. Ярмарки. Чаще всего они проводятся как станционные игры, где детям 

предоставляются билеты или выдуманная валюта для участия в станциях, 

которые им по душе; 
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6. Литературные вечера. Здесь предоставляется возможность 

продемонстрировать начитанность, знание стихотворений и актерское 

мастерство; 

7. Кружки. Они различны по видам деятельности: рисование, лепка, танец 

или вокал; 

8. Различные курсы и тренинги. Например, в последнее время популярны 

курсы фотографии и видеомонтажа. 

Основная задача вожатых – это максимально вовлечь ребенка в подготов-

ку к мероприятиям, выявить в каждом склонность к какому-либо делу и вклю-

чить его в работу. Дети в младшем школьном возрасте еще слабо ориентируют-

ся в своих способностях, кто-то может быть застенчив в новых условиях, а кто-

то будет пробовать все и сразу.  

Распространенной формой организации досуга, которая помогает рас-

крыться ребенку, выявить его творческие способности, является коллективно-

творческое дело (далее – КТД) [6].  

Рассмотрим на примере проведение КТД «Теории заговора» возможности 

творческой реализации ребенка. Оно предполагает, чтобы отряд разделился на 

группы по 5-7 человек, и каждая из которых подготовила рассказ-

представление по заданным темам. 

Посмотрим на несколько интересных заголовков: 

1. Тайна Атлантиды. 

2. Возможности гипноза, существует ли он? 

3. Снежный человек – правда или вымысел? 

Дети сами могут вспомнить или придумать себе интересную теорию за-

говора и продемонстрировать ее. Главная задача, которая стоит перед группой, 

– это доказать свою теорию или опровергнуть ее, приводя факты и аргументы 

из различных источников. Рассказ должен подкрепляться рисунками, музыкой, 

танцами и актерской игрой. Здесь реализуются следующие виды художествен-

но-творческой деятельности: 

1. Декоративно-прикладная: к своему выступлению группа рисует 

нужные декорации, иллюстрации, составляет костюмы из подручных 

материалов; 

2. Художественно-эстетическая: дети подбирают нужную музыку, пишут 

сценарий, ставят сценку, может кто-то захочет спеть или станцевать, 

ограничений на действия нет. 

Под руководством вожатого дети в течение дня готовятся к выступлению. 

Каждой группе необходимо уделить внимание и оказать необходимую помощь, 

например, скорректировать сценарий, скачать музыку или помочь сделать кос-

тюм.  

Таким образом, пребывание в детском оздоровительном лагере является 

важным этапом становления творческой личности ребѐнка. Благодаря разнооб-

разию досуга, во время подготовки к различным мероприятиям дети вовлека-

ются в разные виды художественно-творческой деятельности. Под руково-

дством вожатых каждый ребѐнок имеет возможность для проявления и раскры-
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тия творческих способностей, что создает благоприятные условия для всесто-

роннего развития личности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы патриотического воспита-

ния. Автором анализируется значение данного понятия и его сущность, приводится класси-

фикация. В статье приводится анализ исследований по проблеме патриотического воспита-

ния и рассматриваются методы воспитания патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, дети, ребенок, учитель, «разговоры о важном», пат-

риотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание. 

 

На современном этапе развития информационно-коммуникационных тех-

нологий возникает проблема передачи и получения достоверной информации. 

Интернет-пространство, зачастую, несет в себе недостаточно качественную и 

достоверную информацию, которая так или иначе оказывает влияние на людей 

разного возраста, особенно на детей младшего возраста, у которых еще не до 

конца сформировалось мировоззрение. Пользователи, выкладывающие в широ-

кий доступ определенный контент, вольно, или невольно могут постепенно 

подменять и искажать информацию, тем самым оказывая скрытое негативное 

влияние на подрастающее поколение. Например, говорит зрителям точные даты 

и участников событий, но искажает само событие, его действие или цели (на 

что направленно данное действие). Подобные информационные искажения мо-

гут быть далеко небезобидными, нарушая культурно-исторические основы вос-

питания. В связи с этим главная, на сегодняшний день, задача у педагогов и ро-
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дителей связана с необходимостью заложить фундамент интереса к отечествен-

ной истории и культуре, любви к родине и патриотизму.  

Патриотическое воспитание не имело названия в древности и не было 

связано с государственными институтами. В то время патриотизм воспитывался 

через устное народное творчество, жизненную философию и религиозную веру. 

В проанализированных нами теоретических работах выделяются сле-

дующие виды патриотизма: [5]. 

Государственный – когда патриотические порывы направленны на госу-

дарство, которое человек считает своей родиной и желает, чтобы страна про-

цветала, поддерживает политическое направление и выделяет такие ценности, 

как государственность, национальная культура, независимость, сохранение 

территории. 

Национально-этнический – направлен на этнос, культуру. В данном слу-

чае, человек привязанный к культуре своего этноса, ценит традиции и обычаи, 

часто участвует в самодеятельности, помогают музеям, сохраняют культурные 

ценности. Однако если идеализировать национально-этнический патриотизм, то 

он превратится в национализм. 

Региональный – в таком патриотизме разделяются понятия государства и 

родины, могут появляться оппозиционные взгляды. 

Ложный – когда человек много и громко говорит о любви к своей родине, 

оправдывает агрессию властей, часто высказывается в духе воинствующего на-

ционализма. 

«Квасной» или ура-патриотизм – человек слепо верит в превосходство 

своей страны над другими, отрицает все недостатки и не желает приносить 

пользу государству. 

Анализ результатов психолого-педагогических исследований (Л.С. Вы-

готский, А.Н. Леоньтев, Т.М. Маслова) позволяют прийти к выводу, что млад-

ший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для фор-

мирования патриотических чувств.  

На воспитание патриотизма у младших школьников влияет практически 

все, с чем он тесно контактирует: семья, друзья, образовательное учреждение с 

его учебными дисциплинами, средства массовой информации, окружающий 

мир, характер трудовой деятельности. Формирование патриотизма начинается с 

любви к родному краю и чувства привязанности к месту рождения, а именно с 

эмоциональных откликов. 

И.А. Федосеева выделяет следующие основные принципы патриотиче-

ского воспитания в современной России [6]: 

«1) Духовная цельность, что закреплено в традициях (праздники, обы-

чаи), ритуалах (при гимне люди стоят, «минута молчания», где люди молчат). 

Ритуал – это действие, которое не подвергается на протяжении многих лет из-

менениям. Ритуалы нашли отражение в менталитете, который закладываем в 

ребенка с помощью фольклора, верованиях (знакомство с религией) и т.д.  

2) Любовь как главный критерий человеческой жизни. Главной особенно-

стью данного признака является правильное понимание «любви». Любовь в пе-
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дагогическом процессе закладывается, как созидание, защита, сохранение. И 

понимание данного понятия воспитывается на триединстве Истины, Доброты, 

Красоты. 

3) Преобладание духовно-нравственных форм жизни над материальными.  

4) Принцип соборности. Это растворение человека в Православной церк-

ви, православном народе, православном государстве.  

В настоящее время понятия патриотизм, гражданин и гражданственность 

прописаны в нормативно-правовой базе Российской Федерации как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. 

Данные понятия находят отражение в таких нормативных документах, 

как: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 31.07.2020                

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (где были вы-

делены приоритетные задачи касающиеся воспитания патриотизма у детей 

(формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников и подвигам Героев страны), Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» (в сфере воспитания детей развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, реализующей свой потенциал в условиях современного общест-

ва, готовой к мирному созиданию и защите Родины), Распоряжение Правитель-

ства РФ от 29.11.2014 № 2403-Р «Об утверждении основ государственной мо-

лодежной политики РФ на период до 2025 года» (формирование программ в 

сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи) [16], Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» с 2021 по 2024 

годы (направлен на обеспечение функционирования системы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа 

по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и 

профессионального образования, проведению мероприятий патриотической на-

правленности), Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 551 «О во-

енно-патриотических молодежных и детских объединениях» (разработать и 

осуществить меры по поддержке деятельности военно-патриотических моло-

дежных и детских объединений), Закон Липецкой области от 23 июля 2018 года 

№ 190-ОЗ «О патриотическом воспитании в Липецкой области» и др. 

Однако помимо закрепления в нормативно-правовой базе, воспитание 

патриотизма должно начинаться с учителя, который своими рассуждениями и 

поведением показывает пример обучающимся. В школах, с опорой на государ-

ственные программы и юридические документы, в 2022 году был введен новый 

предмет – «Разговоры о важном». Среди граждан был проведен опрос, в кото-

ром принимали участие люди разного возраста. Высказывания респондентов 

разделились на «за» и «против» предмета.  

На вопрос, что такое патриотизм, большинство опрашиваемых ответили, 

что это любовь к Родине, но не обосновали то, как она проявляется. Вопрос 
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«Что такое патриотическое воспитание?» у рядовых граждан ассоциировался с 

военно-патриотическим воспитанием. Однако проблема в том, что военно-

патриотическое воспитание осуществляется в военных образовательных учре-

ждениях [1].  

Некоторые респонденты предлагали вообще убрать патриотическое вос-

питание из учебных программ, несмотря на то, что впервые патриотическое 

воспитание в учебные программы заложил еще М. Ломоносов и с тех пор оно 

идет красной нитью сквозь учебные дисциплины.  

Например, предмет литература и русский язык формирует любовь к род-

ному языку, интерес к языковым особенностям, понимание возвышенного, зна-

комство с русскими авторами и т.д.; история знакомит ребенка с выдающимися 

личностями нашей страны, с историей родной земли, значительными события-

ми, повлиявшими на ее развитие; окружающий мир знакомит с традициями, со 

страной и ее особенностями и т.д. Введенный недавно предмет «Разговоры о 

важном» знакомит детей, как с историей страны, так и с современными собы-

тиями, что позволяет ребенку сформировать духовно-нравственные ценности. 

Предмет помогает заложить фундамент мировоззрения, сформировать свою 

жизненную позицию, что в дальнейшем не позволит оказывать внешнее давле-

ние на ребенка, как на личность. 

Чтобы заинтересовать ребенка отечественной культурой, современные 

педагоги используют нетрадиционные формы патриотического воспитания. 

Так, например, Бородина Е.Н. в статье «Патриотическое воспитание де-

тей в воскресной школе на материале изобразительного искусства» [2], описы-

вает процесс знакомства младших школьников с картинами разных эпох. В 

процессе наблюдения картины дети рассказывают о своих чувствах. Учитель 

же объясняет, что или кто изображен на картине и как этот человек или собы-

тие связаны с жизнью нашей страны. 

В последнее время учителя все чаще используют интерактивные техноло-

гии: инсталляции, AR (переносит экспонат в реальность) и VR (создает вирту-

альный мир) технологии [4]. Детям нравятся современные технологии. Напри-

мер, с помощью VR-технологий можно воссоздать события, познакомиться с 

человеком, жившим много лет назад, который расскажет о своем творчестве, о 

произошедших событиях и т.д. Инсталляции помогают прочувствовать атмо-

сферу того или иного события, которое оказало влияние на жизнь в стране. 

Таким образом, можно сделать вывод, что патриотическое воспитание 

является длительным и планомерным процессом, который начинается с раннего 

детства через сказки и яркие впечатления и трансформируется в сформирован-

ность мышления, жизненной позиции, мировоззрения.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие детского экспериментирования, его зна-

чение для развития личности любознательной, творческой, самостоятельной. Представлен 

один из этапов работы по взаимодействию с родителями при организации опытно-

экспериментальной деятельности в ДОО. 

Ключевые слова: познавательная, исследовательская, экспериментальная, старшие 

дошкольники, детско-родительское взаимодействие, анкетирование. 

 

В настоящее время в мире происходят стремительные изменения. И это 

бросает новые вызовы нашему государству. Россия должна сделать рывок в 

развитии экономики, гражданского общества. Стране мало иметь хороших ис-

полнителей, ей нужны граждане с мотивацией, с новым мышлением, способные 

решать сложные и нестандартные задачи. Перед образовательными учрежде-

ниями встает проблема воспитания человека высокообразованного, творческо-

го, самостоятельного, инициативного, умеющего учиться, ставить цели и доби-

ваться их. 

В ФГОС ДО утверждены основные принципы дошкольного образования, 

среди которых: 

– формирование познавательных интересов и действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности [4]. 

На основании этого организация педагогической деятельности должна 

удовлетворять естественное детское любопытство и любознательность, потреб-

ность в игре и новых впечатлениях, желание сделать что-либо своими руками и 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/02/23/sovremen
https://ad.theoryandpractice.ru/page6660200.html
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стремление познавать окружающий мир, свойства предметов, их «поведение» в 

воде и воздухе, в статике и динамике, способность взаимодействовать друг с 

другом. 

«Детское экспериментирование – одна из форм организации детской дея-

тельности с одной стороны и один из видов познавательной деятельности с 

другой» (Н.Н. Поддьяков). Своими корнями экспериментирование уходит в ма-

нипулирование предметами, о чѐм неоднократно говорил Л.С. Выготский. Экс-

периментирование является наиболее успешным путѐм ознакомления детей с 

миром окружающей их живой и неживой природы. В процессе эксперименти-

рования идет обогащение памяти ребѐнка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Дошкольник полу-

чает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувство-

вать себя учѐным, исследователем, первооткрывателем. 

Проблема детского экспериментирования представлена в психологиче-

ских и педагогических исследованиях таких авторов, как Н.Н. Поддъяков,                  

Е.О. Смирнова, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, В.В. Запорожец, И.Я. Лернер, 

А.И. Савенков, Г.И. Щукина, О.В. Дыбина и другие. 

Так, Н.Н. Поддъяков считает, что детское экспериментирование – актив-

но преобразующая деятельность детей, существенно изменяющая исследуемые 

объекты. Это истинно детская деятельность, которая возникает в раннем воз-

расте, интенсивно развивается на протяжении всего дошкольного возраста без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. 

Л.Н. Вахрушева, указывает на то, что экспериментирование – метод ум-

ственного воспитания, обеспечивающий самостоятельное выявление ребенком 

путем проб и ошибок скрытых от непосредственного наблюдения связей и за-

висимостей [2]. 

Особое значение в развитии исследовательских умений и познавательно-

го интереса у старших дошкольников имеет плодотворное сотрудничество с 

родителями воспитанников. Ребенок 5-7 лет открыт ко всему новому, его начи-

тают интересовать не только внешние наглядные свойства окружающих пред-

метов и явлений, но и их внутренние связи и отношения. Важно не упустить 

этот сензитивный период в развитии ребенка и поддержать познавательный ин-

терес. 

Но существует ряд причин, которые могут помешать дальнейшему разви-

тию любознательности и самостоятельности ребенка. 

А.Н. Поддьяков выделил причины снижения исследовательского интере-

са и любознательности ребенка: 

– формирование глобальной личностной установки на пресечение иссле-

довательского поведения и любознательности («Любопытной Варваре на базаре 

нос оторвали», «Не суйся туда, куда не знаешь» и т.д.); 

– формирование отрицательного отношения к экспериментированию как 

к деятельности более низкого уровня по ее эффективности, результатам по 
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сравнению с деятельностью «теоретической», предполагающей освоение ин-

формации с опорой на мыслительные действия и операции без внешних проб; 

– формирование отрицательного отношения к проявлениям исследова-

тельского поведения и любознательности в определенных областях («это опас-

но», «это неприлично»), у лиц определенного возраста («ты еще маленький»), 

пола («это не для девочек», «мальчики не должны так делать»), социального 

положения («люди твоего положения этим не должны интересоваться»), к оп-

ределенным формам исследовательского поведения (нельзя подслушивать, под-

глядывать и т.д.); 

– частые ситуативные и временные запреты на исследовательское пове-

дение [1]. 

Отсюда можно сделать вывод, что взрослые, окружающие ребенка, не 

всегда сами способны понять и оценить значение познавательной, исследова-

тельской деятельности для интеллектуального и коммуникативного развития 

маленького человека. 

Для эффективной и плодотворной работы в развитии познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста важно 

тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса. Роль роди-

телей в данном вопросе сложно переоценить. Данный факт предполагает необ-

ходимость выстраивания определенных отношений между субъектами воспи-

тания: духовное сближение родителей с детьми, вовлечение их в образователь-

ный процесс дошкольного учреждения. Необходимо использовать различные 

формы работы с родителями воспитанников для создания благоприятных усло-

вий развития познавательных способностей дошкольников. Например, анкети-

рование родителей; привлечение к созданию познавательно-развивающей сре-

ды в группе, помощь в оборудовании уголка экспериментирования, пополнении 

необходимыми материалами; оформление наглядной информации в родитель-

ском уголке: консультации, памятки рекомендации: «Проведите с детьми до-

ма», «Как организовать условия для исследовательской деятельности дошколь-

ников», др.; родительские собрания, на которых родители узнают о форме ор-

ганизации исследовательской работы, знакомятся с исследовательскими мето-

дами обучения, с разновидностью экспериментов; открытые мероприятия для 

родителей; оформление папки «Мои открытия», тематические ширмы-

передвижки, выставки, мини-библиотечки др.; экспериментирование родителей 

с детьми в домашних условиях; совместное детско-взрослое творчество (изго-

товление книжек-малышек, оформление альбомов, плакатов, фоторепортажи и 

другое); совместная детско-взрослая познавательно-исследовательская дея-

тельность.  

В условиях тесного взаимодействия с семьей в группе могут быть подго-

товлены и проведены следующие исследования: «Дом, в котором я живу»; 

«Портрет весны», «Осень – вкусное время года», «Лето, ах лето», «Что я знаю о 

воздухе», др. (чтение, наблюдения, экскурсия, эксперименты). 
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Анкетирование родителей является первым и важным пунктом для ус-

пешной экспериментальной деятельности в дальнейшем. Важно выявить их 

уровень вовлеченности, степень поддержки детской инициативы. 

Так, нами была разработана и предложена родителям анкета. Она помо-

жет изучить и понять склонности детей, особенности детско-родительских от-

ношений в семье, степень вовлеченности родителей в совместную деятель-

ность, понимание роли познавательного развития для успешного перехода ре-

бенка на следующую ступень образования. В этой анкете родителям необходи-

мо выразить свое мнение и отношение к детскому экспериментированию как 

форме познавательной деятельности старших дошкольников. Анкета состоит из 

10 вопросов. 

1. Часто ли ваш ребенок задает вопросы познавательного характера? 

Да, всегда; 

Редко; 

Не задает вопросов. 

2. Если Вы не знаете ответ на вопрос ребенка, то: 

отвечаю первое, что придет в голову; 

предлагаю спросить у папы/бабушки и т.д.; 

честно говорю, что не знаю; 

предлагаю вместе поискать ответ в интернет источниках, энциклопедиях 

и т.д. 

3. Какая форма экспериментирования, по Вашему мнению, ближе Ваше-

му ребенку? 

познавательная (узнать, увидеть, понять); 

продуктивная (построить, нарисовать, сочинить). 

4. С какими материалами любит экспериментировать Ваш ребенок? 

5. Рассказывает ли Ваш ребенок о том, что нового узнал за день в детском 

саду? 

да, всегда; 

иногда; 

не рассказывает. 

6. Часто ли ваш ребенок повторяет/продолжает/показывает Вам экспери-

менты, проведенные в детском саду? 

да, всегда; 

иногда; 

никогда. 

7. Как Вы относитесь к экспериментированию ребенка в домашних усло-

виях? 

проявляю интерес, поддерживаю, помогаю организовать процесс; 

не приветствую, но и не запрещаю совсем, требую соблюдения чистоты и 

порядка; 

не разрешаю, одному опасно, а у меня нет времени; 

никак, не считаю это важным. 
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8. Как Вы считаете, что мешает Вашему ребенку экспериментировать до-

ма? 

ему не интересно, предпочитает другие виды деятельности; 

неодобрение со стороны взрослых (боязнь что-то разлить, испачкаться и 

т.д.); 

ничего не мешает. 

9. Если в результате опыта/эксперимента не удалось достигнуть нужного 

результата/эффекта, то Ваш ребенок: 

расстраивается, теряет интерес, не повторяет; 

рассуждает о причинах неудачи и пробует снова. 

10. Считаете ли Вы экспериментирование важным условием развития ин-

тереса ребенка к учебной деятельности? 

Да; 

Нет; 

не знаю. 

Анкетирование родителей проводилось дистанционно, в формате «Гугл 

анкеты», анонимно. Списочный состав группы – 22 ребенка. Было получено 15 

ответов. В результате анкетирования получили следующие данные. 

Почти все дети любознательны. 86,7% опрошенных ответили, что дети 

всегда задают вопросы познавательного характера, и только небольшая часть, а 

именно 13,3% (2 человека) ответили, что вопросы ребенок задает редко. 

66,7% родителей, не зная ответ на заданный ребенком вопрос ответили, 

что будут искать его вместе доступными способами (с помощью интернета, эн-

циклопедий и т.д.). 13,3% (2 человека) сказали о том, что перенаправят с вопро-

сом к другому члену семьи, 13,3% (2 человека) честно признают, что не владе-

ют этой информацией, и один человек (6,7%) готов сказать первое, что придет в 

голову. 

Большая часть детей (53,3%) оказались склонны, по мнению родителей, к 

познавательной форме экспериментирования. Им интересно, узнать, понять, 

осмыслить. 46,7% детей предпочитают продуктивную форму. Им важно полу-

чить материальный продут своей деятельности, нравится рисовать, строить, 

моделировать, изобретать. 

При выборе материалов, с которыми чаще всего экспериментирует ребе-

нок, больше всего оказались популярны вода и песок. Но, также популярны 

оказались строительные материалы, пластилин, краски, грязь, бумага, снег. 

На вопрос о том, рассказывает ли ребенок о том, что нового узнал за день 

в детском саду, ответы разделились поровну. 46,7% опрошенных ответили, что 

«рассказывает всегда» и столько же – «рассказывает иногда». Только один че-

ловек ответил, что ребенок «не рассказывает ничего». 

Только 20% (3 человека) сказали о том, что дети всегда повторя-

ют/продолжают/показывают опыты, проведенные в детском саду. Основная же 

часть выбрали ответ «иногда» (80%). 

При этом всячески поощряют, поддерживают домашнее детское экспери-

ментирование 86,7% опрошенных родителей. 13,3% заявили о том, что позво-
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ляют экспериментировать детям дома с соблюдением установленных правил, 

хоть это им и не нравится. 

На вопрос о том, что может мешать, препятствовать домашнему экспери-

ментированию, 46,7% родителей признались, что это неодобрение со стороны 

взрослых. Ребенок боится что-то разлить, испачкать, испортить и это его оста-

навливает. Но такое же количество (46,7%) заявили, что ничего не мешает их 

детям экспериментировать дома. Один человек (6,7%) ответил, что ребенку 

просто не интересно. 

Следующий вопрос был направлен на то, чтобы понять, способен ли ре-

бенок достигать поставленной цели, делать выводы, добиваться результата. 

73,3% родителей ответили, что дети будут искать причину, если 

опыт/эксперимент не удался, и попробуют повторить его снова. 26,7% сказали, 

что ребенок расстроится, потеряет интерес, не будет искать причину неудачи. 

Большая часть родителей (78,6%) понимают, что экспериментирование 

является важным условием развития интереса ребенка к учебной деятельности. 

Но 21,4% (3 человека), ответили, что не знают, как опытно-экспериментальная 

деятельность может помочь при поступлении ребенка в школу. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. 

Старшие дошкольники открыты всему новому. Они любознательны, за-

дают вопросы, готовы искать на них ответы. Родители и другие члены семьи 

являются ближайшим окружением ребенка и, таким образом, авторитетным ис-

точником информации. И взрослые охотно вступают в диалог, готовы совмест-

но с ребенком узнавать, изучать, действовать. Но есть и те, кто не уделяет по-

знавательным интересам ребенка достаточно внимания, мотивируя это нехват-

кой времени на совместные занятия с детьми. Некоторым детям дома не разре-

шают проводить эксперименты, считая это опасным занятием, приносящим 

много дополнительных хлопот. 

