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На обложке изображен Дмитрий Гусев — физик-ядер-
щик, герой советского художественного фильма ре-

жиссера Михаила Ромма «Девять дней одного года» (1962 г.), 
роль которого исполнил актер Алексей Баталов.

Действие киноповести происходит в 1960-е годы. Мо-
лодые ученые-ядерщики — одержимый экспериментатор 
Дмитрий Гусев и скептически настроенный теоретик Илья 
Куликов — давние друзья, влюбленные в одну девушку 
по имени Леля. Гусев возглавляет научные изыскания, на-
чатые его учителем Синцовым, который в результате экс-
перимента получил смертельную дозу радиации. Облучен 
и Гусев. Врачи предупреждают об опасности, но, понимая 
важность своей работы, ученый продолжает опыты.

После ряда неудач он обращается за помощью к Кули-
кову, талантливому теоретику. Гусев верит, что его новая 
установка станет прорывом на пути к управляемому тер-
моядерному синтезу. При проведении эксперимента, за-
кончившегося успешно, Гусев получает новую дозу облу-
чения около 200 рентген. Он скрывает это ото всех, даже 
от Лели, ставшей его женой, которая неверно истолковы-
вает его замкнутость.

Работу продолжает Куликов. Он полагает, что  от-
крытый Гусевым эффект — значительный вклад в науку. 
Тем не менее анализ результатов экспериментов показы-
вает, что к термоядерному синтезу открытие имеет кос-
венное отношение, хотя стало важным событием для аст-
рофизики. Гусев решает бороться до конца и настаивает 
на проведении ему операции по пересадке костного мозга.

Для фильма с рабочим названием «365 дней» Михаил 
Ромм собрал совершенно новую команду людей, с кото-
рыми он ранее не работал.

На главные роли были приглашены популярные актеры 
Юрий Яковлев и Алексей Баталов. Перед самым началом 

съемок Яковлева, попавшего в автомобильную аварию, при-
шлось заменить Иннокентием Смоктуновским. На главную 
женскую роль была приглашена молодая и малоизвестная 
актриса театра «Современник» Татьяна Лаврова. Роль Лели 
стала для Татьяны главной в ее кинокарьере, в дальнейшем 
она посвятила себя главным образом театру.

«Я с огромным интересом работал над образом Дми-
трия Гусева. Жизнь этого ученого-атомщика заполнена 
упорным, осмысленным и притом совершенно не бросаю-
щимся в глаза подвигом. Роль Гусева особенно привлекает 
меня тем, что он — человек сегодняшнего дня, глубоко ин-
теллигентный, можно сказать — человек новой советской 
формации», — говорил о своей роли Алексей Баталов. Ак-
тер также свидетельствовал, что ряд задуманных авторами 
мрачных деталей был выключен из фильма по цензурным 
требованиям. Так, был исключен эпизод, где Гусев прихо-
дит на могилу матери; исключено указание на то, что к фи-
налу болезнь приводит Гусева к слепоте.

События, которые легли в основу сценария, до извест-
ной степени реальны. Научным консультантом в картине 
был лауреат Нобелевской премии по физике 1958 года 
Игорь Тамм. Конец 1950-х и начало 1960-х — время зна-
чительных успехов в области управляемого термоядер-
ного синтеза. Тогда начались смелые эксперименты совет-
ских ученых на установке МТР. Случай с так называемыми 
«фальшивыми нейтронами» получил широкую огласку, 
но в реальности управляемой термоядерной реакции, о ко-
торой так мечтал герой фильма Гусев, тогда не произошло.

Фильм был назван лучшим в 1962 году, а также полу-
чил несколько кинематографических премий, в том числе 
за рубежом.

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

Непрерывное повышение квалификации и профессиональной компетентности 
педагога малокомплектной школы в рамках обновления содержания образования

Акишева Айсулу Кенесовна, доцент
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (г. Нур- Султан, Казахстан)

Мугжанова Жазира Сабыровна, учитель
КГУ «Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр» Акмолинской области (Казахстан)

Статья посвящена развитию профессионального мастерства педагога МКШ в условиях обновления содержания обра-
зования. Раскрываются проблемы малокомплектных школ. Акцентируется внимание на системе повышения квалифи-
кации, которой принадлежит ведущая роль решения задач непрерывного образования педагогических работников МКШ 
по направлениям: курсовое, научно-методическое, научно-исследовательское, психолого-педагогическое сопровождение. На-
учно-методическое сопровождение предполагает комплексную методическую поддержку: проведение методических десан-
тов; организация конференций, форумов, обучающих семинаров; обобщение педагогического опыта, методическое сопро-
вождение общественно-активных школ и т. д.

Ключевые слова: непрерывное образование, педагог, малокомплектная школа, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, профессионально-личностное становление и развитие учителя, мотивация успеха.

В Государственной программе развития образования 
и науки на 2020–2021 годы [1] в Республике Казахстан 

среди других важных задач значится повышение престижа 
профессии педагога, повышение качественного состава пе-
дагогических кадров и обеспечение их качественной под-
готовки. Эти задачи выдвигают новые требования к подго-
товке и повышению квалификации педагогических кадров 
в контексте тенденций.

Обновление содержания среднего образования предпо-
лагает подготовку педагогов к внедрению реформ на уровне 
средней школы. Тем более пристальное внимание для его 
реализации уделяется в связи с тем, что 68,3 % школ обла-
сти являются малокомплектными, и качественно подго-
товить сельского учителя к внедрению инноваций — дело 
особой важности [2].

Большая территория, низкая плотность населения, до-
статочно высокая доля сельского населения, миграция 
прямо отражается на функционировании системы образо-
вания в Акмолинской области [3]. В нашей области сель-
ское население превышает 50 %. Как видим, это весьма су-
щественно. Большое количество небольших населенных 
пунктов, неразвитая инфраструктура сельских поселений, 
территориальная отдаленность организаций образования 
друг от друга, усиление миграции населения в города — 
все эти факторы создают препятствия для обеспечения ка-
чественных образовательных услуг в сельской местности.

На сегодняшний день вопросы повышения профессио-
нальной компетентности педагога являются одной из ос-
новных проблем развития МКШ в Казахстане.

Анализ проблем МКШ показал, что сегодня малоком-
плектная школа нуждается в творчески мыслящих педаго-
гических работниках нового типа, работающих в специфи-
ческих условиях, способных обеспечивать развитие школы 
как инновационный процесс в условиях обновления содер-
жания образования [2].

В процессе непрерывного образования педагогических 
работников МКШ ведущая роль принадлежит системе по-
вышения квалификации, решающей организационно-пе-
дагогические и научно-методические вопросы содержания 
и методов обучения педагогических работников.

В связи с этим в области осуществляется непрерывное 
сопровождение педагогов МКШ:

— курсовое сопровождение;
— научно-методическое сопровождение;
— научно-исследовательское сопровождение;
— психолого-педагогическое сопровождение.
Курсовое сопровождение педагогов МКШ
Курсовое сопровождение для учителей МКШ строится 

на краткосрочных курсах, курсах эффективного обуче-
ния, по программам обновления содержания образования, 
Blended learning (смешанное обучение), предметно-языко-
вые). При их организации учитываем проблемы учителей, 
работающих в МКШ, запросы, потребности. Надо отме-
тить, что новая система повышения квалификации, кото-
рая в текущем году отмечает свое 5-летие, постоянно совер-
шенствуется, внедряя инновационные проекты, реализуя 
прогрессивные идеи, современные подходы к организации 
курсовой подготовки [3].
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Отдаленность МКШ от центра, загруженность в школе, 
преподавание нескольких дисциплин и другие причины — 
сложность выезда учителей на очные курсы. Решением дан-
ной проблемы стали актуальные и доступные для педаго-
гов МКШ курсы нового виртуального формата Blended 
Learning. Главное преимущество новшества — возможность 
учиться в независимости от времени и места — можно ра-
ботать дома, на работе или в Интернет-кафе, а также можно 
просто скачать необходимые материалы и работать в ре-
жиме offline.

Из опыта зарубежных стран ясно, что особенности 
МКШ (смешанные разновозрастные классы) требуют прин-
ципиально иного подхода в обучении, чем в обычных шко-
лах с горизонтальной одновозрастной практикой обучения. 
Но здесь следует отметить, что зарубежный опыт в полной 
мере не может быть использован в Казахстане в силу ряда 
факторов: слабая материально-техническая база, устарев-
шая инфраструктура телекоммуникаций, отсутствие спе-
циальных лабораторий и мастерских и т. д.