Есть и часть родителей (около 30%), которые не прошли анкетирование, 

не выразили заинтересованности в развитии познавательных и исследователь-

ских инициатив средствами экспериментирования. 

Отсюда возникает необходимость целенаправленной работы с родителя-

ми, чтобы они смогли понять и осознать значимость опытно-

экспериментальной деятельности в познавательном, интеллектуальном разви-

тии личности будущего школьника. 
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В современной методике дошкольного воспитания наиболее остро стоит 

проблема речевого развития детей. В первую очередь на это влияет глобальная 

цифровизация, гаджеты, «умные помощники», заменяющие живое общение 

между взрослыми и детьми, а также загруженность родителей, психическая и 

моральная напряжѐнность, утомляемость, отсутствие сил и желания заниматься 

развитием своих детей. Всѐ это создаѐт условия для недостаточной речевой ак-

тивности детей дошкольного возраста. 

Описанные выше обстоятельства подталкивают учѐных и педагогов всего 

мира на поиск новых, совершенно уникальных методов и источников развития 

связной речи дошкольников. Важной задачей остается разработка средств фор-

мирования связной речи, что связано с внедрением таких эффективных техно-

логий, помогающим детям познавать мир в тех формах деятельности, которые 

им более близки, доступны, способствующих не только развитию коммуника-

тивных навыков, но и положительному эмоциональному фону. 

Актуальность выбранной темы обуславливается той уникальной ролью, 

которую играет овладение родным языком в становлении личности детей, а 

также высокой значимостью формирования и развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая литература располагает широким материалом 

по исследованию становления методики развития речи в России. Еще                        

К.Д. Ушинский доказал необходимость обучения родному языку задолго до 

школы и заложил основы для становления методики. В настоящее время проис-

ходит укрепление теоретических основ методики, базирующейся на идее ком-

муникативно-деятельностного подхода (О.С. Ушакова, М.М. Алексеева,                   

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33


157 
 

В.И. Яшина) [2]. Театрализованная деятельность является средством развития 

связной речи, приобщает к художественному слову, обогащает словарный за-

пас, формирует звуковую культуру речи, способствует становлению творческих 

и артистических способностей у детей. Педагогами продолжается поиск новых 

форм использования театрализованной деятельности как средства развития 

связной речи дошкольников, при которых театрально-игровая деятельность ин-

тегрируется в разные образовательные области с целью повышения уровня раз-

вития связной речи. При этом необходимо соблюдение ряда принципов: сис-

темности; насыщенности предметно-игровой среды по сенсорному воспита-

нию; взаимосвязи сенсорного, умственного, физического развития; формирова-

ния элементарного осознания родного языка; интеграции развивающих, воспи-

тательных и образовательных задач [1, с. 4].  

Среди форм работы непосредственно используются игры-драматизации, 

инсценировки, этюды, проблемные ситуации, использование различных видов 

театров. В процессе участия в театрализованных играх у детей развивается чет-

кая, ясная дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек [3, с. 116]. В задачи по 

организации театрализованных игр входит активное вовлечение дошкольников 

в такого рода игры, ведь не все дети сразу могут реализовать себя в театрализо-

ванной деятельности, необходимо вызывать у них желание попробовать себя в 

определѐнной, новой или наоборот уже знакомой ему роли. Есть необходи-

мость постепенного усложнения игровых задач, с целью развития воображения, 

мышления, речевой активности («Ты была бедняжка – золушка, а теперь ты 

красавица – принцесса»), должна быть смена тактики работы над игрой. Неос-

поримым условием должно быть создание атмосферы творчества, доверия, да-

вая каждому ребѐнку поучаствовать и высказать своѐ видение в подготовке и 

обсуждении предстоящей театрализованно-игровой деятельности, поощрять 

импровизацию и умение свободно ощущать себя в игровой роли. При этом не-

обходимо соблюдать последовательность, усложнение содержания тем и сюже-

тов в организации театрализованных игр в соответствии с возрастом и умения-

ми детей [4, с. 13]. 

Рассмотрим наиболее современные виды театрализованной деятельности 

и игр, дающие безграничный простор для развития фантазии, творчества, связ-

ной речи. 

Теневой театр, хоть и не является новинкой, однако раскрывает перед пе-

дагогами безграничный простор для фантазии и использования его с примене-

нием инновационных технологий в театрализованной деятельности дошколь-

ников. Организовать работу с теневым театром можно в виде проектной дея-

тельности, которая допускает решение разных задач образовательного процесса 

в дошкольном учреждении, охватывая при этом все аспекты речевого развития 

детей. Здесь вполне возможно внедрение кейс-технологий (например, кейс 

«Теневой театр рук», в котором собраны фото «Разновидность теневого теат-

ра», «Картотека фигур для теневого театра рук», дидактические игры «лото те-

атральное», «Найди пару», «Чья тень?», пазл «Теневой театр рук»); лэпбук «Те-
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атр теней», генерализирующий сведения не только о всех видах теневого теат-

ра, но и порядок поведения в театре. В него также помещаются тематические 

пазлы, карточки с правилами поведения в театре, виды теневого (и не только) 

театра, домино по известной русской народной сказке, созданное на основе те-

невого театра, дидактическая игра «Угадай по тени, что за сказка?», дидактиче-

ская игра «Соедини правильно» - представляет из себя «Круги Луллия», на ко-

торых нужно сопоставить фигуру руки и тень или предмет (животное). Лэпбук 

задействуется для того, чтобы обобщить и закрепить информацию, полученную 

детьми, кроме этого периодически вспоминать о ней в предстоящей деятельно-

сти дошкольников. Также включаются картотеки, изготовленные совместно 

воспитателем и детьми или с привлечением участия родителей, которые содер-

жат пальчиковые игры, силуэты теневого театра рук, малоподвижные игры. 

Новинкой настоящего времени можно считать новый вид театра теней – книга 

«Театр теней», автором и создателем которой стала Наталья Андреева. Это 

книжка-раскладушка, в которой на каждой странице вырезаны сюжеты сказки, 

изображения которых при подсвечивании фонариком отражаются на стене или 

на потолке (можно лѐжа смотреть сказку). Допускается рассказывание сказки 

своими словами по сюжетным картинкам, чтение готового текста или прослу-

шивание аудиосказок, размещѐнных на сайте автора. Такую книгу можно при-

обрести в магазине, но можно изготовить еѐ самостоятельно или совместно с 

родителями воспитанников. 

Мультстудия – инновационный вид творческой деятельности, который 

активно внедряется в дошкольных учреждениях и совершенно не может суще-

ствовать отдельно от театрализованной игры. В этом случае дети получают в 

итоге конечный медиапродукт (мультфильм). Но несмотря на это здесь соблю-

даются все те же этапы, что и в организации театрализованной постановки: бе-

седы по знакомым произведениям; выбор сюжета, сценария; изготовление де-

кораций и непосредственно персонажей (если это будут герои из пластилина, 

картона, любой имеющийся в группе настольный, и не только, театр) в соответ-

ствии с выбранным сюжетом; сама инсценировка по сценарию, смена героев, 

их расположения, действий. Один из самых интересных и эмоциональных для 

детей этапов – это озвучивание персонажей мультфильма, где дети проявляют 

свои речевые умения.   

Ещѐ одно средство для развития связной речи дошкольников посредст-

вом театрализованной деятельности – румбокс. Дословно румбокс (от анг. room 

– комната, box – коробка) означает комната в коробке. То есть он представляет 

собой трехмерную модель комнаты. Румбокс появился как альтернатива ку-

кольным домикам, только гораздо проще и быстрее в изготовлении. Чаще всего 

румбокс изготавливается из коробки с прозрачной, но более удобно с отсутст-

вующей передней стенкой (можно даже двух), в которой, в соответствующем 

масштабе представлен интерьер какого-то помещения – целая комната или его 

часть. Стиль помещения может быть самый различный, как и форма или коли-

чество стен. Внутри располагают предметы и атрибуты, которые выбираются 

согласно интерьеру и назначению помещения. Например, это может деревянная 
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маленькая мебель (для спальни, ванной комнаты, кабинета) покупная или изго-

товленная своими руками, миниатюрные коврики, картины, чайные сервизы и 

многое другое. Так как нас интересует именно театрализованная деятельность в 

развитии связной речи дошкольников, то в румбоксе размещаются вместо ком-

наты макет театральной сцены, можно дополнить и зрительным залом, с крес-

лами для посетителей. Актѐры могут быть самыми разнообразными, заимство-

ванными, например, из других видов театра – пальчикового, театра на ложках, 

театра марионеток. Вполне позволительно, и даже более интересно и занима-

тельно для дошкольников, использование в качестве персонажей маленьких ку-

колок, киндеров, фигурок «Лего», фигурок животных. 

Важно отметить, что театрализованная деятельность позволяет сочетать 

индивидуальный подход к детям с особенностями их эмоционально-

личностного и психофизического развития. Содержание индивидуальной рабо-

ты выстраивается исходя из целей образовательно-воспитательного процесса и 

личностных качеств воспитанников. 
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Современный этап развития образования отличается непрерывными из-

менениями и совершенствованием, которые происходят в российской образова-

тельной системе. Данные метаморфозы осуществляются с учетом гуманитар-

ных и индивидуальных принципов, особенностей психологического развития 

детей. Образовательный вектор призван решить задачи по созданию условий, 

которые способствуют развитию личности ребенка. Современное общество от-

личается тенденцией увеличения количества детей с различными нарушениями 

в здоровье. Поэтому наиболее актуален вопрос о том, чтобы дошкольник с об-

щим недоразвитием речи (далее ОНР) развивался полноценно и каждому тако-

му ребенку была оказана квалифицированная психолого-педагогическая по-

мощь.   

Большую роль играет совместная деятельность учителей-логопедов и 

воспитателей. Л.С. Выготским, А.Н. Гвоздевым, В.П. Глуховым, М.С. Лаврик, 

Т.А. Ладыженской, Н.Ф. Ладыгиной, А.А. Леонтьевым, Т.Б. Филичевой и др. 

установлена эффективность влияния совместной деятельности учителей-

логопедов и воспитателей на развитие связной речи детей с ОНР. 

У детей с общим недоразвитием речи наблюдается нестабильное внима-

ние, уменьшена вербальная память, продуктивность запоминания, они отстают 

в развитии словесного мышления, нарушена двигательная функция артикуля-

торного аппарата, изменен мышечный тонус в речевых мышцах, ограничены 

произвольные движения [2]. Такие дети быстро устают, они рассеянны, у них 

есть повышенная утомляемость. Поэтому у них возникают различные ошибки 

при выполнении различных заданий, зафиксировано отставание в развитии ви-

зуально-образной сферы, нарушается мышление и самоорганизация. 

По мнению Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной у дошкольников с ОНР уст-

ная связная речь не может самостоятельно формироваться. Пересказывая что-

либо, дети с речевыми нарушениями допускают ошибки в логике событий, в их 

последовательности. Наблюдаются пропуски отдельных звеньев, действующих 

лиц. Они с трудом строят фразы, отмечается потеря основной нити содержания, 

затруднения в выражении главных мыслей, оборванность фраз, бедность рече-

вого оформления [4]. 

Анализируя взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в процессе 

формирования связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР, 

можно констатировать наличие нескольких направлений в процессе осуществ-

ления этой деятельности. Специалисты занимаются всесторонней коррекцией 

речи, формируют неречевые процессы и развивают личность ребенка. 

Воспитателю необходимо свободно ориентироваться в структуре речево-

го дефекта, оценивать уровень развития интеллекта каждого дошкольника. Все 

это должно быть использовано в организации коррекционной работы.  

Осуществление коррекционно-логопедической работы проходит по сле-

дующим направлениям [1]:  

1. Формирование учителем-логопедом у дошкольников первичных рече-

вых навыков. 

2. Закрепление воспитателем сформированных навыков.  
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Следовательно, функции воспитателя и логопеда делятся. 

Логопед изучает уровень речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей ребенка, определяет основные направления и содер-

жание коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком.  

Воспитатель занимается учетом лексической темы в процессе проведения 

каждого занятия в группе каждый учебный день, при этом необходимо попол-

нять, уточнять, активизировать словарный запас старших дошкольников. Про-

изводиться это должно с учетом изучаемых лексических тем и при этом долж-

ны использоваться все режимные моменты. Педагог включает отработанные 

грамматические конструкции не только в образовательную деятельность, но и в 

ситуации, когда происходит естественное общение детей. Задача воспитателя 

по формированию связной речи предполагает работу по заучиванию стихотво-

рений, потешек, текстов. Дети знакомятся с художественной литературой, ра-

ботая при этом над пересказом и составлением различных видов рассказа. Про-

исходит практическое закрепление речевых навыков на индивидуальных заня-

тиях, которые задает логопед [3].   

В ДОО обязательно должна проводиться работа с родителями, которые 

получают от воспитателя и логопеда необходимые консультации. В качестве 

наглядности предполагается оформление родительского уголка. В уголке по-

стоянно меняются рекомендации для родителей. Так как в группе изучается оп-

ределенная лексическая тема, то логопед и воспитатель предлагают родителям 

заниматься пополнением словарного запаса детей при помощи дидактических 

игр, выполнения аппликаций, составления рассказов.  

Проводя коррекционную работу, необходимо рассматривать варианты 

совместной деятельности логопеда и воспитателя. Воспитатель занимается под-

готовкой логопедических занятий, накапливает, расширяет, активизирует сло-

варь.   

Речевая познавательная и мотивационная база также готовится им для ло-

гопедических занятий. Логопедом проводится работа с речевым материалом, 

который уже накоплен, но происходит усложнение, когда применяются специ-

альные словообразовательные упражнения. Закреплением учебного материала, 

который получен на логопедических занятиях, занимается воспитатель. На его 

занятиях происходит отбор знаний, умений и навыков, которые нужно приме-

нять в разных речевых ситуациях, при этом роль воспитателя в проведении 

данных занятий огромна. Задачи деятельности воспитателя и логопеда должны 

быть соотнесены взаимно. Основная словарная работа изучается при помощи 

логопеда, а воспитатель занимается формированием у детей необходимого 

уровня знаний по словарной теме. Это может быть на прогулках, на ИЗО дея-

тельности, музыкальной деятельности, режимных моментах. Дети учатся вы-

ражаться понятно, полно, задают вопросы. Этому способствует наблюдение за 

объектами на природе, когда происходит знакомство с новыми словами, уточ-

нение знаний детей, повторение данных знаний, активизация детей. Именно 

данная деятельность является основой для того, чтобы были проведены логопе-

дические упражнения, совершенствованы речевые навыки.  
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Таким образом, активное участие в коррекционно-педагогическом про-

цессе, помощь в устранении речевого дефекта, нормализация общего психиче-

ского состояния ребенка в целом является важной составляющей деятельности 

воспитателя и логопеда. 
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Аннотация. В статье проводится краткий теоретический анализ проблем, связанных с 

агрессивным поведением детей младшего школьного возраста. Раскрывается понятие агрес-

сии и агрессивного поведения, особенности такого поведения в рассматриваемом периоде и 

средства коррекции враждебности детей. 
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В настоящее время наблюдается рост агрессивности среди детей младше-

го школьного возраста, что становится большой проблемой социальной сферы. 

Подстраиваясь под изменяющиеся условия, дети могут демонстрировать опре-

деленные специфические реакции, в том числе агрессивные. 

Современные отечественные и зарубежные педагоги и психологи уделя-

ют большое внимание данной проблеме, изучают и находят новые способы для 

профилактики и снижения уровня агрессивности детей младшего школьного 

возраста. Многие исследователи занимаются поиском наилучших методик и 

приемов для коррекции агрессивного поведения. Несмотря на все усилия, про-

блема не может быть полностью решена, и в процессе исследований возникает 

все больше и больше вопросов о проблеме агрессивности. 

Проблеме агрессивности в среде детей младшего школьного возраста 

уделяли внимание, такие ученые, как А.Я. Анцупова, Р. Дарендорфа, Б.И. Ха-

сан, А.И. Шипилова, В.И. Андреев, Н.В. Гришина, Н.В. Васильев, Н.П. Дедов, 

И.В. Дубровина, Т.В. Ковшечникова, Н.А. Козлов, М.М. Рыбаков. 

В Большом психологическом словаре понятие агрессии следующее: «мо-

тивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) 



163 
 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (оду-

шевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или 

вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 

состояние напряженности, страха, подавленности и т.д.)» [4]. 

Исследования агрессии проводится по двум направлении [12]: 

 изучение агрессии по структуре, сущности;  

 изучение детерминант агрессии; 

 психологические науки рассматривают агрессию как наступательные 

действия, атаку. Но также ее рассматривают по ряду других аспектов: 

 агрессия, «как угроза, запугивание, намерение обидеть, оскорбление, 

враждебность, ненависть, возмездие, жестокость, насилие, причинение вреда 

кому-нибудь или чему-нибудь» [12]; 

 приравнивание агрессии к конфронтации [8]; 

 агрессия, как настойчивость, упорство, «спортивная злость, решитель-

ность, мужество, смелость, храбрость» [14] и подобное. 

Термин «агрессивность» отличен по значению, указывает уже на качество 

личности, определенным образом способным и готовым к проявлению агрес-

сии, а также характеризует внутреннее психологическое состояние субъекта[6].  

Большинство исследований склоняются к мысли о том, что агрессия, ха-

рактеризуется как определенная стратегия поведения, главная цель которой, 

причинить кому-то физический или психологический вред [1]. Однако такое 

понимание не принимается многими исследователями и на сегодняшний мо-

мент, данный термин многообразен по определению, как на научном уровне, 

так и в обыденной речи. 

Повсеместно агрессивность как свойство личности приписывается лю-

дям, в поведении которых проявляются агрессивные действия.  

Э. Фромм выделил такие виды агрессии: 

1) Доброкачественная агрессия, «как биологически адаптивная форма аг-

рессии в виде реакции на угрозу витальным интересам индивида» [9].  

2) Злокачественная агрессия, «обусловлена способностью человека, в от-

личие от животных, к мучению и убийству и возможности получать от этого 

удовольствие» [9]. 

Современные психологи считают наиболее подходящим определение аг-

рессии, данное Р. Бэроном и Д. Ричардсоном: «...агрессия – это любая форма 

поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения» [13].  

Агрессивность – «личностная характеристика, приобретенная и зафикси-

рованная в процессе развития личности на основе социального научения и за-

ключающаяся в агрессивных реакциях на различного рода раздражители» [10].  

Агрессивное поведение – «специфическая форма действий человека, ха-

рактеризующиеся демонстрацией превосходства в силе или применением силы 

по отношению к другому человеку или к группе лиц, которым субъект стремит-

ся причинить ущерб» [3]. 
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Дети могут проявлять агрессию уже с самого раннего возраста. В первый 

год жизни агрессия проявляется на уровне импульсивных порывистых поступ-

ков (например, таких как упрямство, пинки, крики). 

В 2 года агрессивное поведение, как замечает Т. Гаспаров, увеличивается, 

так как ребенок начинает проявлять все больше самостоятельности (выражает-

ся в проявлении большего упрямства, настойчивости) [7].  

В 3 года ребенок еще настойчивее проявляет свои желания, становится 

еще более упрямым и как следствие выражает свое недовольство большим кри-

ком, сильными пинками. Агрессия становится инструментальной и, чаще всего, 

проявляется для получения в пользование какой-либо вещи (например, игруш-

ки или телефона, планшета). 

В 6-7 лет происходит смена формы проявления агрессии: физические на-

падки сменяются эмоциональными нападками и проявляются в виде социали-

зированных форм агрессивного поведения (драк, обид). 

В период младшего школьного возраста у ребенка формируется пред-

ставление о себе, своем образе «Я», появляется своя точка зрения на опреде-

ленные ситуации, которые он активно отстаивает. Часто он начинает грубить, 

говоря: «Не твое дело! Отстань!». Ребенок начинает осознавать свою социаль-

ную значимость, которую взрослые пытаются контролировать запретами. 

В период младшего школьного возраста можно хорошо увидеть гендер-

ные различия по форме проявлений агрессивного поведения. Так, мальчики 

проявляют больше физической агрессии, нежели девочки. Девочки предпочи-

тают вербальную агрессию и агрессивные установки. 

Переходя в средний возрастной период, агрессивные тенденции снижа-

ются, так как ребенок начинает овладевать общепринятыми нормами поведе-

ния, учится управлять своими эмоциями. Однако, это не относится к проявле-

ниям агрессии между братьями и сестрами. 
Проблема агрессивного поведения среди детей младшего школьного воз-

раста является большой проблемой, по мнению представителей психологиче-
ской науки, которая еще не нашла универсального решения. Необходимо раз-
рабатывать новые способы, способствующие снижению агрессивных тенден-
ций среди детского населения. Однако для этого необходимо так же проводить 
более глубокие исследования в данной сфере. Необходимо изучать первопри-
чины, способствующие возникновению агрессивности, которые значительно 
помогут в разработке эффективных мероприятий по коррекции агрессивного 
поведения детей младшего школьного возраста. 

Важным условием для профилактики агрессии является развитие мотива-
ции привязанности, где ребенок учится искать одобрения у взрослых, которого 
он не получит, если будет проявлять конфликтность и агрессию. 

Без проявлений инициативы самого ребенка в стремлении хорошего по-
ведения, научить ребенка контролю над своим поведением невозможно. По-
этому в большей степени, успешность в профилактике или мероприятиях, на-
правленных на снижение уровня агрессии, зависят от вовлеченности самого ре-
бенка. 
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В воспитание включаются такие компоненты, как: 
1. Работа по прививанию нравственных ценностей;  
2. Актуализация практического опыта нравственной работы детей млад-

шего школьного возраста; 
3. Включение в систему оценок, оценивание по нравственным критериям; 
4. Сочетание практики и просвещения общепринятых норм и моральных 

ценностей [2]. 
Основную роль в профилактике или мероприятиях по снижению уровня 

агрессии детей младшего школьного возраста играют родители, а также педаго-
ги и психологи. 

Для профилактики недостаточно одной работы с индивидом, необходимо 
работать так же с его средой, которая окружает и составляет его социализацию. 

Профилактика реализуется по 3 уровням: 
1) Первичная профилактика: на данном уровне происходит диагностика 

уровня агрессии ребенка и анализ причин ее возникновения, вследствие чего 
проводят мероприятия по развитию социальной и личностной компетентности 
детей младшего школьного возраста;  

2) Вторичная профилактика: выделение групп риска и проведение меро-
приятий, направленных на снижение негативных воздействий; 

3) Третичная профилактика: происходит индивидуальная работа с детьми, 
у которых выявлены агрессивные поведенческие реакции [5]. 

Таким образом, основными средствами по коррекции агрессивного пове-
дения детей считают различные ролевые игры, психологические тренинги. 
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РАЗДЕЛ 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА  

В АСПЕКТЕ ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ 

 

У.И. Алексеева, группа ФМиТ-21 

Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. В.Н. Мезинов 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
 

Аннотация. Статья посвящена использованию информационных технологий при 

обучении школьников математике. Целью статьи является теоретический анализ современ-

ных средств информационных технологий, функционирующих на базе онлайн-сервисов, мо-

бильных устройств и т.д. Отмечается, что современные компьютеры и интерактивное про-

граммное обеспечение и методическая помощь переводят обучение в деловое сотрудничест-

во; информационные и коммуникационные технологии в образовании открывают большие 

возможности для развития творческих способностей учителя и учащегося. 

Ключевые слова: информационные технологии, применение информационных тех-

нологий, обучение математике.   

 

В настоящее время растет роль математического образования, так как ма-

тематика занимает в системе наук особое место. В отличие от других наук о 

природе математика пользуется не методами наблюдения и эксперимента, а де-

дуктивным методом, который несет чисто умозрительный характер, что сбли-

жает ее с гуманитарными науками. 

Приоритетной задачей в модернизации отечественной школы в контексте 

национального проекта «Образование» является информатизация процесса 

обучения. С одной стороны, это требует повышения квалификации учителей, с 

другой стороны, формирование у школьников способностей и умений в инфор-

мационной сфере.  

На уроках математики часто возникает ряд вопросов, которые требуют 

решения: 

1. Как сохранять интерес у учащихся к изучаемому материалу, их вклю-

ченность на протяжение урока? 

2. Каким образом организовать урок, чтобы каждый учащийся был за-

действован, то есть работал активно и увлеченно? 

3. Какими пользоваться методами и приемам обучения, чтобы активиро-

вать самостоятельную деятельность учащихся? 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования подразумевает формирование у обучающихся в процессе изучения ма-

тематики когнитивной, социально-адаптивной, коммуникативной и информа-

ционно-технологической компетенций. Одной из ключевых компетенций, фор-

мирующаяся на уроках математики, является информационная. Данное опреде-
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ляется тем, что большой поток информации, применение компьютерных техно-

логий и персональных компьютеров оказывают немалое воздействие на вос-

приятие подростком информации. 

Применение информационных технологий обучения позволяют изменить 

весь учебный процесс, улучшить уроки и, прежде всего, улучшить самообуче-

ние учащихся. Это меняет формы общения между учителем и учащимся, со-

временные компьютеры и интерактивное программное обеспечение и методи-

ческая помощь переводят обучение в деловое сотрудничество; информацион-

ные и коммуникационные технологии в образовании открывают большие воз-

можности для развития творческих способностей учителя и учащегося. 

На уроках математики компьютеры использоваться для различных функ-

ций и, следовательно, целей, таких как метод диагностики способности учаще-

гося к обучению, образовательные инструменты, источники информации, учеб-

ное оборудование или средства для мониторинга и оценки качества обучения. 

Возможности современных компьютеров велики и определяют их роль в обра-

зовательном процессе. Его можно применять на любом этапе урока, например, 

при решении многих учебных задач как коллективно, так и индивидуально. 

Учащиеся, активно работающие на компьютере, имеют выше уровень на-

выков самообразования, умение ориентироваться в быстром потоке информа-

ции, выделять главное, обобщать и делать выводы. Поэтому очень важна роль 

учителя в раскрытии возможностей новых информационных технологий в обу-

чении.   

С использованием информационно-коммуникационных технологий на 

уроках математики существенно меняется деятельность учителей. Учитель ста-

новится «координатором» урока, а не просто источником информации. В ней 

раскрываются не только педагогическая и контрольная функции учителя на 

уроке, но и другие консультативные функции. Вариативная структура и сроки 

занятий позволяют учащимся развивать современные коммуникативные навы-

ки. 

Идея изменений, при использовании на уроке информационных и ИКТ, 

заключается в том, что у учащихся формируется адекватная мотивационная 

среда по изучению математики. Обучающиеся адаптируются к современным 

реалиям жизни в условиях формирующегося информационного общества и 

глобализации, обеспечивается развитие творческих и самостоятельных способ-

ностей, реализуется образовательная потребность учащихся на построение са-

мостоятельного образовательного маршрута в рамках математического образо-

вания. 

Эффективность мультимедийных технологий обусловлена их интерак-

тивностью (благодаря гипертекстовым технологиям), что позволяет учителю 

активно взаимодействовать с этими инструментами. Интерактивность означает 

наличие условий для обучающего диалога, одним из участников которого яв-

ляются ИКТ. 

Так, мультимедиа технологии обладают следующими дидактическими 

преимуществами: 
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Рисунок 1. Дидактические преимущества мультимедиа технологий 

 

«Виртуальная реальность» – это мультимедийные средства, предостав-

ляющие звуковую, визуальную, тактильную и другую информацию и осознаю-

щие иллюзию входа и присутствия пользователя по отношению к объектам это 

пространство в реальном времени. Она является одной из современных муль-

тимедиа технологий.  

Коммуникационные технологии. Это необходимый компонент ИКТ, 

обеспечивающий не только передачу информации, но и организацию обратной 

связи от преподавателя к учащимся. Поскольку обучение, в отличие от самооб-

разования, диалогический процесс, оно не работает без обратной связи, без по-

стоянного диалога. 

С помощью телекоммуникаций возможно осуществление различных 

форм учебно-познавательной деятельности школьников [6]. 

Телекоммуникации – это технологии, основанные на возможности пере-

давать информацию между компьютерами объединенными в сети. К которым 

относятся известные телекоммуникационные сервисы, основанные на возмож-

ностях сети Интернет. 

Для формирования и развития информационной образовательной среды 

любого образовательного учреждения необходимо понимание, в первую оче-

редь, со стороны педагогов необходимости создания такой среды, а главное – 

ее непрерывного развития и модернизации всех образовательная деятельность, 

основанная на активном использовании современных информационных и ком-

муникационных технологий. 
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Рисунок 2. Виды телекоммуникаций, используемые в образовательном процессе 

 
Основные проблемы практической педагогической деятельности можно 

обозначить следующим образом: 
– низкий уровень владения компьютером педагогами и, как следствие, 

недостаточное использование современных компьютерных технологий для со-
вершенствования своей профессиональной деятельности; 

– недостаточное обеспечение учебного процесса педагогическими и ме-
тодическими материалами; 

– раздробленность педагогических сил на разработку необходимого со-
временного программного и дидактического обеспечения учебного процесса; 

– небольшая потребность в постоянном профессиональном развитии. 
При компьютеризации учебного процесса необходимо создание про-

граммно-методических комплексов, баз данных и знаний. В рамках компьюте-
ризации управления образовательным процессом должны быть созданы инст-
рументальные программно-образовательные средства и информационные ре-
сурсы, направленные на комплексное использование в создаваемой единой ин-
формационной образовательной среде. Установлено, что познавательный про-
цесс имеет место лишь в том случае, когда система деятельности обучаемого 
мотивирована с помощью целенаправленных воздействий учителя и вследствие 
этого открыто для получения знаний [5]. 



171 
 

Важнейшим современным устройством ИКТ является компьютер, снаб-
женный соответствующим программным обеспечением, и средства телекомму-
никаций вместе с размещенной на них информацией. 

Источниками информации в математическом образовании выступают эн-
циклопедии, информационные сайты и поисковые системы Интернета, в том 
числе – специализированные для образовательных применений.  

С развитием математического образования было разработано множество 
систем компьютерного моделирования, например, GeoGebra, Maple, 
Mathematica, Mathcad, MATLAB, и др. Эти системы позволяют создавать моде-
ли как простых, так и сложных процессов и устройств и достаточно легко из-
менять параметры моделей в ходе моделирования [2]. Они обеспечивают вы-
полнение построений на экране математических объектов, графиков функций, 
диаграмм, описывающих динамику изучаемых закономерностей. Так же созда-
ются экранные изображения геометрических объектов и их динамическое пред-
ставление. 

Каждый педагог стремиться применять на занятиях мультимедиа техно-
логии, то есть самостоятельное усваивание новых знаний, формирование ком-
петентности, включая проектную деятельность [1], применяя готовые элек-
тронные учебные курсы. В настоящее время среди педагогических работников 
достаточно большую популярность находит применение интерактивных обра-
зовательных онлайн-платформ, например таких как: «ЯКласс», «Учи.ру», 
«Фоксфорд.ру», «СберКласс», «Мобильное Электронное Образование», «Рос-
сийская электронная школа» и др. [2, 3, 4]. 

Использование преимущества компьютера при обучении математике воз-
можно: 

– при выборочном использовании дополнительного материала; 
– для диагностики и контроля уровня усвоения; 
– для повышения наглядности и доступности при объяснении нового ма-

териала; 
– для выполнения домашних индивидуальных, творческих, проектных, 

самостоятельных задач; 
– для построения графиков, сечений, выполнения вычислений на уроке; 
– для формирования информационной компетентности обучающихся. 
Таким образом, ИКТ помогают активизировать и сделать более творче-

ской, самостоятельной работу учащихся на уроке математики и реализуют та-
кие задачи как:  

 создание развивающей среды обучения;  

 эффективное усвоение детьми программного материала;  

 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, а так 
же воображения, пространственного ориентирования.  
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Аннотация. В статье представлено методическое обоснование использования цифро-

вых образовательных сервисов на занятиях по математике при проведении подготовитель-

ных занятий к школе. В статье приведены примеры заданий с использованием цифровых 

электронных образовательных ресурсов, которые ориентированы на внутреннюю интегра-

цию математического содержания и понимания выделенной темы старшими дошкольника-

ми. 

Ключевые слова: цифровые ресурсы, старший дошкольный возраст, математика. 
 

«Счастливая дорога к знаниям» сегодня невозможна без использования 

современных цифровых инновационных технологий в образовании. В настоя-

щее время вопрос внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

систему современного дошкольного образования является одним из наиболее 

актуальных в образовании. Цифровой мир ежедневно меняется, совершенству-

ется, а в случае своего разнообразия усложняется. Компьютерные технологии 

позволяют шире применять знания, умения и навыки на практике, использовать 

их в различных целях [1, с. 30]. 

В нашей работе мы хотим рассказать о применении современных иннова-

ционных цифровых образовательных технологий на уроках математики в до-

школьном учреждении в период подготовительных занятий к школе. 

Сегодня компьютерные технологии предоставляют нам большие возмож-

ности для обучения и развития в той или иной области знаний. К.Д. Ушинский 

писал: «Детская природа требует наглядности». По подсчетам ученых, человек 

запоминает 20% того, что слышит и 30% того, что видит, а также более 50% то-
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го, что видит и слышит одновременно. Часто проводимые занятия с использо-

ванием таких технологий позволяют частично снять высокое эмоциональное 

напряжение и оживить процесс обучения [2, с. 150].  

Компьютер помогает повысить мотивацию к обучению. Учащиеся рабо-

тают индивидуально, методом проб и ошибок, приходя к правильному ответу. 

В результате в группе нет такого ребенка, который не справился бы с заданием, 

был бы пассивен и ждал, когда педагог наконец обратит на него свое внимание. 

Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов является основой любой современной презентации. 

Из вышеизложенного неопровержимо следует вывод: использование 

компьютерных технологий воспитателями в детских садах поможет сделать 

обучение более эффективным. 

Системная работа по использованию современных педагогических техно-

логий и их элементов в образовательном процессе приводит к тому, что воспи-

татель в сжатые сроки может получить более объективную картину уровня ус-

воения изучаемого материала всеми учащимися и своевременно скорректиро-

вать его. 

Использование цифровых сервисов как элементов образовательной среды 

на подготовительных занятиях к начальной школе развивает познавательные 

способности учащихся (воображение, внимание, логическое мышление, па-

мять), улучшает мировосприятие, воспитывает самостоятельность, дает воз-

можность диагностировать усвоение учебного материала. Создает творческую 

позитивно-эмоциональную атмосферу на занятии. Использование красивой и 

яркой графики, сказочной оболочки в развивающих программах с эффектом 

новизны (разные сказочные оболочки для игры с одной и той же образователь-

ной целью позволяют поддерживать постоянный интерес ребенка), приводит к 

тому, что старшие дошкольники с нетерпением ждут компьютерных уроков, 

что повышает учебную мотивацию. 

Использование современных обучающих образовательных платформ су-

щественно трансформирует преподавание традиционных учебных занятий, ра-

ционализируя детский труд, оптимизируя процессы понимания и запоминания 

учебного материала. Учить ребенка радостно, без принуждения можно, если 

воспитатель использует в своей работе инновационные технологии. Сегодня 

современные инновационные технологии рассматриваются как новый способ 

передачи знаний, соответствующий качественно новому содержанию образова-

ния и развития ребенка. Этот метод позволяет детям с интересом учиться, на-

ходить источники информации, воспитывать самостоятельность и ответствен-

ность при получении новых знаний, развивать дисциплину интеллектуальной 

деятельности [2,  с. 200]. 

Анализируя цифровое пространство образовательной среды, можно при-

менять несколько образовательных платформ, которые используются на опре-

делѐнных этапах каждого занятия. При проведении их в подготовительной 

группе, работе на интерактивной Smart доске, на этапах актуализации знаний, 

объяснения нового материала или закрепления пройденного материала в работе 
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часто используются следующие образовательные сайты и платформы: iSmart, 

«Дошкола Тилли», Kids Smart. Научно-исследовательский институт Эврика. 

Подборка тем и заданий помогает наглядно и увлекательно проводить этапы 

занятия и доходчиво объяснять сложный материал. 

При подготовке к занятиям, когда педагогу необходимо создать собст-

венную презентацию, он может взять материал из цифровых образовательных 

ресурсных центров. Создавая мультимедийные и анимационные фрагменты, их 

можно изменять и корректировать по мере необходимости, тем самым показы-

вая новизну изучаемого материала. 

В связи с эпидемией коронавируса, новым омикроном-мутантом, мы на-

чали обучать детей дистанционно. 

Несомненно, эффективным обучением можно назвать обучение, при ко-

тором используются ИКТ – ресурсы, позволяющие как учащимся, так и родите-

лям знакомиться с новым материалом, выполнять практические и самостоя-

тельные работы при закреплении изученного материала. 

Сегодня вопрос цифровизации образования с использованием дистанци-

онных технологий актуален и для тех детей, которые находятся в отъезде или 

готовятся к школе дома. В таких случаях можно использовать различные обра-

зовательные платформы, на которых уже сформированы комплекты заданий по 

предметам. 

При организации занятий в подготовительной группе в рамках использо-

вания цифровых образовательных ресурсов можно рассмотреть некоторые 

платформы с комплектами заданий, направленных на математическое образо-

вание старших дошкольников. К рассмотрению предлагаются сервисы Kids 

Smart, Дошкола Тилли и iSmart (см. рис. 1, 2). Использование двух и более 

платформ происходит из-за того, что не всегда трудный материал представлен 

качественно на одной из платформ и тогда педагогу даѐтся право выбора по-

добрать методически правильный материал на других сервисах и сайтах. В сво-

ей работе мы рассмотрим именно эти образовательные платформы и постара-

емся наглядно показать использование нового материала для ребѐнка старшего 

дошкольного возраста. 

Рассмотрим на примере изучения темы из УМК «Предшкола нового по-

коления» «Геометрические фигуры». На образовательной платформе Дошкола 

Тилли педагогом составляются задания, которые включают в себя использова-

ние геометрического материала в игровой форме. Тема подается частями, раз-

битыми на определѐнные станции, включающими в себя набор заданий по теме 

занятия. Учащиеся в интерактивной форме проходят предлагаемые станции и 

тем самым имеют наглядное представление об изучаемых понятиях «объѐмные 

и плоские фигуры», «длина», «квадрат и прямоугольник», «круг и овал» и т.д. 

Далее происходит проверка уровня усвоения знаний ребѐнком. Если ученик до-

пускает ошибку, система автоматически даѐт аналогичное задание для выпол-

нения. Каждое задание рассчитано на определѐнное количество времени, сис-

тема автоматически выстраивает время выполнения, чтобы педагогу было про-

ще сориентироваться сколько заданий и какой сложности дать детям. При вы-
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полнении заданий как на интерактивной доске, так и за компьютером детям 

старшего дошкольного возраста важно помнить о времени использования ком-

пьютерной техники. Говоря о здоровьесбережении, обращаем ваше внимание, 

что работа за компьютером для детей 6-7 лет должна составлять в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персо-

нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы» время 

за компьютером на занятии/дома не должно превышать 15-ти минут.  

В современном образовании воспитанник поставлен в центр учебного 

процесса. В процессе обучения акцент ставится на развитии ребѐнка, формиро-

вании его мотивационной сферы и независимого стиля мышления. Математика 

обладает достаточным потенциалом для формирования и развития этих качеств. 

Использование цифровых образовательных платформ при проведении подгото-

вительных занятий к школе даѐт педагогу возможность более детально, доступ-

но и наглядно представить ребѐнку старшего дошкольного возраста математи-

ческий материал для изучения и дальнейшей подготовки к начальной школе.  

Поэтому согласно содержанию стандарта, в частности, математическое 

образование должно способствовать тому, чтобы математическая грамотность 

была на высоком уровне. 

 

 
Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 2. 
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В связи с переходом к информационному обществу произошли измене-
ния требований к образованию, поэтому сегодня на первый план выходит необ-
ходимость обучения школьника эффективной работе с информацией.  

В современных исследованиях широко актуализированы понятия «ин-
формационная среда», «информационная образовательная среда», «информа-
ционно-учебная среда», «информационно-коммуникационная среда» и другие. 
Так, термин «информационная образовательная среда» рассматривается как от-
крытая система (подсистема), направленная на формирование творческой ин-
теллектуально и социально развитой личности. 

По мнению В. Ясвина, информационно-образовательная среда подразуме-
вает интеграцию информации на электронные носители, взаимодействие с ком-
пьютерно-телекоммуникационными технологиями, виртуальные библиотеки, ин-
формационные базы данных, учебно-методические комплексы [7]. А. Андреев 
объединяет в понятии информационно-образовательной среды педагогическую 
систему и ее обеспечение. Л. Панченко рассматривает информационно-
образовательная среду как открытую систему инновационной направленности [5].  

Таким образом, понятие «информационно-образовательная среда» и его 
интерпретации широко представлены в педагогической науке и не имеют одно-
значного определения. Поиск инновационных технологий обучения обусловил 
замену устаревших технических средств обучения современными мультиме-
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дийными формами, интернет-технологиями, что повлекло за собой появление 
новых понятий: «мультимедийная среда», «гипермедийная среда», «интернет-
среда». 

Среди основных ресурсов, необходимых для существования, функциони-
рования и развития информационной среды учебного заведения, выделяют:  

– технологические (аппаратные и программные);  
– информационные и организационные ресурсы;  
– технические (физическая составляющая);  
– кадровые (интеллектуальная составляющая); 
– учебно-методические ресурсы (информационная составляющая) и т.д. 
В контексте исследования информационно-коммуникационной среды 

подготовки обучающихся школы особое внимание стоит уделить автоматизи-
рованным учебным системам (АУС), к которым относятся:  

– электронные учебники и учебные пособия;  
– пакеты автоматизированных обучающих систем и учебных комплексов;  
– автоматизированные системы обучения и контроля;  
– электронные, учебные программы;  
– пакеты справочных, учебно-тренировочных, контролирующих про-

грамм; 
– учебные комплексы и т.д. 
В научной литературе обосновано мнение, что эффективность использо-

вания компьютерной техники для формирования знаний была бы значительно 
выше, если бы учебный процесс был обеспечен специально подготовленными 
образовательными программными средствами [6]. До сих пор нет достаточного 
количества программных средств, отвечающих указанным выше требованиям. 
В основном используются программы, разработанные для определенных отрас-
лей производства и адаптированные к использованию в учебном процессе, а 
именно PhotoShop, CorelDRAW. QuarkXPress, 3D Studio MAX и т.д. или стан-
дартные программы Paint и текстовый редактор Word, Excel. 

По мнению современных исследователей, основой единой образователь-
ной среды является создание и использование цифровых мультимедийных ар-
хивов учебных объектов, объединяющих знания различных научных дисциплин 
на основе принципов построения систем управления знаниями.  

К важнейшим предпосылкам внедрения информационных технологий от-
носят наличие собственной локальной сети, что будет обеспечивать доступ ко 
всем ресурсам учебного заведения, а также к глобальной сети. В современных 
условиях развития среды подготовки обучающихся школы Интернет рассмат-
ривается как глобальная платформа распространения коллективных знаний, 
проектирование индивидуальной траектории обучения и получения опыта. 
Именно благодаря ему стала возможной модернизация информационно-
коммуникационной среды через внедрение концепции дистанционного образо-
вания. Особую роль в реализации стратегии развития информационно-
коммуникационной среды играет внедрение современных информационных 
технологий в библиотечную практику школы, ведь это может стать залогом 
обеспечения эффективного ведения библиотечных фондов, информационного 
обслуживания читателей.  
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Неотъемлемой составляющей создания информационно-коммуникационной 
среды подготовки обучающихся школы является использование информационно-
коммуникационных технологий. Их использование для визуализации учебного 
материала позволяет сделать его более доступным и легким для восприятия, 
систематизированным, наглядным, что достигается благодаря использованию 
интерактивных, динамических и мультимедийных средств. 

Для графического представления больших массивов данных используют-
ся инфографические визуализации – это иллюстрированная информация, пред-
ставленная посредством текста, диаграмм, графиков, рисунков. С одной сторо-
ны, инфографика подразумевает аналитическую обработку количественных 
данных, полученных в ходе исследования, с другой – полученные данные необ-
ходимо визуализировать, оформить и визуально презентовать. Для создания 
инфографических визуализаций целесообразнее использовать профессиональ-
ные программы AdobePhotoshop, Inkscape. Однако для образовательных целей 
вполне достаточно будет онлайн-сервисов типа Piktochart, Easel.ly, Infogr.am, 
Visually. 

Мощным техническим средством и воплощением нового средства муль-
тимедийных технологий представляет собой интерактивный программно-
технологический обучающий комплекс на основе SMART Board. Также широ-
кое применение в профессиональной подготовке начинают приобретать сле-
дующие информационные технологии: SecondLife; HotPotatoes; JQuiz; JCloze; 
JMatch; JCross; JMix; Wiki и т.д. 

Технология Wiki (Вики), по нашему мнению, заслуживает особого вни-
мания, ведь реализует модель коллективного гипертекста, когда возможность 
создания и редактирования любой записи предоставляется каждому из членов 
сообщества. Использование педагогом возможностей этой технологии обеспе-
чивает:  

– самостоятельное создание образовательных материалов и их опублико-
вание в сети;  

– доступ к открытым, бесплатным и свободно распространяемым обу-
чающим веб-ресурсам сети Интернет;  

– обращение к веб-ресурсам во время занятий;  
– углубление знаний и усовершенствование навыков использования воз-

можностей ИКТ;  
– общение учителя и ученика;  
– общение учеников между собой.  
Современная информационно-коммуникационная среда предполагает 

создание и использование: 
– информационных и автоматизированных систем;  
– учебных и инструментальных средств;  
– информационно-коммуникационных технологий;  
– мультимедийных технологий;  
– возможностей Web-сайтов электронной научной библиотеки, каталогов, 

системы дистанционного образования, научных изданий, специализированных 
учебных и научно-исследовательских сайтов, применяемых в подготовке обу-
чающихся школы. 
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Функционирование информационно-коммуникационной среды на основе 
указанных технологий, систем и ресурсов обеспечивает повышение потенциала 
образовательной среды подготовки обучающихся школы, однако его эффек-
тивность зависит от того, насколько осознанна и активна будет в нем позиция 
педагога, его способность к инновационной деятельности и направленность 
ученика как субъекта взаимодействия.  

Использование информационных инноваций может стать условием соз-
дания эффективной образовательной среды при подготовке обучающихся шко-
лы. 
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Аннотация. Современные цифровые технологии предлагают широкий выбор плат-

ных и бесплатных программ и сайтов, где можно создать свой собственный тест. Однако все 

они предоставляют разные возможности и имеют свои недостатки. В данной статье приво-

дится краткий обзор трѐх сайтов по созданию тестов: Мастер-Тест, Конструктор тестов, 

Online Test Pad, проводится сравнение их возможностей, выявляются их достоинства и не-

достатки. 
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Развитие цифровых технологий предоставляет нам огромные 

возможности для более быстрого, удобного и объективного осуществления 

контроля и оценки знаний и умений обучающихся. Среди множества 

разнообразных средств оценивания наиболее распространѐнными являются 

тесты. Благодаря современным технологиям можно создавать тесты с любыми 

типами вопросов и ответов для всех предметов. Такая форма оценивания имеет 

много плюсов как для преподавателя, так и для студентов (учащихся). К 

примеру, такими плюсами может быть быстрая автоматическая проверка, 

возможность сразу по окончанию решения увидеть ошибки и правильные 

ответы, объективность оценивания, наличие статистики, возможность 

выполнения задания независимо от своего местонахождения и другие. Из 

минусов можно назвать время, затраченное на создание теста, порой его уходит 

очень много, необходимость наличия устройства, подключѐнного к Интернету, 

и воздействие экрана телефона или монитора компьютера на глаза при долгом 

прохождении. 