Основной упор в нашей стране делается на самообуче-
нии с применением различных подходов: активное, группо-
вое, исследовательское, практико-ориентированное, диф-
ференцированное обучения. Анализ опыта этих стран 
в вопросе организации образовательного процесса в МКШ 
дает необходимые ориентиры для модернизации образова-
тельной системы нашего государства.

Известно, что в обычной МКШ только один учитель ан-
глийского языка. Это отрицательно влияет на развитие его 
языковых компетенций, и, как следствие, учащихся тоже. 
В режиме трёхъязычного образования эту проблему МКШ 
позволяет решить сотрудничество преподавателя англий-
ского языка и учителей естественно-научного цикла.

Для реализации обновления содержания образования, 
в первую очередь, требуется готовность педагога МКШ 
к преобразованиям, его профессиональная подготовка. 
Безусловно, большая роль в процессе развития, совершен-
ствования профессиональной компетентности учителя 
принадлежит системе повышения квалификации. Уме-
лая организация и качественное содержание творческой 
межкурсовой деятельности стимулирует развитие про-
фессионального мастерства учителя МКШ, способствует 
тому, чтобы он был более восприимчивым к новшествам, 
мог реализовать свой потенциал, решать профессиональ-
ные и личные проблемы и получал большее удовлетворе-
ние от этого [4].

Комплексной методической поддержкой в реализации 
деятельности по определенной проблеме стало проведение 
методических десантов. Главное преимущество — встреча 
единомышленников, готовых к совместной деятельности 
и решению проблем. Методический десант «Проблемы вне-
дрения программ обновления образовательного контента 
в общеобразовательных и малокомплектных школах и пути 
их решения» организован преподавателями.

Одним из направлений является работа с общественно-
активными малокомплектными школами, которые выпол-

няют роль гражданского, культурного, общественного ре-
сурсного центра микрорайона, поселка, села, города.

Как известно, посткурсовая деятельность международ-
ного, республиканского, областного уровней продолжается 
согласно утвержденному Операционному плану (конферен-
ции, педагогические чтения, конкурсы, форумы, мастер-
классы и другие формы организации).

Проведение межкурсовых мероприятий не только спо-
собствует обмену опытом, идеями и методическими реше-
ниями по актуальным вопросам образования и повышению 
уровня профессионального развития педагогов, но и сти-
мулирует педагогическую инициативу и позволяет выявить 
талантливых педагогических работников МКШ.

Психолого-педагогическое сопровождение. Исследо-
ватели считают, что многие педагоги психологически не го-
товы к тем изменениям и тем дополнительным профес-
сиональным нагрузкам, которая предъявляет профессия 
на современном этапе. Новая профессиональная ситуация, 
складывающаяся в организациях образования, требует до-
полнительных усилий для адаптации к измененной среде 
[5]. Поэтому основу исследовательского проекта составляет 
психолого-педагогическое сопровождение развития про-
фессиональной компетентности педагога малокомплект-
ной школы в системе повышения квалификации.

В рамках проекта разработана программа, внедрение 
которой дает возможность для устранения проблем, су-
ществующих в условиях работы в малокомплектной школе, 
позволяет подготовить педагога к внедрению обновленного 
содержания образования и профессионально, и морально, 
оптимизировать профессиональные компетентности всего 
педагогического коллектива и поддержать позитивный мо-
рально-психологический климат.

Психолого-педагогическое сопровождение профес-
сионально-личностного становления и развития педагога 
в программе понимается как развитие, саморазвитие лич-
ности в процессе курсовой подготовки и в межкурсовой 
период. Этот процесс предусматривает последовательную 
реализацию теоретического, практико-действенного, ана-
литического этапов, составляющего сущность содержа-
ния учебно-методического обеспечения профессиональ-
ного развития педагога МКШ [6].

Ожидаемые результаты для педагогов МКШ:
— повышение профессиональной, психологической, тех-

нологической, информационной и коммуникативной 
компетентностей;

— увеличение количества учителей, защитивших пер-
вую, высшую квалифицированные категории;

— увеличение количества педагогов, принимающих уча-
стие в областных, республиканских мероприятиях 
(конференциях, семинарах, конкурсах и т. д.);

— увеличение количества педагогов, победителей раз-
личных конкурсов;

— сформированы умения и навыки проектирования сво-
его профессионального развития, потребности к само-
образованию, саморазвитию, самосовершенствованию.



357“Young Scientist”  .  # 49 (391)  .  December 2021 Education

В ходе реализации проекта учитель должен осознать 
необходимость восхождения личности к более высокому 
уровню компетентности и профессиональному мастерству, 
которое становится возможным с использованием педаго-
гической акмеологии, науки, имеющей своим предметом 
стороны и уровни профессионализма педагога, условия 
и закономерности достижения вершин профессиональной 
зрелости и личности педагога [7].

Хотеть перемен — первый шаг. Второй — добиваться 
их. Сейчас мы на пути второго шага. Изучаем зарубежный 
опыт и готовы его адаптировать. Сегодня это преимуще-
ства STEM образования.

В ближайшем будущем в мире и, естественно, в Казах-
стане, будет резко не хватать: IT-специалистов, програм-
мистов, инженеров, специалистов высоко технологичных 
производств и др.

В отдаленном будущем появятся профессии, о которых 
сейчас даже представить трудно, все они будут связаны 
с технологией и высоко технологичным производством 
на стыке с естественными науками. Особенно будут вос-
требованы специалисты био- и нано-технологий [7]. Чтобы 

выпускники МКШ стали такими специалистами, учитель 
должен быть подготовлен, и это наша главная задача.

Считаем, что данное обучение хорошо подходит именно 
для МКШ. Так как предполагается использование не только 
интернет — ресурсов и дорогостоящего оборудования, 
но и работа с доступными материалами и средствами (На-
пример: шерсть, шкуры, зерно и т. п.).

Вся система работы по усовершенствованию профессио-
нального мастерства педагогов малокомплектной школы 
направлена на реализацию целей и задач, обозначенных го-
сударством. Мы готовим учителей, способных создавать си-
стему и обеспечивать адресную поддержку таким образом, 
чтобы каждый ученик МКШ мог иметь доступ к высококва-
лифицированному преподаванию. Очень важно обеспечить 
этих детей современными образовательными методиками. 
Для МКШ необходимо улучшить стандарты преподавания 
во всех школах до уровня Назарбаев Интеллектуальные 
школы. Таким образом, результатом преподавания будет 
овладение навыками критического мышления, самостоя-
тельного исследования и глубокого анализа информации. 
Достичь этого способен педагог новой формации.
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Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 
русского языка для развития коммуникативных компетенций

Асланова Алина Фуад кызы, студент магистратуры
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина (г. Бийск)

В концепции Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования второго поко-

ления в Российской Федерации отмечается обновление со-
держания образования и использование новых технологий.

Формирование коммуникативной компетенции обуча-
ющихся является одной из важнейших задач образования. 
Об этом свидетельствуют учебные программы для разных 
ступеней образования по русскому языку, в которых основ-

ной акцент ставится на овладение учащимися речеведче-
скими понятиями, способами выражения мысли в устной 
и письменной форме, умение создавать самостоятельные 
связные высказывания различных стилей, типов и жан-
ров речи [1, с. 5].

Необходимо отметить, что одним из эффективных 
средств формирования коммуникативной компетенции 
учеников в настоящее время все чаще признаются новые 



358 «Молодой учёный»  .  № 49 (391)   .  Декабрь 2021 г.Педагогика

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
которые сводятся к общению посредством возможностей, 
предоставляемых сетью интернет.

Наиболее эффективно средства ИКТ с целью формиро-
вания коммуникативной компетенции применяются при ра-
боте в группах (создание онлайн-презентации, создание 
совместного google-документа, оформление онлайн-стенга-
зеты, дискуссия на онлайн-доске), т. к. совместная деятель-
ность позволяет формировать отношения взаимопомощи; 
улучшает психологический климат; способствует проявле-
нию самостоятельности в выполнении определенных видов 
работы; повышает учебную и познавательную мотивацию. 
В результате работы в группе создается коммуникативная 
ситуация — система взаимодействующих факторов (реаль-
ных и воображаемых), побуждающих участников к общению 
и определяющих их речевое поведение [2, с. 3].

Формированию коммуникативной ситуации способ-
ствует использование сервисов по созданию анкет, тестов 
в google-forms, ведение тематического блога, что развивает 
устную и письменную речь, побуждает к участию в диалоге, 
дискуссии посредством актуальной тематики, возможно-
сти высказать свое мнение.

Результат деятельности учеников на уроках русского 
языка это не только определенный перечень знаний и навы-
ков, отражающихся в грамотной письменной и устной речи, 
это, прежде всего определенный набор компетенций, кото-
рые позволяют им успешно взаимодействовать в обществе.