Рассмотрим три сайта для разработки тестов: Конструктор тестов [1], 

Мастер-Тест [2] и Online Test Pad [3]. Все они на русском языке, бесплатны и 

позволяют работать (создавать тесты) после регистрации. Далее мы покажем и 

сравним возможности каждого из сайтов: какие задания в них можно создавать, 

как можно разнообразить тест, какие способы оценивания предлагаются, как 

ученики получают доступ к тесту. 

Существуют различные типы заданий в тестах. Самый распространѐнный 

из них – вопросы с выбором одного или нескольких ответов. Создать их можно 

на любом из рассматриваемых сайтов. Сразу отметим, что Конструктор тестов 

позволяет создавать только вопросы с выбором одного или нескольких ответов, 

причѐм, даже при наличии нескольких правильных ответов выбрать можно 

только один, и если он один из верных, вам начислят балл за это задание. 

Следующий тип тестовых заданий, тоже достаточно распространѐнный, –

сопоставление. Мастер-Тест и Online Test Pad позволяют разрабатывать 

подобный тип заданий. 

 
 

Рисунок 1. Создание задания на сопоставление в Мастер-Тест 
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Ещѐ одним типом заданий является вопрос с вводом ответа. Некоторые 
сайты, как, например, Мастер-Тест, разделяют его на два типа: введение числа 
и введение слова. Это последний тип заданий, которые позволяет использовать 
данный сайт. 

 Online Test Pad помимо всех вышеперечисленных предлагает ещѐ 
некоторые типы заданий. Использование того или иного из них зависит от 
предмета, по которому составляется тест, поэтому не будем их описывать, а 
ограничимся только перечислением: 

 ответ в свободной форме; 

 установление последовательности; 

 заполнение пропусков (поля); 

 заполнение пропусков (списки); 

 интерактивный диктант; 

 последовательное исключение; 

 слайдер (ползунок); 

 загрузка файла; 

 голосовой ответ; 

 слова из букв; 

 фразы из слов; 

 поиск в тексте. 
Даже при большом количестве разных заданий ученики, порой, устают 

вчитываться в монотонный текст, не говоря уже о тестах со всего одним или 
двумя типами вопросов. Разнообразить, или разбавить тест помогут 
изображения, аудио и видео материалы. Вставить изображение на начальную 
страницу и в вопросы теста можно на любом из рассматриваемых сайтов. 
Однако добавить картинку в Мастер-Тест можно лишь скопировав еѐ адрес из 
Интернета, загрузить же изображение с компьютера, как на двух других сайтах, 
нельзя. Это несколько ограничивает преподавателя, так как он, например, не 
может просто нарисовать нужный ему схематический рисунок и вставить его в 
тест, а также увеличивает время, потраченное на создание теста, за счѐт поиска 
подходящей картинки. Наиболее серьезно данный недостаток, на наш взгляд, 
проявляется при составлении тестовых заданий по геометрии, где нужны 
изображения фигур с конкретными длинами сторон и величинами углов. Что 
касается добавления аудио или видео, то это разрешается в Мастер-Тест и 
Online Test Pad. Конструктор тестов такой возможности не даѐт. 

Другим способом разнообразить тест, выделить его из других 
аналогичных, является его стилизация. К «внешнему виду» тестов есть 
определѐнные требования: удобный для чтения размер, цвет и шрифт текста, 
приятные цвета фона и элементов и другие. Из представленных сайтов только 
Online Test Pad даѐт такую возможность стилизации теста, но она на наш взгляд 
достаточно простая и неполная. Online Test Pad позволяет менять 

 шрифт для всего текста, его цвет и размер отдельно для вопросов, 
начальной страницы и результата, 

 цвета. 
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Рисунок 2. Пример стилизации теста на сайте Online Test Pad 

 

Однако, как отмечалось выше, необходимо соблюдать баланс между 

однообразностью теста и его перегруженностью ненужными картинками, 

излишним, неоправданным разнообразием заданий и броским, отвлекающим 

внимание оформлением. 

Немаловажной составляющей теста является система оценивания: как 

засчитывается правильный ответ, сколько баллов выставляется за задание, как 

считается конечный результат. От всего этого будет зависеть не только оценка 

ученика, но и его отношение к ней и к тесту в целом. Покажем это на примере 

рассматриваемых сайтов, все они предлагают разные варианты. В Конструкторе 

тестов самая простая система: за каждое верно решѐнное задание ставится один 

балл, за неверно решенное – 0. Как отмечалось ранее, если среди вариантов 

ответа несколько правильных, то при выборе любого из них ученик получит                   

1 балл. Такая система оценивания даѐт больший шанс успешно выполнить 

задание, отвечая наугад, что на наш взгляд, не способствует стимулированию 

обучающихся серьѐзнее обдумывать свои ответы в этих заданиях. 

Мастер-Тест даѐт возможность для каждого задания любого типа 

выставит количество баллов, получаемых за правильный ответ. То есть здесь 

противоположная ситуация: в заданиях на выбор нескольких ответов и 

сопоставление за частично верное решение ставится ноль баллов. В этом случае 

у ученика может возникнуть чувство несправедливости и обиды, если он, 

например, выбрал два верных ответа и один неверный, а ему это задание 

оценили даже не в 1, а в 0 баллов. 

Система оценивания в Online Test Pad даѐт преподавателю больше 

возможностей. В некоторых заданиях (выбор нескольких ответов, 

сопоставление, заполнение пропусков, др.) предлагается два варианта: 

1.  По ответам, то есть каждому варианту ответа присваивается любое 

количество баллов (0,1,2,-1 и т.п.), и они суммируются; 

2. За весь вопрос, причѐм баллы могут не только начисляться, но и 

сниматься за неправильный ответ или за каждую ошибку. 
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Первый вариант, на наш взгляд, является самым демократичным и 

оптимальным, так как ученик получает столько баллов, сколько верных ответов 

он дал. Также эта система помогает учителю создавать тесты разной степени 

сложности, например: 

 для слабых учеников, или сразу после изучения новой темы можно 

ставить по баллу за каждый правильно выбранный ответ; 

 для любознательных и внимательных обучающихся можно добавлять 

сложные варианты ответа, или содержащие сведения, которые упоминались на 

уроке лишь вскользь, и за их выбор начислять дополнительные баллы; 

 для уверенных в своих знаниях учеников, или перед серьѐзной 

проверочной работой можно снимать баллы за неправильные ответы, и т.д. 

Задания других типов оцениваются по второму из описанных выше 

вариантов, за весь вопрос, или вручную преподавателем (свободный или 

голосовой ответ). 

 
 

Рисунок 3. Пример результата при прохождении теста, созданного в Конструкторе тестов 

 

При выборе тестовой оболочки важно принимать во внимание 

возможность предоставления доступа к тесту. В Конструкторе тестов и Online 

Test Pad имеется ссылка, которую можно отослать ученикам. Online Test Pad 

помимо этого предлагает скачать тест в формате .pdf. Мастер-Тест позволяет 

«активировать» тест, то есть начать по нему экзамен, только для «своих» 

студентов, то есть зарегистрировавшихся на данном сайте и состоящих в одной 

из ваших групп. Можно также скачать тест в формате quiz. Создавать группы, и 

с их помощью следить за статистикой и результатами можно и на других 

сайтах. 

Подводя итог, можно сказать, что рассмотренные выше сайты имеют свои 

недостатки и достоинства, обусловленные, в первую очередь, своей 

направленностью. Другими словами, создавать тесты удобно на любом из них, 

но в зависимости от назначения теста (коротенький опрос в конце урока, 
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проверочная по пройденной теме, контрольная работа) и его предметности 

(математика, русский или иностранный язык, история, физика и т.д.) выбор 

сайта будет отличаться. Так же хочется отметить, что несмотря на то, что 

любой вопрос можно задать в виде выбора одного или нескольких ответов, 

применение разных форм придаѐт тесту разнообразие и не даѐт ученикам 

заскучать, что, на наш взгляд, будет положительно влиять на результат. 
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Аннотация. В статье актуализируется задача использования современных цифровых 

инструментов – конструкторов тестов в контрольно-оценочной деятельности учителя. При-

водятся примеры конструкторов тестов, обобщается опыт их сравнительного анализа, приво-

дятся данные опроса учителей по вопросам использования онлайн конструкторов тестов в 

работе.   
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Контрольно-оценочная деятельность педагога – это один структурных 

элементов педагогической деятельности, нацеленный на контроль, анализ и 

оценку качества освоения обучающимися результатов обучения по определен-

ному предмету на определенном этапе его изучения. В современной педагоги-

ческой науке и практике накоплен значительный опыт и богатый арсенал форм, 

средств и методов контроля и оценки результатов обучения, технологий и ме-

тодик текущего, периодического, итогового контроля.  Процессы информатиза-

ции, стандартизации, цифровизации образования актуализируют проблему со-

вершенствования процедур контроля и оценивания знаний, умений и опыта 

деятельности обучающихся.  

Необходимость изменений в данной сфере определяется и нормативными 

документами, регламентирующими образование. Среди задач развития качест-

ва образования и информационной прозрачности системы образования Россий-

ской Федерации, наряду с глобальными задачами «включение потребителей 

образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через раз-

витие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-

общественного управления» [2], создания систем мониторинговых исследова-

ний и статистики образования обозначены и задачи, решение которых предпо-

https://konstruktortestov.ru/
https://master-test.net/
https://onlinetestpad.com/
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лагается не только на федеральном уровне, но и на уровне региона, муниципа-

литета, образовательной организации: «обеспечение современного уровня на-

дежности и технологичности процедур оценки качества образовательных ре-

зультатов; формирование культуры оценки качества… в области педагогиче-

ских измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур» 

[2].  

Применительно к деятельности конкретного учителя данные задачи кон-

кретизированы в профессиональном стандарте «Педагог» (Общепедагогическая 

функция. Обучение. Код А/01.6) в качестве трудовых действий «формирование 

навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; … 

объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других ме-

тодов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей» 

[5]. 

В контрольно-оценочной деятельности учителя тестирования использует-

ся с 80-х годов ХХ века и в настоящее время является достаточно распростра-

ненным дидактическим инструментом. В условиях информатизации образова-

ния, под которой понимают «процесс обеспечения сферы образования методо-

логией и практикой разработки и оптимального использования современных 

или, как их принято называть, новых информационных технологий (НИТ), ори-

ентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, вос-

питания» [6, с. 7], процедуры тестирования могут быть существенно оптимизи-

рованы за счет использования он-лайн тестов, размещенных на образователь-

ных порталах. Однако сегодня учитель имеет возможность не только использо-

вать готовые тесты, размещенные на образовательных порталах и иных инфор-

мационных ресурсах, но и самостоятельно загружать необходимые тестовые 

задания, отлаживать тесты по количеству вопросов и времени прохождения и 

пр., благодаря наличию таких цифровых инструментов дидактического тести-

рования как конструкторы тестов. По мнению И.Г. Захаровой, современные ав-

томатизированные тестовые системы (конструкторы тестов), как правило, со-

стоят из следующих подсистем: создание тестов (формирование банка вопросов 

и заданий, стратегии ведения опроса и оценивания); проведение тестирования 

(автоматизированная обработка ответов); мониторинг результатов тестирова-

ния [3].  

На основе анализа работ К.Ю. Андросова [1], Л.А. Максименко, О.А. Ко-

робовой [4], С.Б. Тарасова, Ю.С. Павлюткина [7] и др. были сформулированы 

основные требования, которые предъявляются к конструкторам тестов: 

– конструктор тестов – это программный продукт, размещенный в сети 

интернет (программа и результаты тестирования хранятся на сервере); 

– интерфейс должен быть простым, доступным, понятным широкому кру-

гу пользователей (не только учителям, но и обучающимся и их родителям); 

– допускать загрузку тестовых заданий всех типов (с открытым и/или за-

крытым вариантом ответа, единичного или множественного выбора; на сравне-

ние и/или сопоставление, на установление последовательности); 



186 
 

– давать возможности создания тестов для фронтального тестирования 

или для индивидуальной самостоятельной работы; 

– позволять разработчику настраивать тест: количество вопросов (с за-

просом из ранее загруженных блоков вопросов в базу); время на выполнение; 

возможность пропуска вопроса и возвращения к нему;  

– осуществлять формирование отчета о выполнении, сохранение его в ба-

зе данных, отправку результатов на указанный разработчиком электронный ад-

рес. 

В работах ряда исследователей (и пр.) проводится сравнительный анализ 

таких программных продуктов для создания электронных тестов как Экзамена-

тор, MyTestXP, Adit Testdesk, MS PowerPoint, iSpring QuizMaker, SunRav, 

TestMaker, RichTest, Экзаменатор, INDIGO и др. В качестве критериев сравни-

тельного анализа выбраны функциональность (возможность загрузки тестовых 

заданий различных типов, выбора правил оценивания, вставки аудио- и видео-

файлов, создания анимации и пр.), надежность, удобство использования, эф-

фективность, удобство обслуживания и сопровождения (наличие времени на 

выполнение теста, формирование теста с заданным количеством вопросов из 

загруженной базы, и пр.). Л.А. Максименко, О.А. Коробова [4] не отметили не-

достатков в программном продукте MS PowerPoint. К.Ю. Андросов наименьшее 

количество недостатков выявил в конструкторах тестов Экзаменатор, 

MyTestXPro [1]. 

На основе вышеуказанных критериев мы попытались оценить находя-

щиеся в свободном доступе программные продукты Online Test Pad, Webanketa, 

Simpoll, БанкТестов РУ, Mentimeter.com. Среди указанных цифровых инстру-

ментов, на наш взгляд, преимущество имеет бесплатный конструктор Online 

Test Pad. Он содержит инструменты не только для разработки тестов, отвечаю-

щих всем указанным ранее требованиям, но и позволяет создавать игровой кон-

тент обучающего и контролирующего характера (задания, задачи, кроссворды, 

диалоги, логические игры и пр.). Online Test Pad дает возможность учителю как 

разработать и сохранить собственный тест (систему тестов), так и предоставля-

ет доступ к контенту, созданному другими пользователями.  

С целью установления роли и места конструкторов тестов в деятельности 

учителей, мы провели опрос, в ходе которого предполагали получить ответы на 

следующие вопросы: 

– используете ли Вы в своей деятельности конструкторы тестов; 

– если используете, то насколько часто; 

– какие конструкторы тестов Вы, преимущественно используете.  

Кроме того, опросник содержал вводную часть с целью сбора общей ин-

формации (преподаваемый предмет, возраст, стаж, пол и пр.) 

В опросе приняли участие 38 учителей общеобразовательных организа-

ций Липецкой области. Все они проходили обучение по программам дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) в уни-

верситете в период с 2020 по 2022 годы. 
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Обобщение и анализ результатов опроса позволили сделать следующие 

выводы по итогам эмпирического исследования: 

– более половины опрошенных систематически используют в своей рабо-

те конструкторы тестов (58%), около трети – эпизодически (32%), 10% педаго-

гов не используют в своей профессиональной деятельности данные цифровые 

инструменты; 

– используемые конструкторов тестов педагоги ранжировали следующим 

образом: Online Test Pad (63%), БанкТестов РУ (25%), прочие (12%); 

– существенной корреляции между возрастом педагогов и использовани-

ем конструкторов тестов, а также между преподаваемым предметом и исполь-

зованием конструкторов тестов не выявлено. 

Таким образом, конструкторы тестов сегодня занимают значимое место в 

системе контрольно-оценочной деятельности педагога, способствуя процессам 

дифференциации, индивидуализации обучения, обеспечения оперативности об-

ратной связи и объективности процедур оценивания. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие информационной технологии и ее роль 

в образовании учащихся. Целью статьи является анализ и характеристика преимуществ ис-

пользования информационных технологий на уроках математики. Актуальность данной про-

блемы обусловлена потребностью развития устойчивого интереса к изучаемому материалу, 

активизации познавательной деятельности, повышения качества знаний учащихся.  

Ключевые слова: технологии, информационные технологии, процесс обучения. 

 

Мы живем в эпоху, называемую веком высоких технологий. В начале 

XXI века современную жизнь довольно трудно представить без использования 

информационных технологий. 

С введением ФГОС потребность в информационных технологиях возрос-

ла. Владение ими ставится в современном мире в один ряд с такими качества-

ми, как умение читать и писать. Как показывает практика, уже невозможно 

представить современную школу без новых информационных технологий. 

Очевидно, что в ближайшем будущем внедрение персональных компью-

теров будет увеличиваться, и в соответствии с этим повысятся требования к 

компьютерной грамотности учащихся. 

Для более полной характеристики понятия «информационные техноло-

гии» необходимо начать анализ с понятия «технология». 

Так, Н.В. Поздняковой, О.И. Колесниковой технология была определена 

как систематическое знание и действие, обычно о промышленных процессах, 

но применимое к любой повторяющейся деятельности. Предоставляя инстру-

менты и технические услуги для действий, технология сразу же дополняет и 

опирается на базу знаний, в которой теория и практика взаимодействуют и 

компактны. На самом общем уровне технология может рассматриваться как 

определяемый способ делать что-либо [3].  

Другими словами, мы можем сказать, что технология является кодифици-

рованной, коммуникативной процедурой решения образовательных проблем. 

Информационная технология относится к процессу познания и методам 

его применения, обработки, передачи и создания информации;  включает в себя 

сбор, организацию, хранение, публикацию и использование информации в виде 

звука, графического изображения, текста. 

 Важные изменения, вытекающие из применения информационных тех-

нологий в образовательной практике, стали источником базовых изменений в 

классах. Наиболее важные изменения коренятся в том факте, что данная техно-

логия позволила учащимся акцентировать внимание на внеклассной информа-

ции, что привело к повышению мотивации у школьников к обучению [1]. 
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Одна из функций информационных систем в образовании заключается в 

обеспечении того, чтобы мы могли предоставлять необходимую информацию, 

когда это необходимо [2]. Мы должны стремиться прогнозировать необходи-

мую информацию, чтобы иметь к ней доступ в случае необходимости. 

Появление новых технологий повысило интерес к получению знаний с 

помощью различных методов представления знаний. 

Наиболее важными свойствами системы образования в информационно-

коммуникационный век являются: 

– учитель помогает ученику получать, отбирать, оценивать и хранить ин-

формацию, используя широкий спектр источников; 

– черновики, определенные для написания и публикации, заменяются он-

лайн-книгами и журналами; 

– учащиеся усваивают образовательный материал с помощью техниче-

ских средств за меньшее время. 

Какие имеются преимущества использования информационных техноло-

гий на уроках математики? 

1. Позволяют представить учебный материал в более доступной и понят-

ной форме. 

2. Способствуют внедрению развивающего обучения, проблемно-

диалогического подхода, позволяют организовать исследовательскую деятель-

ность на занятиях. 

3. Обеспечивают дифференцированный подход к обучению. 

4. Использование компьютерных тестов и тестовых игровых работ на 

уроке позволит учителю за короткое время получить объективную картину 

уровня усвоения изученного материала и своевременно его скорректировать. 

5. Учителя могут легко и быстро предоставлять учащимся иллюстрации, 

диаграммы и графики с помощью информационных технологий. Они могут ис-

пользовать перевернутое обучение, при котором учащимся даются задания для 

самостоятельного изучения и они отчитываются перед классом со своим изло-

жением уроков. 

Внедрение информационных технологий в уроки математики имеет ре-

шающее значение, потому что в настоящее время школьники неотделимы от 

них. Вы можете усилить свои планы уроков, используя видео в качестве от-

дельных обзоров по некоторым темам. Также доступны в виде обзоров навыков 

и предварительных просмотров множество веб-сайтов, на которых размещен 

видеоконтент, созданный учителями. TeacherTube – это пример образователь-

ной версии YouTube, охватывающей основные школьные предметы. 

Вы можете выполнять поиск по определенной теме или просматривать по 

категориям, быстро находя подходящие видео. Например, при поиске «алгебра 

средней школы» будет загружена страница результатов, содержащая учебные 

пособия, конкретные уроки и обзоры экзаменов. Этот простой способ исполь-

зования технологий в классе добавляет в ваши уроки мультимедийный элемент, 

который может эффективно находить отклик у визуальных учащихся. 
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Исследования показали, что использование анимационных видеороликов 

может положительно повлиять на развитие ребенка в нескольких областях ком-

петенции, включая память, творчество, критическое мышление и решение про-

блем. 

Следующий прием – добавьте мультимедийные элементы в презентации. 

В то время как презентации в виде слайд-шоу, полностью состоящие из текста, 

могут отвлечь учащихся, презентации с мультимедийными элементами могут 

эффективно удерживать их внимание, изменяя доставку контента. 

Если возможно,  также можно включить: 

 Изображения 

 Графики 

 Пиктограммы 

 Клипы подкастов 

 Звуковые эффекты 

 Короткие видео уроки 

 Новости, клипы из фильмов и телепередач 

Вполне вероятно, что презентации в виде слайд-шоу уже играют опреде-

ленную роль в ваших уроках, и добавление различных видов мультимедиа мо-

жет сделать их более увлекательными. 

Следующий прием – изучайте, просматривайте и критикуйте контент на 

веб-страницах.  

А вот технологический подход к ведению заметок: найдите веб-страницу 

с содержанием, отражающим или связанным с вашими уроками, и попросите 

учащихся делать заметки прямо на странице. 

С помощью такой программы, как Bounce, вы можете создать интерак-

тивный скриншот любой страницы, просто введя ее URL. Когда учащиеся от-

кроют снимок экрана, они увидят команды для создания заметок, отзывов и 

других правок. 

В классах с индивидуальным использованием устройств учащиеся могут 

делать это индивидуально. 

В классах без индивидуального использования устройств вы можете сде-

лать это групповым занятием. Попросите каждую группу делать заметки и от-

зывы, направленные на улучшение содержания веб-страницы. После того, как 

каждая группа закончит работу, сравните изменения, чтобы увидеть, какая 

группа улучшила страницу больше всего. 

Еще одни прием – используйте онлайн-карты разума для мозговых штур-

мов в классе. Цифровой подход к мозговому штурму. Существуют веб-сайты, 

которые вы можете использовать для создания четких и подробных карт разума 

быстрее, чем письменные. 

Например, многие учителя используют MindMeister, поскольку его функ-

ции предназначены для обучающихся и преподавателей. Поместите программу 

на экран, который будет виден всем. Работайте со своими учащимися, чтобы 

провести мозговой штурм идей, чтобы закрепить уроки или запустить учебное 
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упражнение, основанное на проблеме. Установка такой технологии в классе 

займет всего несколько минут. 

Еще один способ использования информационных технологий - запусти-

те вики-страницу или блог для совместного задания. Сотрудничество не обяза-

тельно должно происходить лицом к лицу, так как вы можете давать групповые 

задания, посвященные созданию вики-страницы. 

Существует множество программ, которые вы можете использовать для 

создания вики-страниц, то есть веб-страниц, которые могут редактировать раз-

ные люди. 

В качестве схемы учащиеся могут создать проект по соответствующей 

теме. Этот процесс по своей сути поощряет сотрудничество – учащиеся должны 

вносить свой собственный контент на страницу, редактируя и улучшая работу 

друг друга. Эта версия групповой работы также может оказаться более привле-

кательной, чем ее классический аналог. 

Ведение блога может быть творческим выходом для обучающихся. 

Таким образом, применяя электронные материалы на занятиях, можно 

решить следующие задачи на уроке математики: 

1. Отсутствие наглядного материала в учебнике. Электронные материалы 

помогают богато проиллюстрировать изучаемую тему и повысить эффектив-

ность урока. 

2. Компьютерные презентации вызывают устойчивый интерес к изучае-

мому материалу, активизируется познавательная деятельность учащихся, по-

вышается качество знаний.  

3. Презентации сопровождаются дополнительными материалами в элек-

тронном виде, которые можно распечатать и использовать для работы, как в 

классе, так и дома. 

4. Повышается способность учащихся ориентироваться в информацион-

ных потоках окружающего мира. 
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Аннотация. В статье, на основе анализа современных публикаций ученых и педаго-

гов практиков, актуализируется проблема использования интернет-ресурсов в образовании 

на примере обучения иностранному языку. Формулируются задачи, которые они помогут 

решить современному учителю. Приводятся примеры интернет-ресурсов и представлен ком-

плекс общепедагогических и дидактических условий их эффективного использования. 

Ключевые слова: информатизация, обучение, интернет-ресурсы, общепедагогиче-

ские условия, дидактические условия. 

 

Современная образовательная политика Российской Федерации ставит 

перед обществом и собой задачу всестороннего усовершенствования образова-

ния и всех его компонентов. Именно поэтому одной из главных задач является 

повышение качества и уровня образования в стране. В связи с этим очень ак-

тивно рассматривается роль учителя, педагога в целостном образовательном 

педагогическом процессе обучения, его компетентность, правильность выбран-

ных им форм, методов и средств, поскольку они имеют весомое значение для 

успешной реализации образовательной деятельности. Они помогают поддер-

живать познавательный интерес у ученика, развивают мышление, улучшают 

наглядность преподносимого материала. Делают знания более доступными, по-

нятными.  

В настоящее время значительная роль отводится именно интернет-

технологиям, специфика применения которых в образовательном процессе обу-

словлена информационными, интеграционными процессами, которые происхо-

дят в обществе и системе образования.  

Образовательные интернет-ресурсы – информационные продукты труда 

специалистов, занесенные в компьютерную сеть, занимающиеся образователь-

ными проблемами; также это компьютерные обучающие программы, которые 

могут быть электронными учебниками, тренажерами, тестовыми системами. 

Кроме того к информационным ресурсам Интернет образовательного назначе-

ния можно отнести: личные web-страницы, включающие накопленный  опыт 

педагогической деятельности авторов; сайты и презентации, отражающие раз-

личные аспекты педагогической деятельности. Интернет-ресурсы это и элек-

тронная почта, и облачные технологии, и авторские сайты, и электронные биб-

лиотеки, и сайты образовательных организаций и профессиональных сооб-

ществ и пр. 

На наш взгляд, применительно к процессу обучения, наиболее точное оп-

ределение понятия «интернет-ресурсы» предложила Н.В. Шарыпова: «ресурсы, 

которые были созданы специально для использования в процессе обучения на 
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определенной ступени образования и для определенной предметной области, а 

также предназначенные для информационного обеспечения системы образова-

ния, деятельности образовательных учреждений или органов управления обра-

зованием» [6, с. 134]. 

В исследованиях отечественных авторов рассматриваются различные ас-

пекты использования интернет-ресурсов в обучении: для проведения проектной 

и исследовательской работы, для организации самостоятельной работы, для 

подготовки к занятиям различных типов и пр. Использование интернет-

ресурсов при обучении иностранному языку, как показал обзор исследований 

А.В. Айвазян, М.Б. Балычевой, Е.О. Гильмановой, С.З. Зариповой, Г.И. Киселе-

вой, В.Г. Павленко, С.М. Переточкиной и др., обладает значительными потен-

циальными возможностями: эффективно расширять визуализацию учебного 

материала; решать проблему наглядности, делая урок более понятным и дос-

тупным для учащихся; подходить к процессу обучения индивидуально, созда-

вая и используя задания разного уровня, которые будут подобраны под воз-

можности учащегося; организовывать учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся, развивая тем самым у школьников творческую активность; непо-

средственно помогать ученикам, «не замыкаться» в себе в случае неудачи при 

ответе на вопросы, а зафиксировать результаты  и скорректировать их. 

На основе анализа различных интернет-ресурсов, доступных современ-

ному учителю, применительно к уроку иностранного языка в старшей школе, 

нами выделены четыре группы задач, которые учителя могут решать с их по-

мощью:  

– разработка программы изучения курса и методических материалов к 

нему, подготовка к занятию любого типа: позволят учителю подобрать содер-

жательно и методически качественный контент (видео, аудиоматериал, тексты, 

тесты и пр.); 

– визуализация и активизация этапа объяснения нового материала: воз-

можность использования интерактивных моделей, таблиц и схем, электронных 

учебников, онлайн-словарей, презентаций); 

– повышение эффективности этапа закрепления изучаемого материала: 

в ходе реализации групповых, индивидуальных и дифференцированных формах 

организации учебной деятельности учащихся с использованием материалов 

различных порталов, сайтов с интерактивными сведениями, облегчающими 

изучение иностранного языка (проверка орфографии, тренажеры для отработки 

произношения, дидактические игры, конструкторы и пр.); 

– обеспечение эффективности контроля результатов обучения: средства 

контроля, размещенные на интернет-ресурсе, позволяют проводить контроль-

ные процедуры как под руководством учителя, так и самим учеником, в целях 

самопроверки; 

– обеспечение индивидуализации обучения, как с учетом стартового 

уровня обученности, так и с учетом обучаемости школьников, особенностей 

их восприятия, мышления, памяти; 
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Как правило, образовательные ресурсы, представленные в сети интернет 

обладают потенциалом для решения нескольких из вышеуказанных задач. В ка-

честве примеров таких ресурсов отметим следующие: 

– Сайт «Super Simple Songs» (https://supersimple.com): содержит песни, 

анимированные видео обучающего характера); 

– Образовательный портал «LearnEnglish Kids» (https://learnenglishkids. 

britishcouncil.org/):  содержит игры, видео, материалы для разных уровней изу-

чения английского языка);  

– Образовательный портал «ABCYa» (https://www.abcya.com/): содержит 

интерактивные игр, конструкторы для учителей; 

– Сайт «Английский для детей» (http://www.englishforkids.ru/): содержит 

песенки, стихи, считалочки на английском языке. 

– Портал «Английский язык.ru» (http://www.english.language.ru/index.html: 

содержит интерактивные уроки, тесты, пособия, игровые элементы, материалы 

для дополнительного чтения и др. 

Особое место среди интернет-ресурсов, используемым при обучении 

иностранному языку выступают онлайн-словари (http://www.lingvo.ru/, 

http://www.wordreference.com/  и др.).  

Эффективность применения ресурсов обеспечивается выполнением ком-

плекса педагогических условий. По мнению В.И. Андреева, педагогические ус-

ловия выступают в качестве «обстоятельства процесса обучения, которые яв-

ляются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения определенных дидактических целей» [2, с. 17]. 

Обобщив работы ученых по проблеме использования интернет-ресурсов в 

обучении в целом, и в обучении иностранному языку в частности [1; 3-7], мы 

сформулировали общепедагогические и дидактические условия их эффективно-

го использования. 

Общепедагогические условия: 

– готовность учителя (теоретическая и практическая (технологическая)) к 

поиску, отбору, анализу и использованию интернет-ресурсов в процессе обуче-

ния;   

– наличие (совершенствование) соответствующей материально-

технической и методической базы для использования интернет-ресурсов; 

– соответствие используемых интернет-ресурсов требованиям безопасно-

сти обучающихся во всем объеме и всех аспектах; 

– соответствие используемых интернет-ресурсов возрастным особенно-

стям ребенка (учет содержания контента и способов его визуализации); 

– оптимальное соотношение речевых форм взаимодействия учителя и ви-

дов работы с традиционными средствами обучения с работой на основе мате-

риалов интернет-источников; 

– готовность обучающихся к работе с интернет-ресурсами (мотивацион-

ная, технологическая, техническая). 

 

https://supersimple.com/
https://www.abcya.com/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.english.language.ru/index.html
http://www.lingvo.ru/
http://www.wordreference.com/
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Дидактические условия:  

– соответствие используемых интернет-ресурсов общедидактическим прин-

ципам (активности и сознательности, систематичности и последовательности, 

прочности, доступности, научности, наглядности, связи теории с практикой); 

– обусловленность использования соответствующих интернет-ресурсов с 

целью обучения на конкретном этапе; 

– обоснованность использования того или иного контента на конкретном 

этапе обучения (этапе урока); 

– использование моделей согласованной урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся с использованием интернет-ресурсов и др. 

Таким образом, интернет-ресурсы – неотъемлемая часть современного 

учебного процесса. А педагогические условия – важная составляющая, способ-

ствующая повышению качества образования. Правильное использование ин-

формационных технологий под руководством высококвалифицированного пе-

дагога повышает мотивацию к обучению иностранным языкам, способствует 

активности и заинтересованности ученика, формирует информационную ком-

петентность, развивает умение грамотной организации учебного времени, а 

также способствует развитию памяти, мышления обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс интеграции в современной общеобра-

зовательной школе. Исследуются возможности интегрированного урока и их влияние на раз-

витие личности обучающихся. Рассматривается воздействие интеграционного процесса на 

творческий потенциал и творческое мышление школьников, их эмоциональное и интеллек-

туальное развитие.  

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, школа, учащиеся, развитие 

личности.  

 

Проблема интеграции образования все настойчивее заявляет о себе и за-

ставляет ученых, методистов и учителей искать эффективные пути ее реализа-

ции. Поэтому проблема интеграции обучения и воспитания важна и современ-

на, как для теории, так и для практики. Ее значимость продиктована новыми 

социальными запросами, предъявляемыми к школе. Она обусловлена измене-

ниями в сфере науки и производства. 

По мнению Э.Л. Мельник, «интегрированный (бинарный, совмещенный) 

урок – особый тип урока, на котором изучается взаимосвязанный материал двух 

или нескольких предметов; такие уроки целесообразно проводить в тех случа-

ях, когда знания материала одних предметов необходимо для понимания сущ-

ности процесса, явления при изучении другого предмета» [4, с. 22]. 
Необходимость обращения к интегрированному обучению в условиях 

ФГОС вызвана рядом объективных причин: снижением познавательной актив-
ности учащихся, нет целостного представления о картине мира, неумением 
применять свои знания на практике (слабая самореализация личности). 

«Интегрированный урок способствует личностно значимому и осмыслен-
ному восприятию знаний, усиливает мотивацию, позволяет более эффективно 
использовать рабочее время за счет дублирования материала», – утверждает 
И.Г. Захарова [1, с. 17]. 

При обращении к научному труду И.Д. Зверева мы приходим к выводу, 
что интеграция проявляется в школьном образовании в виде урока – ключевой 
формы организации учебной, творческой и иной работы обучающихся. По на-
шему мнению, это также накладывает особый отпечаток на методику препода-
вания. В ходе традиционного урока педагог может контролировать и взаимо-
действовать с учениками непосредственно, без привлечения дополнительных 
средств и материалов. Благодаря этому педагог может сам выбирать те или 
иные подходы и формы взаимодействия с детьми. Здесь он может обратить 
внимание на специфику каждого отдельно взятого класса, которая состоит в 
основном в возрастных особенностях [2]. Учет возрастных особенностей по-
зволяет наиболее ясно, эффективно и понятно для детей доносить одну и ту же 
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информацию, при этом каждый раз адаптируя ее под определѐнный, конкрет-
ный школьный возраст.  

Наш интерес представляют интегрированные уроки. Дело в том, что они 
составляют достаточно важный и при этом сложный комплекс знаний как тео-
ретического, так и практического характера. Далее обратимся к специфике та-
кой интеграции и определим степень важности учѐта возрастных особенностей 
и способностей обучающихся на тех или иных этапах организации урока. По 
нашему мнению, именно в специфике самой интеграции выражается необходи-
мость принятия во внимание возрастных особенностей и способностей обу-
чающихся.  

По мнению Н.К. Чапаева, специфика интеграции уроков заключается в 
следующем: 

 интегрированные уроки развивают творческий потенциал самих 
учащихся, побуждают к развитию логики, образного мышления, 
коммуникативных способностей; 

 форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна;  

 использование различных видов работы поддерживает внимание 
учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей 
эффективности таких уроков; 

 интегрированные уроки снимают утомляемость учащихся за счѐт 
переключения на разнообразные виды деятельности, служат развитию 
внимания, речи памяти школьников; 

 интеграция даѐт возможность для самореализации, самовыражения, 
творческой активности учителя, так как является источником нахождения 
новых фактов, которые подтверждают или углубляют определѐнные выводы 
[6].  

Е.Ю. Сухаревская считает, что «при учете возрастных особенностей, а 
также не менее важного фактора – способностей детей, учитель выстраивает 
процесс передачи теоретических знаний и практических навыков опытным пу-
тем, а также на примере показывает взаимосвязь русского языка и литературы. 
Такие уроки могут разниться по дидактическим признакам (например, они мо-
гут предоставлять принципиально новые знания о том или ином предмете, а 
также служить полем для повторения уже усвоенных ранее знаний, стать пло-
щадкой для представления детьми собственных теорий и гипотез). Возраст во-
обще играет важнейшую роль для построения плана урока: его следует учиты-
вать для верного расположения тематических блоков программы курса, а также 
для выбора наиболее подходящей для детей программы» [5, с. 25].  

Интегрированный урок обладает сложной структурой, которая основана 
не столько на формальной мотивации, сколько на целях и содержании материа-
ла интегрированных областей знания. Помимо этого, структура может опреде-
ляться различными дидактическими задачами, методикой и инструментарием 
обучения, а также возрастом и способностями обучающихся. 

С.А. Ломакина считает, что при рассмотрении таких факторов, как 
условия и структура урока, для построения грамотного и комплексного 
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интегрированного урока в школе нельзя не обратить внимание на значение 
индивидуальных способностей обучающихся. Здесь справедливо говорить о 
детских талантах и творчестве, которые так или иначе касаются темы 
способностей и их проявления. Перед современными учителями стоит задача 
вовремя распознать способного ребенка и выявить его скрытые таланты, 
мотивировать его к творчеству и познанию окружающего мира путем 
проведения творческих опытов и исследований [3].  

 Поэтому мы можем говорить о том, что:  
− интегрированный урок, с одной стороны, позволяет развивать способ-

ности ребенка, уже существующие у него;  
− с другой стороны, он помогает раскрывать потенциальные, еще не про-

явленные способности, стимулировать обучающегося к интеллектуальному, эс-
тетическому, эмоциональному, творческом, личностному развитию.  

Интегрированный урок представляет ученикам возможность получить не 
только обширные, глубокие и разносторонние знания, но и научиться самостоя-
тельно взаимодействовать с источниками информации, совершенно индивиду-
ально и субъективно осмысливать события, процессы и явления, происходящие 
как на уроке, так и во внешнем мире.  

Для выявления особенностей влияния интегрированного урока на разви-
тие учащихся нами было проведено анкетирование на базе одной из школ горо-
да Ельца Липецкой области. В качестве испытуемых были выбраны 30 учени-
ков 8-10 классов. Им были заданы вопросы, помогающие раскрыть как сущ-
ность интегрированного урока, так и значимость, и особенности его проведе-
ния. Анкетирование было проведено именно со школьниками для более объек-
тивной оценки интегрированного урока, поскольку мы узнаѐм о его значимости 
для учащихся от самих детей. Это позволяет нам сделать вывод о том, насколь-
ко интегрированные уроки влияют на развитие учеников и нужны ли вообще 
интегрированные уроки в современной общеобразовательной школе.  

Анкетирование школьников проводилось в очном формате. Содержание 
анкеты составили пять вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый.  

Первый вопрос направлен на выявление понимания учащимися сущности 
процесса интеграции. В силу возрастных особенностей школьников, понятие 
«интеграционный урок» было заменено на определение «объединѐнный урок». 
Учащимся было предложено выбрать, как трактуется данное определение. За-
данный вопрос помогает нам разобраться, на сколько чѐткое представление 
имеют ученики о том, что такое интегрированный урок.  

Далее обучающимся был задан вопрос «Нужны ли объединѐнные уроки в 
школе?». Данный вопрос был направлен на выявление значимости процесса ин-
теграции для учащихся. Ответы на него помогают нам понять, на сколько важ-
ным и нужным учащиеся считают интегрированный урок.  

Третий вопрос анкеты направлен на выявление понимания учащимся 
ценности интегрированных уроков. Им был задан следующий вопрос «Как Вы 
считаете, для чего нужны объединѐнные уроки?». Заданный вопрос помогает 
нам разобраться, на сколько чѐтко понимают школьники, для чего нужны ин-
тегрированные уроки.  
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Вопрос «Что, по Вашему мнению, не относится объединѐнному уроку?»  
направлен на выявление понимания учащимся сущности интегрированного 
урока не только в теории, но и на практике. Это поможет нам убедиться в том, 
что школьники имеют правильное представление о сущности процесса инте-
грации.  

В заключительном вопросе учащимся было предложено оценить – явля-
ется ли интегрированный урок интересным, эффективным в рамках изучения 
конкретной темы по каждому из интегрируемых предметов, доступным и по-
знавательным. Это помогает нам разобраться, на сколько эффективным являет-
ся интегрированный урок для самих школьников. 

Полученные результаты анкетирования обучающихся представлены на 

диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Результаты анкетирования школьников 
 

Все учащиеся имеют представление о том, что такое «объединѐнный 

урок». 100% опрошенных школьников выбрали правильную трактовку понятия 

«объединѐнный урок», что свидетельствует о понимании обучающимися сущ-

ности данного процесса. 

21 из 30 учащихся считают, что интегрированные уроки нужны, что со-

ставляет 70% опрошенных. Оставшиеся 30% затрудняются с ответом, что, воз-

можно, является следствием недостатка непонимания значимости процесса ин-

теграции. Однако ни один из обучающихся не считает интегрирование ненуж-

ным процессом.  

На вопрос «Как Вы считаете, для чего нужны объединѐнные уроки?» все 

100% опрошенных выбрали вариант «А» («они помогают более эффективно ус-

воить материал») и вариант «Б» («данные уроки способствуют интеллектуаль-

ному развитию»). Вариант «Г» («они способствуют расширению кругозора»), 

который также является верным выбрали только 60% анкетируемых. Вариант 

«В» («на объединѐнном уроке можно изучить материал всего курса предмета»), 

который является неверным, никто не выбрал. Таким образом, мы можем сде-
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лать вывод, что участники анкетирования имеют достаточно чѐткое представ-

ление о значимости процесса интеграции.  

На вопрос «Что, по Вашему мнению, не относится объединѐнному уро-

ку?» все 100% опрошенных выбрали вариант «Б» («изучение темы посредством 

обращения к необходимым материалам из ранее изученных тем по разным 

учебным предметам), который является верным среди перечисленных. В дан-

ном нам для учащихся примере обе темы являются предметом изучения рус-

ского языка и рассматриваются последовательно. Вариант «А» («закрепление 

темы «имя прилагательное» посредством поиска прилагательных в стихотворе-

нии Пушкина»), вариант «В» («обращение к биографии Чехова при прочтении 

его авторского текста на уроке русского языка») и вариант «Г» («изучение темы 

«закон сохранения электрических зарядов» на уроке физики посредством об-

ращения к таблице Менделеева, изучаемой в рамках урока химии») являются 

яркими примерами интеграции таких предметов, как русский язык и литерату-

ра; физика и химия. Правильный ответ 100% участников ещѐ раз доказывает 

нам то, что учащиеся имеют правильное представление о том, что такое инте-

грация и разбираются в сущности данного процесса не только в теории, но и на 

практике.  

При оценке различных характеристик интегрированного урока ученики 

его считают: 

 интересным – 100% учащихся;  

 эффективным в рамках изучения конкретной темы по каждому из 

интегрируемых предметов – 90% учащихся;  

 доступным – 100% учащихся; 

 познавательным – 90% учащихся.  

Мнение детей является довольно субъективным, однако мы можем сде-

лать вывод, что абсолютно все участники считают интегрированный урок мак-

симально доступным и интересным.  

По результатам опроса учащихся, с учѐтом мнения каждого из анкети-

руемых, мы можем сделать вывод о том, что обучающиеся имеют достаточно 

чѐткое представление о сущности, значимости и, конечно же, особенностях 

процесса интеграции. Помимо этого, учащиеся придерживаются мнения о том, 

что интегрированные уроки способствуют расширению их кругозора и интел-

лектуальному развитию, что является подтверждением нашей теории.  

Таким образом, нами был изучен вопрос о значимости интеграции уроков 

в современной общеобразовательной школе. Мы пришли к выводу, что интег-

рированный урок направлен прежде всего на формирование личности учащего-

ся, способствуя эмоциональному развитию личности ребенка, развитию творче-

ского потенциала, творческого мышления, расширению его кругозора и интел-

лектуальному развитию. 
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Настоящее время с уверенностью можно назвать временем становления 

новой системы образования, в основе которой лежит активная самостоятельная 

учебная деятельность обучающихся в условиях цифроризации учебного про-

цесса. Меняется и само представление школы. Она становится не просто шко-

лой, а новой цифровой школой. В связи с этим, необходимо менять процесс 

обучения, активно внедряя в него современные образовательные ресурсы, ко-

торые помогут улучшить качество образования. Одним из возможных направ-

лений, содействующих улучшению качества образования, является организация 

процесса обучения на базе использования цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР).  

Цифровыми образовательными ресурсами можно считать все учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройст-

ва. Важно подобрать материал верно, в соответствии с целями и задачами уро-

ка. Перед педагогом встает вопрос, как правильно подобрать нужный материал, 

где его найти и как использовать. Чтобы ответить на эти вопросы, мы проана-

лизировали доступные ресурсы и выделили из них наиболее подходящие. 

Рассмотрим эти ресурсы и их преимущества. 
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Первый цифровой образовательный ресурс, который несомненно заслу-

живает внимания, это обучающая платформа «Учи.ру» [1]. Данный сервис 

очень популярен среди педагогов, но не все возможности данного ресурса ис-

пользуются. На сайте можно выдавать готовые задания или тесты, есть еще 

ежедневные задания и задания по программе. Все задания оформлены красоч-

но, понятно и в игровой форме. Платформа обеспечена собственным чатом, где 

можно размещать задания и обмениваться сообщениями. Удобство в том, что 

учителю не нужно тратить время на проверку заданий и оценивание. Постоянно 

обновляющиеся олимпиады на различную тематику, по результатам которых 

дети получают грамоты и дипломы. Есть раздел проверочных работ и срез зна-

ний. За выполнение ежедневных заданий и олимпиад, дети получают баллы. 

Эти баллы суммируются в каждом классе, и определяется рейтинг классов по 

школе. Все задания учитывают скорость и правильность выполнения заданий, 

количество ошибок и поведение ученика. Таким образом, для каждого ребенка 

система предлагает персональные задания, их последовательность и уровень 

сложности. Система реагирует на все действия обучающегося и, в случае верно 

выполненного задания, предлагает новые задания. При ошибке задает уточ-

няющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению. Все это дос-

таточно мотивирует детей и активизирует их познавательную деятельность.  

Мы выделили преимущества платформы Учи.ру: 

– способствует повышению образовательных результатов; 

– позволяет повысить интерес к обучению; 

– способствует усвоению материала без пробелов; 

– предоставляют статистику в реальном времени; 

– доступность для детей с особыми потребностями. 

Другой цифровой ресурс – «Skysmart»[3]. Система Skysmart менее попу-

лярна, это связано с меньшим функционалом. Она включает в себя два больших 

раздела.  

Первый раздел онлайн-школа, где есть репетиторы, с которыми дети мо-

гут заниматься. Данный раздел платный.  