Средства ИКТ могут позволить ученикам не только 
сформировать нужный перечень компетенций, но и прежде 
всего позволят им овладеть информационной компетен-
цией, которая в настоящее время достаточно востребована, 
поскольку позволяет владеть информацией, анализировать 
ее, критически оценивать, а также позволяет всем этим 
успешно делиться в процессе общения. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что применение ИКТ на уро-
ках русского языка позволяет не только развивать и форми-
ровать информационную компетенцию, но и прежде всего 
формировать коммуникативную компетенцию, поскольку 
они очень тесно связаны друг с другом [3, с. 1].

В настоящее время термин информационно-комму-
никационные технологии не имеет единого определения, 
его изучением занималось достаточно много педагогов, 
при этом отличительными признаками данных технологий 
можно отметить — использование сети интернет, приме-
нении компьютеров или иных средств связи, а также взаи-
модействие между учениками [4, с. 1].

Предмет «русский язык» является уникальной возмож-
ностью формирования коммуникативной компетенции. 
Обусловлено это прежде всего тем, что в коммуникатив-
ную компетенцию большинство педагогов относят зна-
ние языка, навыки и умения взаимодействовать с окру-
жающими, умение общаться в коллективе. Все это можно 
успешно осуществлять на уроках русского языка. Навыки 
грамотной и правильной речь невозможно сформировать 
без знания основных правил и норм русского языка, ко-

торые являются основой данной дисциплины. Здесь же 
можно приобрести навыки составления текстов, ведения 
диалогов и т. д.

Ввиду того, что перечень ИКТ достаточно обширный, 
то их компоненты могут быть классифицированы по раз-
личным признакам. Выделим наиболее крупные из них:

— обучающие. Это такие информационные технологии, 
основной целью которых является формирование 
знаний, навыков и умений, а также обеспечение не-
обходимого уровня знаний по учебному материалу;

— тренажеры. Это информационные технологии, ко-
торые позволяют не только отработать или повто-
рить определенные умения, но и закрепить их;

— контролирующие. Это информационные техноло-
гии, основным назначением которых является из-
мерение или контроль уровня усвоения материала, 
или остаточных знаний;

— информационно-поисковые. Позволяют учащимся 
сформировать навыки и умения, связанные с поис-
ком или систематизацией информации;

— демонстрационные. Данные информационные тех-
нологии, позволяют визуально представить изучае-
мые объекты, явления или процессы для того, чтобы 
учащийся имел возможность более детально его из-
учить, понять принцип действия и т. д.;

— имитационные. Этот вид информационных техно-
логий позволяет полностью воспроизвести отдель-
ный аспект (механизм и т. д.) деятельности для того, 
чтобы изучить его характеристики;

— лабораторные. Данные технологии позволяют уча-
щимся произвести определенные эксперименты, по-
смотреть и оценить их результат на реальном обо-
рудовании;

— моделирующие. Данный вид технологий направ-
лен на то, чтобы смоделировать объект или явление 
для того, чтобы иметь возможность его изучить или 
исследовать;

— расчетные. Данные информационные технологии 
позволяют автоматизировать процесс расчета с це-
лью облегчения наиболее рутинных действий в про-
цессе изучения;

— учебно-игровые. Этот вид информационных техно-
логий позволяет создать игровую ситуацию, в кото-
рой для достижения поставленной цели необходимо 
применить полученные в процесс обучения знания;

— коммуникационные. Позволяют осуществлять об-
щение педагога и учеников между собой в процессе 
выполнения определенных видов заданий;

— интегрированные. Данный вид информационных 
технологий представляет определенный перечень ре-
сурсов, которые направлены на решение комплекса 
задач, стоящих перед образованием [5, с. 2].

В последнее время особое внимание педагогов привле-
кают разнообразные информационные технологии, позво-
ляющие проводить тестирование в онлайн режиме. Они 
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позволяют не только проверить знания учеников, а также 
дают возможность подготовиться к выполнению заданий 
ЕГЭ [6, с. 4].

Достаточно популярным средством формирования ком-
муникативных компетенций учащихся являются современ-
ные интернет-порталы. Наиболее популярные среди них:

1. Грамота. ру
Пожалуй, самый популярный ресурс для тех, кто за-

интересован в обучении русскому языку. Чаще всего этот 
справочно-информационный портал используется для бы-
строй проверки правописания и проверки постановки уда-
рения. Кроме того, на сайте можно изучать теорию — свод 
правил орфографии и пунктуации — и выполнять задания 
на усвоение материала.