Второй раздел называется «Skysmart класс». В этом разделе учитель ра-

ботает со своим классом. Функционал этого раздела позволяет выдавать зада-

ния обучающимся, следить за статистикой их выполнения в журнале и прохо-

дить олимпиады по предметам. Задания можно комбинировать, создавая кар-

точки с заданиями под индивидуальные особенности или уровню усвоения зна-

ний. Время выполнения заданий регулируется. Для учителя есть раздел с веби-

нарами. 

Преимущества данной платформы: 

– повышение интереса обучающихся к выполнению заданий; 

– создание большого количества комплектов заданий; 

– ограничение сроков выполнения заданий; 

– работает даже при медленном интернет-подключении; 

– экономия времени, при проверке.  

– полностью наполненный комплект заданий для начальной школы. 
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Третий цифровой образовательный ресурс – электронное приложение к 

учебникам по программе «Школа России». Представляет собой набор игр, за-

даний на развитие речи, тренажеров на все темы курса русского языка. Для ка-

ждого класса предусмотрена своя программа, которую необходимо установить 

на компьютер. Основное преимущество и это же недостаток работа программы 

вне зависимости от интернете. Необходимо так же наличие компьютера, про-

грамма предусмотрена только для него. Для учителя данная программа пред-

ставляет огромную ценность. Не нужно придумывать и создавать презентацию 

на каждый урок, достаточно просто открыть приложение, найти нужную тему и 

пользоваться. Программа построена на основе содержания учебника и тесно 

связана с ним.  

Четвертый цифровой ресурс – «Якласс»[2]. Сервис набирает популяр-

ность, увеличивая число своих пользователей. Он немного отличается от обра-

зовательных платформ описанных выше. Данный ресурс представляет собой 

образовательный портал состоящий из нескольких разделов:  

 Справочный раздел; 

 Мои классы; 

 Вебинары;  

 Новости; 

 ТОПы; 

 Учебные заведения; 

 Предметы; 

 Проверочные работы; 

 Результаты; 

 Настройки; 

 Поиск по сайту. 

Каждый раздел достаточно наполнен содержанием. Образовательный 

сервис по каждой теме содержит теоретический блок, тренировочные, 

домашние и проверочные работы. Кроме этого, каждый ребенок может 

самостоятельно выбрать интересующие его задания из открытых заданий и 

потренироваться, отработать свои умения. Для учителя существует 

возможность использовать готовые задания по разделам, создавать свои 

проверочные работы. Он может изменять проверочные и домашние работы 

регулируя их объем и сложность на свое усмотрение. Составление таких 

заданий значительно экономит время учителя, в составлении совершенно 

новых заданий поможет специальный конструктор.  

Одной из главных особенностей является автоматическая генерация 

множества вариантов одного и того же задания. Учитель может задавать 

количество попыток прохождения заданий. Задания, в которых ученик 

допустил ошибки, при следующем прохождение меняются. Как и у других 

сервисов, на Якласс есть статистика выполнения заданий. После выполнения 

задания ученик видит задания, в которых допустил ошибки, но не видит шаги 

правильного решения задания.  
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 Из преимуществ данного сервиса можно выделить: 

– Уникальные варианты для каждого задания – нельзя списать или найти 

ответ в интернете; 

– Создание собственных заданий учителем; 

– Большой бесплатный функционал; 

– Материалы, разработанные под конкретные УМК; 

– Наличие теоретической части к темам.  

Все эти ресурсы позволяет при более низких временных затратах 

получить более высокий результат в обучении детей. Существует еще огромное 

множество различных ресурсов, которые могли бы быть в нашем перечне, но 

все они еще недостаточно разработаны и соответствуют требованиям цифровой 

начальной школы.  

Из всего вышесказанного, следует отметить, что использование ЦОР 

в цифровой начальной школе является обязательным. Каждому педагогу важно 

подобрать для себя несколько наиболее подходящих для построения 

современного образовательного процесса, чтобы ресурс возможно было 

использовать на уроках разного типа и на разных этапах для того, чтобы как 

можно эффективнее можно было достичь образовательных целей. 
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Проблема формирования предметных УУД на уроках русского языка в 

начальной школе является актуальной, поскольку эффективное формирование 

универсальных учебных действий (УУД) на уроках русского языка в начальной 

школе является одной из приоритетных задач в образовании. 

Универсальные учебные действия – по ФГОС в широком значении – уме-

ние ученика учиться, способность к саморазвитию за счет активной познава-

тельной деятельности. Это совокупность приемов, которые помогают успешно 

усваивать новые знания и навыки. Учебные действия названы универсальными, 

потому что они носят надпредметный характер, их можно применить на любом 

уроке. Кроме того, они организуют учебную деятельность в комплексе [2].  

Требования к результатам изучения русского языка включают формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных. Знание русского языка создает усло-

вия для успешного усвоения всех учебных предметов.  

Грамматика – это один из важнейших компонентов изучения языка. Но, к 

сожалению, часто ученики воспринимают ее как скучную и сложную область 

знаний, которую нужно запоминать наизусть. Грамматика может быть интерес-

ной и увлекательной, если ее преподносить в игровой форме [1]. 

Занимательная грамматика – это форма обучения грамматике, в которой 

активно используются игры, задачи, загадки, кроссворды и другие развиваю-

щие упражнения. В настоящее время она является наиболее актуальной в рабо-

те учителей начальной школы по русскому языку, так как она помогает в реше-

нии практических задач, заключающихся в том, чтобы научить детей правильно 
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и грамотно писать, обогатив речь учащихся, дать начальные сведения по рус-

скому языку, обеспечить разностороннее развитие школьников [3]. 

Использование занимательных форм обучения грамматике на уроках рус-

ского языка позволяет не только улучшать понимание грамматических явлений, 

но и формировать различные УУД. Например, ребенок, работая с грамматиче-

скими заданиями, учится анализировать и сравнивать языковые конструкции, 

классифицировать и систематизировать их, выделять главное и второстепенное, 

применять правила грамматики для создания своих предложений и т.д. 

Кроме того, занимательная грамматика может способствовать формиро-

ванию интереса к изучению русского языка и мотивации, учащихся к его изу-

чению. Она помогает сделать уроки более интересными и разнообразными, что 

снижает вероятность усталости и отвлечения учащихся. 

Нами была разработана система занимательных грамматических упраж-

нений, рассчитанная на возраст 7-10 лет. В каждом году обучения программа 

ставит определенные планируемые результаты, а также описывает ряд учебных 

универсальных действий, которые формируются у ученика в процессе овладе-

ния курсом. 

Упражнения строятся на использовании игровой и занимательной дея-

тельности в процессе изучения правил. Игра является основным видом дея-

тельности для детей дошкольного возраста, однако не стоит думать о том, что 

она становится менее важной в период школьного возраста. В момент поступ-

ления в школу жизнь ребенка сильно меняется как в социальном, так и в лично-

стном плане. У ребенка появляется новая социальная роль – школьник, которая 

подразумевает закрепление многих правил, норм поведения, обязанностей. В 

этом возрасте начинается знакомство ребенка с направленной трудовой, учеб-

ной, общественно полезной деятельностью, а также выстраивание отношений 

со сверстниками, взрослыми людьми. 

Разработанные упражнения позволяют показать учащимся, как увлекате-

лен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники мо-

гут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Воспитание интереса к занимательной грамматике долж-

но пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому 

языку, совершенствовать свою речь.  

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая позна-

вательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях с использовани-

ем занимательной грамматики следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 

языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета бу-
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дут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у млад-

ших школьников этических норм речевого поведения. 

Рассмотрим возможный урок для детей 6-7 лет, которые обучаются в пер-

вом классе. В данном возрасте задания будут наиболее простыми, ведь дети 

только начинают школьный путь. В этом возрасте важно показать детям, что 

обучение в школе будет интересным и занимательным. При изучении раздела 

«Морфология» можно предложить тему «Первое путешествие в страну слов». В 

рамках данной темы первоклассники смогут погрузиться в многообразие слов 

русского языка и сделать свои знания более обширными, узнать новые слова.  

Можно предложить игру «Слова-братья». Ребята получают карточки, на 

которых перечислены слова, обозначающие целые группы, например, «одежда, 

овощи, фрукты, мебель» и многие другие. Задача детей – вспомнить все слова-

братья, которые входят в эту группу. Школьники включаются в групповую ра-

боту, помогают друг другу и учатся взаимодействию. Также в 1 классе можно 

использовать лабиринт заданий, для выполнения которых вводятся различные 

животные, например, помогите зайцу добраться до дома (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Помогите зайчику добраться до дома 
 
Во 2 классе можно попросить ребѐнка составить рассказ, где слова заме-

няются знакомыми ему предметами (рис. 2). 
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Рисунок 2. Задание: составьте небольшой рассказ 

 

В 3 классе можно также поработать с текстом, но немного усложнить его, 

попросить детей расшифровать. Так же полезно использовать задания на нахо-

ждение антонимов, чтобы закрепить эти знания. Например,  

– расшифруйте слова и запишите получившиеся предложения: Прежде, 

чем вся 7я о5 сядет за 100л, пре2рительно вы3 со 100ла;  

– подберите антонимы: Дружить – (враждовать), недостаток – (дос-

тоинство), уважать – (презирать). 

В 4 классе подбираются задание на объем словарного запаса. Дети долж-

ны составить слова из предложенной лексемы. Рассмотрим пример: из букв сло-

ва «государство» составьте как можно больше слов (имена существительные 

в именительном падеже): год, гусар, град, грот, город, ода, оса, овраг, сода, 

сор, сорт, сало, сад, сосуд, удар, устав, удав, утро, ус, дар, дог, дот, дрова, 

дуст, досуг, дорога, авто, автор, род, рот, ров, рог, рост, руда, рота, тур, 

враг, вода, вор … (42 слова). 

Данное задание можно проводить в виде соревнования между обучаю-

щимися. Также используются задания на знание акцентологических норм, на-

пример: расставьте ударение в словах в соответствии с современными лите-

ратурными нормами: балованный, баржа, бахчевой, безудержный, арест, ве-

теринария, возрастной, гусеница, дециметр, зазвонить, изваяние, искра, ико-

нопись, исчерпать, ломота, мастерски, обеспечение и другие. 

Таким образом, занимательная грамматика может считаться эффектив-

ным средством формирования предметных УУД на уроках русского языка в на-

чальной школе. Использование занимательных грамматических упражнений   

позволяет повысить интерес и мотивацию к изучению родного языка и улуч-

шить качество образования в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы этического  воспита-

ния обучающихся начальных классов. В ходе школьного обучения особое место отводится  
становлению и развитию этических понятий у обучающихся начальных классов. Актуаль-
ность данной проблематики обусловлена кризисами в современном обществе, основанными 
на религиозных, расовых, межэтнических различиях; в отсутствии терпимости, уважения и 
любви в межличностном взаимодействии в целом. В ходе школьного обучения становлению 
и развитию этических понятий у учащихся начальных классов выделено особое место. 

Ключевые слова: этика, младшие школьники, воспитательная работа, развитие нрав-
ственных качеств личности у обучающихся начальных классов.  

 

Проблема нравственного развития школьников в современной социальной 
ситуации особенно актуальна. Уникальностью процесса воспитания является 
его непрерывность и длительность, а результаты могут быть растянуты во вре-
мени. Чтобы достичь цели воспитания применяются все более усложняющиеся 
виды деятельности. Этот принцип претворяется в жизнь, учитывая особенности 
возрастного периода учащихся. Для нравственного воспитания свойственна ди-
намика и творчество: учителя зачастую вносят исправления, которые способст-
вуют его совершенствованию [5]. 

Нравственное воспитание школьников является одним из приоритетных 
направлений в современной сфере российского образования. Оно основывается 
на развитии не только нравственных и моральных ценностей и мотивов, но и на 
развитии основных нравственных качеств личности человека. Кто как не учи-
тель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить 
проблеме нравственного воспитания важнейшую роль в своей деятельности. 
Однако не все учителя способны организовывать правильную и плодотворную 
работу по развитию нравственных качеств в коллективе. Чаще всего данная ра-
бота состоит в основном из ряда этических бесед, хотя учитель в своей дея-
тельности должен использовать разнообразные формы работы для воспитания 
нравственности. 

Этическое воспитание включает: 

 ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, до-
казательство их правомерности и разумности; 

 формирование сознания связи с обществом, зависимости от него, необ-
ходимости согласовывать свое поведение с интересами общества; 
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 превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, созда-

ние системы этих убеждений; 

 формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры по-

ведения как одной из главных проявлений уважения человека к людям; 

 формирование нравственных привычек [1]. 

Для эффективного формирования нравственных понятий у младших 

школьников наибольший потенциал дают уроки литературного чтения. Духов-

но-нравственное развитие и совершенствование личности, а также расширение 

познавательных возможностей детей и формирование у них мировоззрения – 

это одна из целей курсов литературного чтения.  

Содержание современных учебных программ обладает значительным 

воспитательным потенциалом. Реализация зависит от продуманной организа-

ции воспитательной среды, содержания и форм взаимодействия детей и взрос-

лых как в классно-урочной системе, так и во внеурочное время. Большие воз-

можности нравственного воспитания заложены в содержании литературных 

произведений, изучаемых на уроках чтения, здесь ученик имеет возможность 

для самовыражения нравственных суждений, для отстаивания своих взглядов и 

позиций [4]. 

Одной из форм работы по нравственному воспитанию младших школьни-

ков является проигрывание литературных произведений на уроках литературно-

го чтения с последующим обсуждением. В процессе проигрывания различных 

нравственных ситуаций, на основе литературных произведений, активизируется 

воображение ребенка. Это имеет важное значение для положительных измене-

ний в нем самом благодаря появлению у него «образа себя» [4]. 

Уроки литературного чтения, на которых ученики под руководством учи-

теля читают большое количество произведений с огромным нравственным по-

тенциалом, представляют большие возможности для развития этических ка-

честв. Чтобы воспринимать эстетические и нравственные ценности нужно, что-

бы дети на уроке думали над прочитанным, сопереживали героям, оценивали их 

поступки, осмысливали их проблемы, соотносили их жизнь со своей жизнью, 

старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными нормами. 

Трудно переоценить в решении задач образования и воспитания роль и значение 

уроков литературы [2]. 

Во-первых, на этих уроках происходит знакомство учащихся с нравствен-

но-этическими ценностями культуры своего народа и человечества в целом. 

Во-вторых, литература, как вид искусства, способствует глубокому, лич-

ностному усвоению этих ценностей, поскольку в процессе восприятия художе-

ственного текста участвуют и разум, и чувства, и воля, а значит, параллельно 

проходит процесс общего и нравственного развития личности ребенка, его вос-

питание. Но не просто так духовно-нравственное содержание, а тем более соци-

ально-нравственный опыт «перетекает» из художественного произведения в 

душу ребенка. 

На уроке литературного чтения дети под руководством учителя читают 

великие книги с огромным нравственным потенциалом. Чтобы воспринимать 
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эстетические и нравственные ценности нужно, чтобы дети на уроке: думали над 

прочитанным, сопереживали героям, оценивали их поступки, осмысливали их 

проблемы, соотносили их жизнь со своей жизнью [4]. 

В учебнике «Литературное чтение» изложены необходимые учащимся на-

чальные знания об особенностях художественного текста, даны аналитические 

и творческие задания к произведениям, направленные на формирование чита-

тельских навыков, постепенно и с учетом возрастных особенностей детей вво-

дятся литературоведческие понятия. 

Например, сказки учат читателей следовать заповедям, данным человеку 

Богом, жить в гармонии с собой и миром. При чтении «Сказки о рыбаке и рыб-

ке», «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказки о царе Салтане» 

А.С. Пушкина дети делают выводы о том, что добро воздается тем, кто живет, 

следуя нравственным законам: «Не убий», «Почитай отца и мать», «Не лги», 

«Не завидуй», а к тем, кто нарушает заповеди, приходит возмездие. Героиче-

ский эпос русского народа дает детям образец истинного патриотизма. Былин-

ные богатыри являются воплощением нравственных свойств русского народа: 

бескорыстия, мужества, справедливости, чувства собственного достоинства, 

трудолюбия. Много интересного о прошлом они узнают от старых людей, мно-

гому полезному в жизни, первым трудовым навыкам учатся у дедушек и бабу-

шек, последние же помогают детям познать тайны природы [5]. 

Главным условием решения задач нравственного воспитания учащихся на 

уроках литературного чтения является организация личностно значимого для 

ученика полноценного чтения и глубокого анализа художественных произведе-

ний. 

В качестве примера рассмотрим задания к народной «Сказке об Иване-

царевиче и сером волке». В данном произведении осуждается лень, зависть и 

злоба, коварство (братья), воровство (царевич позарился на лишнее богатство: 

золотую клетку, уздечку и попал в неприятности), а также показано торжество 

справедливости, благородства и честности (волк отплатил доброй службой за 

то, что съел коня царевича, коварные братья наказаны).  

В программе на изучение данной сказки отводится 2-3 урока. На первом 

уроке происходит ознакомление с содержанием сказки и первичная проверка 

понимания. Основная часть заданий отводится на второй, третий уроки. Исходя 

из того, что младшие школьники знают содержание произведения, учитель 

предлагает разделить сказку на части. Эту работу выполняют коллективно. 

 После выполнения этого задания, класс делится на группы (по 4 человека) 

и озаглавливает каждую из частей сказки. Проверка осуществляется фронталь-

но. Выбирается наиболее удачные варианты ответов и составляется единый 

план сказки, который дети записывают в тетрадь. Обучающимся предлагается 

задание расположить события по порядку. Поразмышлять над причинами по-

ступков главных героев, их последствий и дать аргументированную характери-

стику Волку и Ивану.  Младшим школьникам дается следующее задание: от 

букв, которые есть в слове волк подобрать слова, которыми можно описать ге-

роя сказки. 
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Анализируются ответы обучающихся. Далее предлагается младшим 

школьникам найти ту часть, в которой произошла встреча Ивана с волком, и за-

читать этот отрывок. Порассуждать над такими вопросами: «Почему волк не 

пробежал мимо Ивана и заговорил с ним?», «Какое чувство испытывал волк к 

Ивану?» и «Почему волк стал помогать Ивану?». И попытаться ответить на 

главный вопрос: «Какое нравственное представление сформировалось у волка 

через чувство жалости и вины, которые испытывал к Ивану?» 

Далее дается задание найти в сказке еще одну часть и зачитать отрывок, в 

которой описывается ярко выраженное нравственное представление – справед-

ливость. Проанализировать этот отрывок. Предложить обучающимся сделать 

вывод, что такое справедливость.  

Формирование этических качеств детей на уроках литературного чтения 

обеспечивается следующими условиями: 

 формирования нравственных качеств младших школьников осуществ-

ляется с учетом их психофизического и индивидуальных особенностей их воз-

раста: склонность к игре; невозможность долгое время заниматься монотонной 

деятельностью; недостаточная четкость нравственных представлений; противо-

речие между знанием и практическим применением; неравномерность приме-

нения вежливого общения со взрослыми и сверстниками; 

 использование картинок, рисунков и др., позволяет обеспечить форми-

рования нравственных качеств: ответственность, доброжелательность, гуман-

ность, справедливости, честности и др.; 

 содержание изучаемого материала раскрывает нравственные проблемы: 

добра и зла; нравственного выбора; жизненных ценностей и т.д. [5]. 

Таким образом, формирование нравственных качеств детей на уроках ли-

тературного чтения способствует повышению уровня воспитательной подго-

товки обучающихся в школе, обеспечивает этическое развитие личности в 

учебной деятельности. Уроки литературного чтения обладают наибольшим по-

тенциалом в реализации этой задачи. Однако то, насколько будут успешными 

эти уроки, зависит от качества учебно-методического комплекта и систематиче-

ской работы учителя начальных классов. Этическое воспитание младших 

школьников является актуальным, так как именно в младшем школьном возрас-

те закладывается фундамент формирования нравственных качеств личности, 

хотя осуществляется оно в течение всей жизни человека. 
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Аннотация. В статье представлен анализ подходов российских и зарубежных авторов 

к определению и содержанию понятия «цифровая грамотность», указаны сходство и разли-

чия в трактовке этого понятия. В российской научной литературе цифровая грамотность 

трактуется более широко, чем в зарубежной. Аналогом этого понятия в зарубежной литера-

туре является цифровой интеллект. Российские и зарубежные авторы солидарны в том, что 

уже в начальной школе необходимо проводить систематическую работу по формированию 

цифровой грамотности.     
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В последние годы как в России, так и в мире наблюдается широкая циф-

ровизация всех областей жизни и деятельности человека. Общеупотребитель-

ными стали словосочетания цифровые технологии, цифровая безопасность, 

цифровые ресурсы, цифровая экономика, цифровая образовательная среда и 

т.п. Цифровые технологии всѐ активнее проникают во все сферы жизни и дея-

тельности не только взрослых, но и детей. Современных детей даже называют 

«рождѐнными в цифровой среде» (digital natives) [1], так как не только их роди-
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тели, но и сами дети активно используют эту среду, на что тратят довольно 

много своего времени. 

Сейчас дети используют цифровые технологии и средства массовой ин-

формации во всѐ более раннем возрасте и в течение более длительного времени.  

В среднем семь часов в день они проводят перед экранами – телевизоров и 

компьютеров, мобильных телефонов и различных цифровых устройств, и это 

время больше, чем то, которое дети проводят с родителями или в школе [1, 2]. 

Такая ситуация не может не оказать значительного влияния на здоровье и бла-

гополучие подрастающего поколения. Какой цифровой контент они потребля-

ют, с кем знакомятся в сети и сколько времени проводят у экранов – все эти 

факторы будут оказывать значительное влияние на общее развитие детей. Си-

туация усугубляется так называемым цифровым возрастным разрывом, следст-

вием которого является затруднения понимания родителями и педагогами рис-

ков и угроз, с которыми дети могут столкнуться в Интернете [1]. Очевидно, что 

в таких условиях формирование цифровой грамотности младшего школьника 

становится весьма актуальным. 

В широком смысле грамотность предполагает определѐнный уровень об-

ладания знаниями и навыками в какой-либо области и способности их практи-

ческого применения. Понятие грамотности не является статичным: при измене-

нии окружающей нас культурной среды возникает необходимость приобретать 

новые знания и навыки. Необходимость формирования цифровой грамотности 

возникла с развитием Интернета и его активной экспансией в нашу жизнь.  

В зарубежной педагогике концепция цифровой грамотности начала фор-

мироваться в последнее десятилетие ХХ века. Под цифровой грамотностью 

стали понимать «систему когнитивных, социальных и технических навыков, 

которые гарантируют качественное существования человека в информационной 

среде» [3]. Но это не единственное определение данного понятия. Корнельский 

университет определяет цифровую грамотность как «способность находить, 

оценивать, использовать, делиться и создавать контент с использованием ин-

формационных технологий и Интернета» [4]. Часть исследователей считают 

цифровую грамотность одной из восьми областей цифрового интеллекта 

(«DQ») наряду с цифровой идентичностью, цифровой безопасностью, цифро-

вой защитой, цифровым эмоциональным интеллектом, цифровой коммуника-

цией, цифровым правом и способностью использовать цифровые технологии 

[2].   

В отечественной науке понятие цифровой грамотности получило широ-

кое распространение несколько позже и также не имеет однозначного опреде-

ления. Большинство исследователей определяют цифровую грамотность как 

«набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов интернета» [5]. Распростра-

нѐнным является также определение цифровой грамотности как способности 

«создавать и использовать контент с помощью цифровых технологий, включая 

навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, ком-

муникацию с другими людьми» [6].  
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Как мы видим, и в российской, и в зарубежной научной литературе поня-

тие цифровой грамотности определяется либо как система знаний и навыков, 

либо с позиций деятельностного подхода.  

Составляющие цифровой грамотности мы находим в работах российских 

учѐных [5, 6, 7]. Цифровая грамотность включает:  

 цифровые компетенции: умения, позволяющие человеку эффективно 

использовать цифровые технологии (сюда относят умения пользоваться 

различными цифровыми устройствами и производить их синхронизацию, 

осуществлять поиск информации и критически еѐ оценивать, использовать 

социальные сети для различных целей, осуществлять онлайн покупки, 

создавать мультимедийный контент);   

 цифровое потребление: умения использовать гаджеты и средства 

Интернет для работы и жизни (сюда входят умения работать в различных сетях 

– стационарных, мобильных, корпоративных и т.п., использовать цифровые 

сайты и платформы, облачные технологии); 

 цифровую безопасность: умения защитить свои персональные данные, 

репутацию, обеспечить сохранность информации, создавать резервные копии, 

соблюдать культуру поведения в сети, этические нормы.    

Таким образом, понятие цифровой грамотности рассматривается отечест-

венными учѐными более широко и по контексту ближе к понятию цифровой 

интеллект, так как включает в себя цифровую безопасность, цифровое потреб-

ление. Но и российские, и зарубежные авторы отмечают необходимость ранне-

го формирования цифровой грамотности. 

 По мнению Т. Фогетт (Tracy Foggett) на этапе начальной школы следует 

в первую очередь формировать навыки поиска и выбора информации [8]. Рос-

сийские педагоги считают, что в начальной школе следует сосредоточиться на 

формировании умений работать с информацией, действовать совместно (отно-

сятся к цифровой компетенции), овладевать начальными знаниями и умениями 

информационной безопасности, что, по мнению авторов, не требует создания 

специального комплекса заданий, а «достаточно проанализировать имеющиеся 

задания, выявить их возможности для решения задач цифровой грамотности и 

спроектировать их использование» [9]. Широкие возможности для формирова-

ния и развития не только цифровой грамотности младших школьников, но и 

умений осуществлять самостоятельный поиск информации, создавать медиа-

контент предоставляет само открытое информационное пространство, в том 

числе Wiki-сайты (Wiki-площадки) [10].    
Приобретение умений и навыков, входящих в состав цифровой грамотно-

сти, происходит постепенно, начиная, порою, с дошкольного периода: ещѐ не 
умея читать, многие дети могут самостоятельно найти и открыть игру на 
смартфоне или планшете, посмотреть видео в YouTube, и даже не только соз-
дать видеоклип, но и разместить его в Интернет. Согласно данным исследова-
ний IPIPS+ и Яндекс.Учебника, каждый третий ученик начальной школы, 
имеющий доступ к цифровым технологиям, тратит на использование гаджетов, 
пребывание в сети менее получаса в день, каждый шестой – от получаса до ча-
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са, каждый 16 – более 4 часов в день. Около 43% опрошенных детей чаще всего 
используют это время для просмотра развлекательного контента: мультфиль-
мов, кино, при чѐм ежедневно. Второе по популярности место занимают игры, 
прослушивание музыки. На третьем месте – просмотр обучающих видео. Менее 
всего времени ученики начальных классов тратят на выполнение домашних за-
даний на сайте и создание презентаций к различным урокам. Из всего опро-
шенного массива почти две трети учеников начальной школы регулярно ис-
пользуют Интернет и гаджеты для учѐбы, при этом чаще всего эта деятельность 
имеет неконструктивный характер: дети используют сеть для поиска информа-
ции при подготовке к урокам. В начальной школе не очень широко распростра-
нена практика домашних заданий, для выполнения которых обучающиеся 
должны использовать гаджеты и Интернет. Так, 14% школьников ежедневно 
решают упражнения онлайн, и столько же учеников обращаются к различным 
сайтам для выполнения учебных заданий до 2-х раз в неделю. Как минимум, 
один раз в неделю каждый пятый школьник получает задание подготовить пре-
зентацию к занятиям или найти информацию к уроку [1].    

Таким образом, в начальной школе происходит развитие уже имеющихся 
и формирование новых умений, входящих в состав цифровой грамотности. 
Этому в немалой степени содействуют официальные сайты школ, учреждений 
дополнительного образования. Так, на сайтах многих школ имеется раздел 
«Информационно-образовательные ресурсы», в котором приводятся активные 
ссылки на различные образовательные сайты, а также имеются страницы «Ин-
формационная безопасность» [10].     

Итак, в ходе проведѐнного анализа российских и зарубежных источников, 
мы приходим к следующим выводам. Понятие цифровой грамотности в зару-
бежной научной литературе трактуется более узко, как составляющий компо-
нент цифрового интеллекта. Российские учѐные раскрывают понятие цифровой 
грамотности как совокупности цифровых компетентностей, цифрового потреб-
ления и цифровой безопасности. Единым является понимание того, что начи-
нать формирование составляющих цифровую грамотность умений следует на 
ранних этапах обучения – в начальной школе, а некоторые умения могут быть 
сформированы и у дошкольников. Такой подход, по мнению российских учѐ-
ных, может быть реализован без создания специального комплекса заданий, так 
как имеются все предпосылки для использования классических заданий и нара-
боток, а также образовательных цифровых ресурсов, в том числе сайтов учеб-
ных заведений, для формирования и развития цифровой грамотности младших 
школьников.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие активизации учебной деятельности 

младших школьников. Актуальность данной проблематики обусловлена необходимостью 

подготовки школьников к реальной жизни в обществе, проявления активной позицию в со-

циуме, что нашло отражение в требованиях Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ориентирует педагога на развитие познавательных мотивов 

обучающихся, любознательности, активности, заинтересованности в познании 

мира, инициативы, готовности самостоятельно действовать [8]. В связи с этим в 

образовательной практике произошел переход от признания знаний, умений и 

навыков как основных результатов к пониманию того, что обучение – это про-

цесс подготовки школьников к реальной жизни в обществе, подготовки к тому, 
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чтобы занять активную позицию в социуме. Кроме того, в современном мире 

невозможно надеяться на знания, которые усвоены человеком в процессе обу-

чения, т.к.  их объем постоянно возрастает. Необходимо у школьников форми-

ровать умение самостоятельно находить нужную информацию, пополняя свои 

знания. Очевидно, что человек может быть способен к самообразованию, если 

он владеет учебной деятельностью – деятельностью, которая, по мнению                   

Д.Б. Эльконина, должна сознательно направляться обучающимся на решение 

поставленных целей обучения, которые он принимает как личные [12, с. 178].  

В связи со сказанным проблема активизации учебной деятельности уже в 

младшем школьном возрасте, когда она становится ведущей и активно форми-

рующейся, продолжает и сегодня оставаться актуальной. 

В разные годы указанную проблему исследовали психологи, педагоги, 

учителя-практики (В.А. Аверин, В.В. Давыдов, Б.П. Есипов, И.А. Зимняя, 

Н.Б. Истомина, И.Ф. Харламов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин и 

др.), которые подчеркивали в своих работах прямую зависимость результатов 

обучения и его эффективности от активности и самостоятельности обучающих-

ся, которую они проявляют в учебной деятельности. Поэтому учителю необхо-

димо искать такие средства активизации учебной деятельности младших 

школьников, которые способствовали бы не только улучшению качества их об-

щеобразовательной подготовки, но и повышению познавательной активности и 

самостоятельности, а также формированию умения учиться. Отобрать целесо-

образные средства и оценить их эффективность поможет понимание сущности 

активизации учебной деятельности. 

Идея активизации учебной деятельности имеет большую историю. Еще 

Сократ в своих дискуссиях с учениками использовал проблемные вопросы, ко-

торые вызывали у слушателей затруднения и нацеливали их на самостоятель-

ный поиск ответов. Подобный прием использовался и в школе Пифагора.  

Чешский ученый Я.А. Коменский, который был одним из первых адептов 

активного учения, в своем труде «Великая дидактика» подвергал критике сло-

весно-догматическое обучение, которое нацеливает детей «мыслить чужим 

умом», и призывал педагогов «воспламенять в мальчике жажду знаний и пыл-

кое усердие к учению» [6, с. 136]. 

В работах Ж.-Ж. Руссо указывается на важное и необходимое условие ак-

тивного обучения – желание учиться. Идеи Ж.-Ж. Руссо о развитии у учеников 

самостоятельности, умения находить нужные в какой-то момент знания пере-

кликаются с современными подходами к развитию мотивации и самостоятель-

ности обучающихся. 

Швейцарский ученый И.Г. Песталоцци описывал с своих исследованиях 

возможности наглядности, наблюдений, самостоятельных обобщений и выво-

дов, которые делают школьники, для активизации учения. 

В трудах Ф.К. Дистервега также освещены вопросы активизации учения 

посредством методов обучения, которые ориентируют ученика не только на за-

поминание изучаемого материала. 
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Приверженец активного обучения и познавательной самостоятельности 

К.Д. Ушинский подчеркивал в своих работах необходимость передавать учени-

кам «не только те или иные знания, но и способствовать самостоятельно без 

учителя приобретать новые познания» [9, с. 96].  

Разработкой способов активного обучения, также занимались и русские 

педагоги 20-х годов ХХ века: В.З. Половцев, С.Т. Шацкий, Г.Т. Ягодовский и 

другие. Исследуя работы русских педагогов 20-х годов, А.Б. Орлов пришел к 

выводу, что в то время была предпринята попытка сделать дидактическую сис-

тему проблемного обучения, но «соответствующие взоры не имели нужной 

гносеологической, социологической, психологической и практической базы» [5, 

с. 104]. 

Современные исследователи проблемы активизации учебной деятельно-

сти по-разному трактуют это понятия. В словаре педагогических понятий акти-

визация определена как «совокупность мер, предпринимаемых с целью интен-

сификации и повышения эффективности учебной деятельности», как «совер-

шенствование методов и организационных форм учебной деятельности, обес-

печивающее активную и самостоятельную теоретическую и практическую дея-

тельность учащихся во всех звеньях учебного процесса» [3, с. 7]. 

«Активизация учебной деятельности – процесс обучения, который стиму-

лирует у учащихся активность и самостоятельность, способствует прочному и 

глубокому усвоению знаний, выработке необходимых умений и навыков» [1]. 

По мнению И.П. Подласого, активизация учебной деятельности – это 

«процесс, в котором обучающиеся постоянно побуждаются к энергичному, и 

целенаправленному учению, преодолению спада в умственной работе» [7,                    

с. 139].  

Все исследователи подчеркивают, что активизация учебной деятельности 

школьников направлена на улучшение процесса усвоения знаний, на формиро-

вание активности и самостоятельности как качеств личности. Поэтому данный 

процесс не может быть полностью раскрыт без осмысления сущности новооб-

разований, возникающих в нем.  

«Активность личности – деятельное отношение личности к миру, способ-

ность производить общественно значимые преобразования материальной и ду-

ховной среды на основе освоения исторического опыта человечества» [2, с. 8]. 

В школьные годы интенсивно формируется ценное и сложное личностное обра-

зование школьника – познавательная активность. «Активность познавательная 

– деятельное состояние личности, которое характеризуется стремлением к уче-

нию, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе ов-

ладения знаниями…» [2, с. 8].  

Г.И. Щукина описывает три уровня познавательной активности, каждый 

из которых связан с процессом решения учащимися учебных задач. В случае 

недостаточной собственной активности в учебной деятельности ученик нахо-

дится на первом уровне, который автор называет репродуктивно-

познавательным. Когда ученик старается самостоятельно найти способ реше-

ния учебной задачи, он находится на втором, поисково-исполнительском уров-
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не познавательной активности. Если сам обучающийся ставит учебную задачу 

и предлагает пути ее решения, то он проявляет творческую активность [11, с. 

326]. 

Наряду с познавательной активностью в процессе активизации учебной 

деятельности возникает и еще одно новообразование – самостоятельность.  По-

знавательная самостоятельность – это «интегративное свойство личности, ха-

рактеризующееся саморегуляцией познавательной деятельности, синтезом по-

знавательного мотива и способов самостоятельного поведения, устойчивым по-

ложительным отношением к познанию» [4, с. 71]. 

На основании приведенных выше рассуждений активизацию учебной 

деятельности школьников следует понимать «не как усиление деятельности, а 

как мобилизация учителем с помощью специальных средств интеллектуальных, 

нравственно-волевых и физических сил учеников на достижение конкретных 

целей обучения и воспитания» [10]. Понимание учителем сущности активиза-

ции учебной деятельности учащихся расширяют его представления о возмож-

ных путях и средствах повышения уровня активности и самостоятельности 

обучающихся.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «информационно-коммуникационные 

технологии». Автор описывает их виды, задачи применения в процессе обучения младших 

школьников. Особое внимание уделяется возможностям использования онлайн-сервисов для 

создания квестов как средства контроля и оценки предметных знаний обучающихся в на-

чальной школе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, младший школь-

ник, процесс обучения, образовательный онлайн-квест. 

 

Повышение качества начального общего образования сегодня проблема-

тично без применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информатизация начальной школы выступает одним из приоритетных направ-

лений развития современной системы образования.  

Под ИКТ понимают «большой спектр цифровых технологий, которые ис-

пользуют для сбора, создания передачи и распространения информации с при-

менением компьютера и мультимедийных средств» [3, с. 104]. 

Словарь методических терминов понимает ИКТ как совокупность мето-

дов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования 

информации [1]. ИКТ включают различные программно-аппаратные средства и 

устройства, функционирующие на базе компьютерной техники, а также совре-

менные средства и системы информационного обмена, обеспечивающие сбор, 

накопление, хранение, продуцирование и передачу информации.  

В образовании информационные технологии – это «комплекс информа-

ционно-коммуникативных средств и программ, посредством которых обеспе-

чивается передача информации и создание единого информационного поля» [2, 

с. 41]. 

Проблемой использования ИКТ в образовании занимались такие ученые, 

как Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, 

В.В. Рубцов, О.К. Тихомиров и др.  

В образовательном процессе начальной школы применяются такие виды 

и формы использования информационных технологий, как компьютерные пре-

зентации, компьютерные обучающие программы, электронные книги, учебни-
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ки, справочники, словари, мультимедийные устройства (проектор, интерактив-

ная доска и т.д.), Интернет ресурсы (различные сайты, электронные библиоте-

ки, образовательные платформы и сервисы и др.). 

Внедрение ИКТ в начальную школу нацелено на решение ряда задач, ос-

новными из которых являются: 

 повышение уровня актуальности современного образования и соответ-

ствия требованиям общества и государства; 

 улучшение системы обеспечения качества начального общего образо-

вания; 

 организация различных видов учебной деятельности, их интеграция на 

уроке; 

 повышение интеллектуальной и творческой активности младших 

школьников; 

 учет индивидуальных образовательных потребностей и возможностей 

младших школьников (дифференциация обучения); 

 расширение возможностей дистанционных форм обучения; 

  повышение эффективности контрольно-оценочной деятельности учи-

теля начальных классов. 

Для нас особый интерес представляет решение последней задачи. 

На наш взгляд, в современной практике организации контроля и оценки 

знаний, умений и навыков младших школьников актуально использовать воз-

можности Интернет-ресурсов, а именно: различных образовательных онлайн-

платформ с их разнообразием онлайн-сервисов, образовательных квестов, 

творческих заданий и методических разработок для повышения эффективности 

данного процесса.  

Рассмотрим особенности создания образовательного онлайн-квеста. 

Образовательный онлайн-квест – это проблемное задание, реализующее в 

себе образовательные цели, с элементами сюжета, ролевой игры, связанное с 

поиском мест, предметов, информации. Преимуществами онлайн-квестов явля-

ется то, что они помогают организовать активную самостоятельную или груп-

повую поисковую деятельность, способствуют развитию творческого мышле-

ния и навыков решения проблем, дают возможность осуществлять индивиду-

альный подход, мотивируют обучающихся к изучению нового материала, по-

могают организовать работу в форме целенаправленного исследования. 

Нами был разработан онлайн-квест на образовательной платформе 

Joytekа [3], позволяющий проверить знания обучающихся 2 класса на уроке ли-

тературного чтения. После изучения басни И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» 

младшим школьникам предлагается «выбраться из комнаты», выполнив все за-

дания. За комнатой с заданиями может быть закреплен индивидуальный номер 

для ученика (пример комнаты на рис.1) или работа проводится фронтально. 

Каждое решенное задание имеет свой порядковый номер и кодовое число, ко-

торое необходимо при составлении правильной комбинации для выхода из 

комнаты. 
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Рисунок 1. Комната с кошкой 

 

Задания представлены в виде теста с выбором ответа. Чтобы задания поя-

вились на экране, ученики должны выполнить определенные действия с пред-

метами, находящимися в квест-комнате. 

В качестве заданий, направленных на проверку знаний содержания басни, 

нами были предложены следующие: 

Задание 1. Почему героям басни не удалось сдвинуть воз? 

а) они не спели вместе – 4; 

б) они не смогли договориться – 3; 

в) они не попросили помощи – 9. 

Задание 2. В каких словах заключена мораль басни? 

а) «Ты всѐ пела? Это дело: 

Так иди же попляши!» – 8; 

б) «И в сердце льстец всегда отыщет уголок» – 5; 

в) «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдѐт, и выйдет 

из него не дело, только мука» – 1. 

Задание 3. Соотнеси основную мысль басни с пословицей 

а) «Делу время – потехе час» – 6; 

б) «Сделал дело – гуляй смело» – 9;  

в) «Дружно не грузно, а врозь хоть брось» – 4. 

Таким образом, включение онлайн-квестов как средства ИКТ с их ярким 

дизайном, оригинальными сюжетами в процесс обучения младших школьников 

активизирует учебную мотивацию обучающихся, а, следовательно, повышает 

эффективность осуществления контрольно-оценочной деятельности учителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования виртуальных экс-

курсий на уроках окружающего мира в начальной школе. Для мотивации детей используют-

ся виртуальные экскурсии, которые помогают расширить границы объектов экскурсий, по-

зволяют моделировать творческий процесс на уроках, где ребенок становится активным уча-

стником событий. 
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Курс «Окружающий мир» имеет интегрированный и культурологический 

характер, что позволяет учитывать особенности восприятия младшим школь-

ником окружающего мира, развивать их общую культуру, эрудицию, творче-

ские способности. Именно в начальных классах объемно и предметно раскры-

вается структура понятия окружающий мир в единстве трех его составляющих: 

природа, культура и человек.  

Для того чтобы мотивировать детей и получать наглядные представления 

тем на уроках окружающего мира используются экскурсии. Экскурсии позво-

ляют детям получать новые знания и впечатления. Современные образователь-

ные технологии позволяют использовать виртуальные экскурсии. Они помога-

ют расширить границы объектов экскурсий. С их помощью школьники могут 

узнать жизнь людей в холодных или жарких странах, сравнить их быт, условия 

жизни, традиции. 

По словам В.А. Сластенина, экскурсия – это «специальное учебно-

воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определенной образо-

вательной или воспитательной целью на предприятии, в музеи, на выставки и 

т.д.» [2, с. 423]. 

Экскурсии являются эффективной формой организации учебной деятель-

ности, но их проведение вызывает много трудностей: временные ограничения 

учебного процесса, расстояние до объектов экскурсии, организационные мо-

менты, погодные условия и др.     

В.Г. Маранцман, исходя из принципа наглядности в обучении, отмечал, 

что виртуальная экскурсия «…позволяет остановить путешествие в тот момент, 

когда в классе возникает потребность обдумать увиденное. В виртуальной экс-

курсии легче, чем при просмотре фильма (мелькание кадров фильма мешают 
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ученику обстоятельно размышлять, его внимание сосредоточено на том, чтобы 

видеть), объединить восприятие нового материала и его оценку учениками. 

Процесс обучения становится более живым и непосредственным» [1, с. 53]. 

Представить информацию можно с помощью мультимедийной техноло-

гии. Мультимедиа – это синтез информации цифрового характера (тексты, гра-

фика, анимация), аналоговой информации визуального отображения (видео-

изображения, фотографии, картины) и аналоговой информации звука (речь, му-

зыка и другие звуки) [1]. Использование виртуальных экскурсий позволяет вы-

полнить практическую часть образовательной программы в полном объеме. 

Представление материала может происходить в виде иллюстрации к рас-

сказу. При этом сам рассказ может вести учитель, показывая видео и фотомате-

риалы. А можно использовать и рассказ уже готовых экскурсий. 

Деятельность детей при таком построении экскурсии репродуктивная. По 

ходу рассказа дети могут делать записи, зарисовки, заполнение уже готовых 

форм (таблиц, схем). Гораздо больший интерес представляют исследователь-

ские экскурсии. 

Предмет включает в себя разнообразные тематики, к которым можно по-

добрать экскурсию, чтобы дети наглядно посмотрели на изучающий предмет. 

Например, обзорная экскурсия на тему: «Путешествие по Золотому кольцу Рос-

сии»; краеведческая на тему: «История и культура города Ельца» и другие. 

Пример конспекта виртуальной экскурсии. 

Тема: «Золотое кольцо России» 

Класс: 2 

Цель: формирование патриотических чувств учащихся посредством зна-

комства с достопримечательностями городов Золотого кольца России 

Задачи: 

Жизненно-практическая: расширить представления учащихся о значи-

мых городах России и их достопримечательностях. 

Воспитательная: воспитывать чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России. 

Организационно-педагогическая: создать условия для эмоционального 

отклика учащихся к значимым культовым сооружениям. 

Оборудование: мультимедиа-проектор, ментальные карты (презентация), 

ПК, колонки, видеоролик, аудиофайлы, сайт www.culture.ru.  

Ход экскурсии: 

– Я представляю вашему вниманию Виртуальную экскурсию по теме 

«Золотое кольцо России» 

– Сегодня мы с вами совершим экспедицию, чтобы узнать тему нашей 

экспедиции вам нужно решить загадку. На слайде тема занятия отражена зер-

кально, ваша задача – восстановить тему (Золотое кольцо России). 

– В нашем путешествии мы побываем в интересных городах нашей стра-

ны, прикоснѐмся к самой душе России, зарядимся энергией красоты. У вас без-

граничные возможности для проявления любопытства и совершения разнооб-
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разных открытий в познании. Совершим мы научную экспедицию по Золотому 

кольцу России.  

– Обратите внимание, наше путешествие состоит из 9 станций. Все эти 

станции обусловлены названиями городов, которые входят в Золотое кольцо 

России, а именно, Москва, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Вели-

кий, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. 

– Название «Золотое Кольцо России» придумали еще 30 лет назад. «Золо-

тое кольцо» - это название возникло не случайно. Сверкающее кольцо России 

образуется из прекрасных русских городов северо-восточной Руси. Все эти го-

рода, соединяясь дорогами, выстраиваются в символический круг. 

– Каждый город Золотого кольца блистает своей богатой историей и дос-

топримечательностями, а вместе составляют сокровищницу русской культуры, 

наглядную энциклопедию древнерусской архитектуры. 

– В путешествие по «Золотому кольцу» мы отправляемся из столицы на-

шей Родины – Москвы. 

И вот первая станция – Сергиев посад. 

– На этой станции мы с вами познакомимся с основными достопримеча-

тельностями и историческими деятелями, которые связаны с этим городом. 

Сергиев Посад – старинный городок, который находится в Московской 

области (далее из истории города). 

– Как вы считаете, почему Сергиев Посад заслуживает места в Золотом 

кольце России? (потому что в данный город имеет большую историю, здесь 

есть главный монастырь России) 

Следующий город – Переславль Залесский. 

– На этой станции мы познакомимся с историей основания города, его 

достопримечательностях (далее из истории города). 

 Близ Переславль-Залесского находится Шаляпинка – усадьба, владель-

цем которой был великий бас России Федор Шаляпин. 

– Чем запомнился вам этот город? (тем, что этот город стал родиной двух 

великих князей-воинов – Александра Невского и Даниила Московского) 

– Чем не похож он на остальные? (в этом городе есть древний монастырь 

Успенский) (из истории города, монастырей, его достопримечательностей). 