2. Орфограммка
Сервис, позволяющий проверять целые тексты на соот-

ветствие нормам русского языка. Вы не только увидите кон-
кретные ошибки, они будут выделены цветом, но и правила, 
связанные с каждой из них, и советы по улучшению текста.

3. Текстология
Сайт с полезной информацией не только для школь-

ников, но и для филологов и лингвистов. Можно изучить 
все базовые языковые правила и найти много материалов 
как по русскому, так и по литературе.

4. Верные слова
Ресурс для обучения русскому языку детей онлайн. По-

дойдёт для дошкольников и младшеклассников, которых 
мало привлекает бумажный учебник или скучные прописи. 
Красочный интерфейс и интерактивная платформа при-
званы заинтересовать ребёнка и расположить к изучению 
правописания. Подписка на сайт платная, есть свободный 
доступ к пробным урокам.

5. Интерактивный диктант
Классный ресурс для тех, кто хочет проверить свои силы 

и оценить уровень грамотности, не выходя из дома. Не-
кому начитывать текст? Не беда. Здесь нужно лишь встав-
лять буквы и знаки препинания в пропуски.

6. Пишите живее!
Канцеляризмы — это штампы и обороты, характерные 

для официально-делового стиля. Часто они проникают 
в обычное неформальное общение, и речь становится нуд-
ной и неуклюжей.

Авторы сайта призывают избавляться от «мертвечины» 
(так канцеляриты называла известная переводчица Нора 
Галь) в письме и разговоре. Доступ бесплатный, а также 
есть возможность записаться на расширенную платную 
версию курса, где вы будете заниматься с преподавателем.

Применение интернет-порталов в учебной деятельно-
сти позволяет педагогу заинтересовать учащихся, активи-
зировать их деятельность, а также сформировать целый 
ряд компетенций, среди которых особо можно выделить 
коммуникативную компетенцию.

Внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий позволяет улучшить усвоение учебного мате-
риала, повысить заинтересованность учеников в изуче-
нии предмета «русский язык». Помимо этого, применение 
ИКТ на уроках позволяет снизить объем домашнего зада-
ния и сделать его более интересным.

По мнению учеников, применение ИКТ на уроках рус-
ского языка необходимо, так как большинство видов дея-
тельности тем или иным образом связано с информацион-
ными технологиями. Многие учащиеся отмечают, что это 
позволяет отработать навыки поиска информации, позво-
ляет иначе взглянуть на скучный монотонный урок, позво-
ляет наглядно запомнить многие орфограммы или правила. 
Помимо этого, информационно коммуникационные техно-
логии позволяют повысить грамотность учеников, различ-
ная информация позволяет расширить словарный запас, 
пополняя его не разговорными словами, а общепринятыми 
фразами, которые должны быть в лексиконе каждого об-
разованного человека.

Так же важно отметить тот факт, что применение ИКТ 
способствует увеличению познавательной активности уче-
ников, а также положительно отражается на их мотивации, 
так как вся информация в сети, достаточно часто представ-
лена в одном месте, а представлена и написана достаточно 
доходчиво и понятно, без каких-либо сложных терминов. 
При этом необходимо отметить тот факт, что информаци-
онно-коммуникационные технологии на уроках русского 
языка должны быть дозированы, важно особое внимание 
уделять обычному человеческому общению между уче-
никами, позволять им взаимодействовать друг с другом 
в процессе урока или при подготовке каких-либо творче-
ских заданий 7, с. 5].
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В статье рассматривается современное средство оценивания результатов обучения на уроках технологии — 
LeaningApps Использование данного средства способствует более эффективной и творческой оценке результатов обучения.
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Во все времена в образование большое значение отво-
дилось выбору оптимального средства оценивания эф-

фективности процесса обучения и его результатов.
Введение ФГОС в образовательный процесс, создало 

для учителя задачу найти и внедрить в работу учащихся 
современные средства оценивания образовательных ре-
зультатов на уроках технологии, а также дать ответ на во-
прос: «Как наиболее объективно и результативно оценить 
потенциальные способности, степень подготовленности, 
уровень навыков, умений, а также степень мотивации уча-
щихся?». Ведь технология — это предмет достаточно мо-
лодой, поэтому он требует современного инструментария 
оценивания.