 Следующая станция – Ростов Великий. 

– На этой станции мы познакомимся с историей основания данного горо-

да, индивидуальными особенностями (информация из истории города, его дос-

топримечательностей). 

– Как называется город, о котором вы слушали? (Ростов Великий). 

– На каком озере стоит город? (на озере Неро). 

– Какие впечатления произвѐл на вас этот город? (Город интересен тем, 

что здесь слагали былины об Алѐше Поповиче) 

– Какие главные достопримечательности города? (Митрополичий двор, 

Успенский собор, Соборная звонница) 

Ростов Великий – один из старейших городов России в Ярославской об-

ласти на берегу озера Неро. Его история насчитывает более 11 столетий. Ус-
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пенский собор – главная и древнейшая достопримечательность Ростовского 

кремля.  

Следующая станция – Ярославль. 

– На этой станции мы познакомимся с историей образования, узнаем о 

достопримечательностях, таких как, Собор Спасо-преображенского монастыря, 

церковь Ильи Пророка, Драматический театр Ф. Волкова (информация об исто-

рии города, его достопримечательностях, великих людях). 

– Какие впечатления произвѐл на вас этот город? (город понравился своей 

богатой историей, из чего так назван город) 

Ярославль – старинный русский город, входящий в Золотое кольцо Рос-

сии. Здесь сосредоточено около 800 архитектурных памятников, охраняемых 

государством. Главная жемчужина Ярославля – это удивительная по красоте 

церковь Ильи Пророка. 

Следующая станция – Кострома. 

– На этой станции мы узнаем о происхождении города, главных досто-

примечательностях (Ипатьевский монастырь), писателях, живших в этом горо-

де (информация об истории города, его достопримечательностях, великих лю-

дях). 

– Какая из версий о происхождении названия города Вам кажется наибо-

лее правдоподобной? Почему? (ответы детей) 

Чудный город Кострома по праву занимает место в цепочке звеньев «Зо-

лотое кольцо России». Это типичный русский город, которому свойственен не-

повторимый колорит провинции в самом замечательном смысле этого слова. В 

Костроме надо ходить неспешно. Тогда вы не упустите ничего и сможете по 

достоинству оценить красоту города. 

Следующая станция – Суздаль.  

– На этой станции мы с вами узнаем, почему этот город называют музеем, 

какие достопримечательности есть в этом городе (информация об истории го-

рода, его достопримечательностях, великих людях). 

Можно ли сказать, что Суздаль – это город-памятник России? (да, ведь 

такого количества памятников истории Руси нет нигде) 

В летописи Суздаль впервые был упомянут в 1024 году. А к середине XI 

века он стал крупным торгово-ремесленным центром. Лучшими достопримеча-

тельностями города являются ансамбли древнего суздальского Кремля, По-

кровского и Спасо-Евфимиевского монастырей. К достопримечательностям так 

же относятся Торговые ряды и Музей деревянного зодчества и крестьянского 

быта. 

Последняя станция – Владимир.  

– На нашей с вами последней станции мы узнаем об истории города Вла-

димир, его главных достопримечательностях (далее из истории города). 

– Можно ли назвать Владимир крепостью земли русской? (да, потому что 

золотые ворота служили для обороны города от врагов) 

Следующая станция – интерактивное задание. 
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На данной станции я предлагаю вам выполнить 3 задания – «Соотнеси 

город и достопримечательность», «Угадай по описанию», «Закончи предложе-

ние». 

– Какая станция понравилась больше всего? (ответы детей) 

– Чем она вам запомнилась? (ответы детей) 

– Подумайте связана ли наша экскурсия с патриотизмом? 

Таким образом, материал, изучаемый на уроках окружающего мира, ока-

зывает серьезное воспитательное воздействие на младших школьников. Ис-

пользование виртуальных экскурсий имеет множество преимуществ: возмож-

ность осмотра достопримечательностей всего мира без больших материальных 

и временных затрат, возможность использования в любое время, возможность 

многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации.  
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Аннотация. Формирование у младших школьников вычислительных навыков являет-

ся одной из главных задач начального курса математики. Навыки в учебном процессе наряду 
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циями приема вычисления (учебными действиями), ученик овладевает сначала вычислитель-

ным умением, затем – полноценным навыком. Все младшие школьники овладевают навыка-

ми табличного умножения и деления, но на разных уровнях. 
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Формирование у школьников вычислительных навыков, которые состав-

ляют фундамент для изучения многих учебных предметов и находят повсемест-

ное применение в жизни, является одной из главных задач начального курса ма-

тематики. В ходе освоения вычислительных навыков обеспечиваются условия 

для достижения школьниками не только предметных, но и личностных, мета-

предметных результатов обучения. 
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Анализ научно-методической литературы показывает, что рассматривае-

мая нами проблема разработана достаточно всесторонне, но в практике работы 

школы наблюдается ухудшение качества вычислений учащихся, формируемые 

вычислительные навыки не у всех детей являются полноценными. Полагаем, 

что в одних случаях этот факт можно объяснить изменением характера деятель-

ности учащихся, обусловленном приоритетом развивающей функции обучения 

по отношению к образовательной, в других – чрезмерным увлечением отработ-

кой вычислительных навыков у школьников в процессе многократного выпол-

нения однотипных тренировочных заданий, которые зачастую не вызывают у 

обучающихся эмоционального отклика и интереса к работе. Кроме этого, ис-

пользование компьютера и калькулятора, облегчая процесс вычислений, несо-

мненно, уменьшает значимость вычислительных навыков. 

Исходя из вышеизложенного, учитель должен продумывать организацию 

вычислительной деятельности обучающихся начальных классов, ориентируясь 

на необходимость формирования полноценных вычислительных навыков и раз-

вития личности ребенка. 

Наше исследование мы построили на материале чрезвычайно значимых 

вычислительных навыков табличного умножения и деления, от качества усвое-

ния которых зависят большинство устных и письменных вычислений. 

Для определения теоретической основы данной проблемы мы проанали-

зировали работы психологов, педагогов и методистов. Так в ряде публикаций 

М.А. Бантовой и Ф.В. Варегиной рассматриваются вопросы повышения качест-

ва вычислительных навыков. Исследования М.И. Моро и С.В. Степановой рас-

крывают пути рационализации вычислительных приемов; Н.Б. Истоминой – 

возможности мыслительных операций, логических действий в процессе овла-

дения младшими школьниками вычислительными навыками; Л.Г. Петерсон – 

реализации развивающей функции обучения; Т.И. Фадцейчевой – использова-

ние дифференцированного и индивидуального подходов к процессу формиро-

вания вычислительных навыков. 

Навыки в учебном процессе наряду со знаниями и умениями выступают 

как компонент содержания и как цель, результат обучения. Государственными 

программами специально оговаривается, какие навыки должны быть сформи-

рованы у школьников в результате изучения того или иного предмета.  

Ф.В. Варегина, раскрывая понятие учебных навыков на основе деятельно-

го подхода, отмечает, что «…навык на этапе его формирования является дейст-

вием, прием выполнения которого автоматизирован. На этапе функционирова-

ния навык может стать исполнительной частью приема выполнения или опера-

цией, входящей в состав» [2, с. 90]. 

В основе формирования вычислительных навыков у обучающихся на-

чальных классов лежит осознанное использование вычислительных приемов. 

Каждый вычислительный прием представляет собой систему операций, которая 

зависит от математического положения, лежащего в основе вычислений (теоре-

тической основы). 
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Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычислитель-

ным приемом [1, с. 39]. Вычислительные навыки рассматриваются как один из 

видов учебных навыков, функционирующих и формирующихся в процессе обу-

чения. Они входят в структуру учебно-познавательной деятельности и сущест-

вуют в учебных действиях, которые выполняются посредством определенной 

системы операций.  

В зависимости от степени овладения учеником учебными действиями, 

оно выступает как умение или как полноценный навык. «Вычислительный на-

вык, качество которого соответствует требованиям учебной программы на дан-

ном этапе развития школы, методисты называют полноценным вычислитель-

ным навыком» [4, с. 49]. «Полноценный навык характеризуется такими качест-

вами, как правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, автома-

тизм и прочность» [3, с. 38-43]. 

В процессе формирования у младших школьников вычислительных уме-

ний и навыков М.А. Бантова выделяет следующие этапы: «подготовка к введе-

нию нового приѐма; создание проблемной ситуации, приводящей к отделению 

знания от незнания и постановке учебной задачи; ознакомление с вычислитель-

ным приѐмом; закрепление знаний приѐма и выработка вычислительного навы-

ка» [1, с. 80]. 

По отношению к формированию навыков табличного умножения и деле-

ния (случаи умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления) 

можно выделить этапы, включающие следующую работу:  

 актуализация знания конкретного смысла арифметического действия 

сложения, выполнение операций над множествами (объединение и разбиение на 

классы), упражнений на нахождение суммы одинаковых слагаемых и др. (в 1 

классе и в первом полугодии 2 класса); 

 замена суммы одинаковых слагаемых умножением, обратное действие 

умножению – деление, изучение теоретических вопросов (второе полугодие 2 

класса); 

 нахождение результатов табличных случаев умножения и деления на 

основе использования полученных ранее знаний (конкретного смысла умноже-

ния, связи множителей и произведения, переместительного закона умножения), 

составление таблиц; 

 закрепление вычислительных приемов в процессе выполнения доста-

точного числа упражнений, формирование вычислительных навыков, доведение 

их до уровня автоматизма, необходимая корректировка выполняемых действий. 

С целью определения уровня сформированности у младших школьников 

вычислительных навыков табличного умножения и деления нами был проведен 

констатирующий эксперимент, в задачи которого входило: определение показа-

телей и уровней сформированности вычислительных навыков табличного ум-

ножения и деления; разработка заданий; проведение срезов; анализ результатов. 

В эксперименте приняли участие 30 обучающихся 3 класса МБОУ «Гимназия 

№ 97 города Ельца». Срезы проводились в середине первого полугодия 2022-

2023 учебного года.  
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Устный опрос включал шесть заданий и был направлен на проверку у 

учащихся знаний конкретного смысла умножения, переместительного свойства 

умножения, математической терминологии: 

1. Продолжи ряды чисел: 2, 4, 6, 8, …  

0, 3, 6, 9, … 

2. Каждое из данных чисел уменьши в 2 раза: 10, 14, 8, 6, 12, 6, 2. 

3. Прочитай по-разному записи. Рассуждай вслух полно, решая примеры: 

3  4, 2  6  

4. Какой знак нужно поставить 2  3 * 3  2? Каким свойством пользовал-

ся? 

5. Не заменяя произведения суммами, сравни два выражения. Объясни, 

как сравнивал: 3  6 … 3  7 

6. В каких примерах сложение нескольких слагаемых можно заменить 

умножением? Объясни, почему. 

2 + 2 + 2 + 2    

2 + 7 + 72  

3 + 3 + 3 + 3     

2 + 3 + 23 + 32 

Письменная работа содержала шестнадцать примеров на табличное ум-

ножение и деление, время их выполнения фиксировалось, что позволило опре-

делить уровень правильности и автоматизма вычислительных навыков.  

Результаты устного опроса показали, что 16 учащихся (53%) справились 

со всеми заданиями без подсказок учителя. Это свидетельствует о том, что они 

прочно усвоили конкретный смысл арифметического действия умножения, 

владеют математической терминологией, применяют на практике перемести-

тельное свойство умножения. 11 учащихся экспериментального класса (37%) 

также выполнили все задания, но с небольшой помощью учителя (одна под-

сказка). Они усвоили конкретный смысл арифметического действия умноже-

ния, применяют на практике переместительное свойство умножения, владеют 

математической терминологией, но допускают неточности в ответах. 3 учащих-

ся (10%) выполнили задания только с помощью последовательно предлагаемых 

учителем вопросов. Это указывает на то, что хотя ученики и усвоили конкрет-

ный смысл арифметического действия умножения, но не владеют математиче-

ской терминологией, затрудняются в применении переместительного свойства 

умножения. 

Для оценки качества вычислительных навыков мы воспользовались ис-

следованиями М.А. Бантовой и Ф.В. Варегиной, которые выделили показатели 

сформированности свойств полноценного вычислительного навыка, в том чис-

ле правильности (ученик правильно находит результат арифметического дейст-

вия над числами, то есть правильно выбирает и выполняет операции, состав-

ляющие вычислительный приѐм) и автоматизма (ученик выделяет и выполняет 

операции быстро и в свѐрнутом плане, но всегда может вернуться к объясне-

нию всей системы операций) [2; 3]. 
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Чтобы оценить уровень правильности вычислительного навыка, необхо-

димо ввести коэффициент правильности, который вычисляется по формуле: 

прав

n
K

N
 , где n  – количество правильно решѐнных примеров, N  – общее ко-

личество примеров [2; 3]. 

Опытным путѐм были установлены уровни сформированности правиль-

ности навыка: высокий уровень – коэффициент правильности не менее 0,94 

(ученик выполнил работу без ошибок или допустил одну ошибку); средний – 

коэффициент правильности 0,81 – 0,94 (допустил две-три ошибки); низкий –

менее 0,81 (допустил более трѐх ошибок). 

Автоматизм характеризуется временем, в среднем затраченным на нахо-

ждение одного результата. Опытным путѐм было установлено, что навык обла-

дает высоким уровнем автоматизма, если ученик находит результат одного 

примера в среднем не более, чем за 6 секунд; средним – от 8 до 15 секунд; низ-

ким – более 15 секунд. 

Результаты выполнения письменной работы показали, что  высоким 

уровнем сформированности правильности вычислительных навыков таблично-

го умножения и деления обладают 24 учащихся класса (80%), средним – 4 уче-

ник (13%), низким – 2 ученик (7%); высоким уровнем сформированности авто-

матизма вычислительных навыков табличного умножения и деления обладают 

9 ученика (30%), средним – 16 учащихся (53%) и низким – 5 ученик (17%). 

Результаты письменной работы наглядно представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Уровни правильности и автоматизма вычислительных навыков  

табличного умножения и деления 

 

Таким образом, мы видим, что обучающиеся экспериментального класса 

в основном справились с заданиями устного опроса, показав усвоение на доста-

точном уровне теоретических вопросов, необходимых для осознания вычисли-
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тельных приемов табличного умножения и деления. Результаты выполнения 

письменных заданий показали, что в классе есть учащиеся, вычислительный 

навык которых обладает средним и низким уровнями правильности и автома-

тизма. Для повышения качества формируемых вычислительных навыков, на 

наш взгляд, целесообразно предлагать разнообразные тренировочные и творче-

ские задания, направленные на запоминание табличных случаев, тщательно 

продумывать и подбор заданий для проведения систематической проверки зна-

ний, умений и навыков учащихся на всех этапах обучения с целью внесения 

своевременных корректив, а также привлекать обучающихся к обсуждению не-

верных решений, выявлению причин ошибок, воспитывать у них привычку вы-

полнять проверку решения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы развития личности 

младших школьников на примере формирования художественной культуры в дополнитель-

ном образовании. В настоящее время проблема развития творческой, гармонично развитой 

личности младшего школьника получает небывалую актуальность, а работа в этом направле-

нии практическую значимость. В связи с этим основная работа по формированию художест-

венной культуры младшего школьника ложится на преподавателей дополнительного образо-

вания и учителей начальных классов, т.к. они закладывают основы художественной культу-

ры в творческой деятельности.  

Ключевые слова: дополнительное образование, художественная культура, формиро-

вание и развитие личности, младший школьник.  
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Проблема развития личности младших школьников возникла с исчезно-

вением из школьной программы воспитательного, художественно-культурного 

начала, что повлияло на образование в целом. Возникшие противоречия в обра-

зовании отразились в новом Федеральном государственном стандарте началь-

ного образования, который существенно отличался от предыдущего. Новый 

подход к ФГОС ориентирован на духовно-нравственное, художественное раз-

витие личности обучающегося, на общекультурные ценности и на националь-

ный воспитательный идеал [8]. 

 В настоящее время в системе школьного образования развитие художе-

ственной культуры происходит в старшем возрасте, а именно в среднем и 

старшем звене, а у учащихся начальных классах и центрах дополнительного 

образования такой программы не существует, т.к. дополнительное образование 

не подлежит стандартизации и для него не написаны ФГОС [9]. Но в приказе  

от 2012 года «Об утверждении типового положения об образовательном учреж-

дении дополнительного образования детей» (приказ с 2013 года утратил силу) 

описаны основные задачи для учреждений: 

– удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и ин-

теллектуальном развитии; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, тру-

дового воспитания детей; 

– выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей и т.д. 

[9]. 

В связи с этим необходима модернизация образования, которая будет на-

правлена на непрерывное художественное образование и развитие личности 

учащихся  на всех этапах обучения. Поэтому процесс изучения художественной 

культуры является важным условием современного школьного и дополнитель-

ного образования. 

На сегодняшний день в системе дополнительного и начального школьно-

го образования произошли изменения, которые коснулись изменений целей и 

задач образования. Преподаватели дополнительного образования и начальных 

классов разрабатывают программы, которые направлены на развитие гармо-

ничной личности, художественно-ориентированной, умеющих ценить и сохра-

нять культуру прошлого и настоящего. Но при множестве образовательных 

программ, не всегда можно встретить примеры бережного отношения к куль-

турным ценностям. И это проблема связана прежде всего в низким уровнем ху-

дожественной культуры у подрастающего поколения.  

В связи с этим необходимо рассмотреть развитие художественной куль-

туры младшего школьника через уроки изобразительного искусства не только в 

общеобразовательной школе, но и в дополнительном образовании, где будет  

удалятся особое внимание формированию художественной культуры у млад-

ших школьников, и это проблема становится актуальной  для современного об-

разования [2]. 

Выявлением роли искусства в формировании личности занимались          

Я.А. Коменский, Ф. Шиллер. В работах Ж.Ж. Руссо рассматривалось 
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воспитание как важнейший и самостоятельный раздел образования; 

И. Г.  Песталоцци обосновал теорию «элементарного образования», которая 

предназначалась для начальной ступени обучения и касалась развивающего и 

воспитывающего обучения. «Великим открытием Песталоцци» - так назвал 

К.Д. Ушинский эту теорию о воспитывающем и развивающем обучении. 

Основной целью обучения педагог считал не усвоение знаний, излагаемых 

учителем, а активизацию логической деятельности, которая направленна на 

развитие познавательных способностей, на умение выражать сущность 

усвоенных понятий. 

В современное развитие методики преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» большой вклад внесли Л.А. Буровкина, С.Е. 

Игнатьев,                В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. Ломов, А.А. Мелик-

Пашаев, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Е.В. Шорохов, 

Т.Я. Шпикалова и др. 

Садохин А.П. рассматривает художественную культуру «как совокуп-

ность процессов и явлений чувственно-практической деятельности по созда-

нию, распространению, освоению различных элементов объективного мира, 

обладающих художественной значимостью» [7, с. 10].    

Образовательная политика направлена на формирование художественной 

культуры личности младших школьников, как неотъемлемой части духовной 

культуры. Именно через искусство происходит знакомство и обучение детей 

изобразительному творчеству. Для обучающихся составными элементами овла-

дения художественной культурой являются сохранение традиций, бережного 

отношения к наследию предков, изучение художественных произведений. Ху-

дожественная деятельность помогает понять роль искусства в обучении млад-

шего школьника.  

Если рассматривать художественную деятельность с философской точки 

зрения, то эта деятельность в процессе которой воспринимается и создается 

произведение искусства. Художественная деятельность является основным зве-

ном художественной культуры. «Важнейшей функцией образования является 

сохранение, воспроизводство и развитие культуры. Воспитание формирует об-

раз человека культуры, его родовые культурные качества...» [1, с. 5]. 

Для рационального решения приведенных задач формы занятий на уро-

ках изобразительного искусства в дополнительном образовании должны отли-

чаться разнообразием деятельности учащихся. Несмотря на то, что существует 

много программ по изобразительному искусству, потенциал этого предмета ис-

пользуется не полностью. Это происходит потому, что часто преподаватели ис-

пользуют в своей работе однотипные задания, которые направленные на меха-

ническое рисование, но не оказывают влияния на внутренний мир ребенка, его 

мировоззрение. Вместе с тем, в современной науке недостаточно исследован 

процесс формирования художественной культуры личности младшего школь-

ника на занятиях в системе дополнительного образования на примере изобрази-

тельного искусства.  
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Рассматривая современные программы в области изобразительного ис-
кусства, можно выделить, во-первых,  программы, которые сочетают в себе 
элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей уча-
щихся; во-вторых, реализуются значимые направления художественного обра-
зования; в-третьих, реализуется межпредметное взаимодействие базовых  дис-
циплин с предметами эстетического направления,  таких как музыка, литера-
турное чтение, технология, изобразительное искусство и мировая художествен-
ная культура. Именно такое межпредметное взаимодействие предусматривает 
включение в образовательный процесс на всех этапах обучения, начиная с до-
полнительного образования с продолжением на стадиях начального, общего и 
далее профессионального образования [4].   

Одно из направлений, которое реализуется и в общеобразовательной 
школе, и в учреждениях дополнительного образования – это «Школа рисунка – 
всеобщая графическая грамота». В этом направлении работают такие педагоги, 
ученые и художники как Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, М.В. Кармазина. При-
оритетные направления в данной программе являются: развитие творческой 
личности младшего школьника, которое происходит через художественную 
культуру и вкуса, через развитие творческого воображения и пространственно-
го мышления, через восприятия искусства; формирование навыков рисования с 
натуры, по представлению и по памяти. Также занятия выстраиваются по прин-
ципу: от поиска художественного замысла и воплощения образа в материале, до 
самооценки и оценке результатов. Содержание образования обогащается новы-
ми творческими решениями образовательных программ с учетом индивидуали-
зации [5]. 

Еще одно направление по изобразительному искусству, которое направ-
лено на формирование художественной культуры младшего школьника, явля-
ется программа «Формирование художественной культуры как части духовной 
культуры». Это направление развивает личность школьника через восприятие 
произведений искусства и овладение образным языком искусства, развивает 
художественно-творческое мышление Программа по формированию художест-
венной культуры рассматриваются как система ведения ученика в искусство 
через пространственные (пластические) виды деятельности, например, худож-
ника, скульптора, графика и т.д. Основу обучения составляют изобразительная, 
декоративная и конструктивная деятельность [6]. 

По нашему мнению, рассматриваемые выше программы реализуют при-
оритетные направления в развитии личности младшего школьника не только в 
начальной школе, но и в дополнительном образовании. Главной задачей препо-
давателя сформировать личность учащихся разными видами занятий по прин-
ципу поэтапного освоения художественной культуры в изобразительном искус-
стве. Например, занятия, направленные на коллективную и индивидуальную 
деятельность. Важно, вместе с преподавателем посещать музеи и выставки, где 
ученики получают знания о творчестве того или иного художника. Такой вид 
деятельности является важным элементом в развитии художественной культу-
ры у младшего школьника через восприятие произведения искусства. От заня-
тия к занятию меняется вид творчества – тематический рисунок, лепка, аппли-
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кация, рисунок. Все это является основополагающим в достижении главной це-
ли – активизации развития личности младшего школьника творческой деятель-
ности ребенка и как последствие воспитание художественной культуры.  

 Таким образом те учащиеся, которые изучают художественную культуру 

по программам изобразительного искусства непрерывно, у них появляется сти-

мул изучать искусство и дальше. Анализируя такое отношение к творчеству у 

младших школьников, можно сделать вывод о значимости обучаемости в об-

ласти искусства. Многие ученики, которые учились в школе и параллельно 

обучались по программам дополнительного образования связывают свою жизнь 

с искусством. Они становятся дизайнерами, модельерами, художниками, да и 

просто культурными людьми. Именно на всех этапах обучения начинается путь 

развития личности младшего школьника и формирование художественной 

культуры.  
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