Решение данной задачи и поиск ответа на поставленный 
вопрос, являются одними из актуальнейших вопросов. Так 
как в настоящее время существует множество средств и ме-
тодов оценивания результатов обучения. Таковыми высту-
пают различные сервисы: «Google Форма», Canva, Online 
Test Pad, Mindomo, Quizizz и много — много других мето-
дов, таких как: катанотесты, тесты, кейсы [1]. Но из всего 
этого многообразия необходимо выбрать именно то сред-
ство, которое будет выступать инструментом формирую-
щего оценивания. То есть, оценивания, в процессе которого 
будет устанавливаться обратная связь об успехах и неудачах 
учеников, анализироваться поведение учащихся, их знания, 
умения, ценностные установки и оценки [3].

В основе формирующего оценивания находится ме-
ханизм, который обеспечивает преподавателя (учителя) 
необходимой информацией, для нахождения наиболее 
эффективных методов обучения, а также мотивирова-
ния учеников включаться более активно в процесс обуче- 
ния.

У данного оценивания имеется большое количество 
стратегий (рис. 1), которые преподаватель может использо-
вать при проведение оценки уроков технологии. Для каж-

дой из стратегий, необходим инструмент, с помощью кото-
рого будет достигаться цель преподавания [2].

Рис. 1. Стратегии формирующего оценивания

Одной из целей обучения на уроках технологии явля-
ется: развитие и поддержание самостоятельности и взаи-
модействия учащихся. Для достижения поставленной цели 
целесообразно использовать современный инструмент — 
сервис LearningApps. Этот многофункциональный образо-
вательный сервис поддерживает процесс обучения и пре-
подавания, интерактивными мультимедийными модулями, 
включенными в программу обучения. Эти модули можно 
корректировать, или же, в оперативном режиме, созда-
вать новые [4].

LearningApps — полностью бесплатный онлайн-сервис, 
являющийся широко используемой технологией организа-
ции учебной деятельности учащихся, приложением Web 2.0. 
Этот онлайн — сервис возник в 2009–2012 годах в рамках 
научно — исследовательского проекта в германском уни-
верситете образования. А уже спустя три года была осно-
вана ассоциация LearningApps — интерактивные обуча-
ющие модули, которые появились и в России. Хоть этот 
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сервис и из Германии, он русифицирован, поэтому для ра-
боты с данным приложением знания иностранных языков 
не понадобятся.

Благодаря понятному интерфейсу, с  сервисом 
LearningApps может работать как опытный пользова-
тель — преподаватель, так и начинающий юзер — учащийся. 
К тому же для сервиса есть инструкция по работе и созда-
нию приложений, изучив которую, можно с легкостью со-
здавать удивительные и неповторимые задания (рис. 2).

Рис. 2. Главное окно веб-сервиса LearningApps

Находящаяся в меню функция «Поиск», по введенным 
ключевым словам, помогает найти в памяти сервиса данные 
об уже созданных упражнениях. В свою очередь, вкладка 
«Все упражнения» кроме команды ввода ключевых слов 
для поискового запроса, предлагает также и дополнитель-
ные команды для поиска, например: выбор учебной дисци-
плины. Все они собраны и представлены универсальным 
списком из тридцати двух категорий.

Помимо выбора категории (рис. 3), имеется возмож-
ность выбора заданий для всех звеньев образования.

Рис. 3. Категории поиска материалов

На сайте представлен большой выбор готовых очень ка-
чественных, подходящих по смыслу и исполнению шабло-
нов (рис. 4.) заполнить которые, можно не только текстовой 
информацией, но и графической, звуковой, видеоинформа-
цией. Эту информацию можно загружать как из памяти ПК, 
так и из сети Интернет.

Рис. 4. Вкладка меню «Новое упражнение»  
Шаблоны LearningApps

Все виды интерактивных упражнений на  сервисе 
LearningApps создаются просто. Мной были созданы не-
которые задания вида: «Кроссворд», «Найти пару», «Вик-
торина с выбором правильного ответа», «Ввод текста», 
«Заполнить пропуски», «Слова из букв», представленные 
на рисунке 5.

Рис. 5. Задания, созданные в LearningApps

Хочу остановиться на интерактивном упражнение вида 
«Заполнить пропуски», и более подробно описать этапы 
его создания.

На  первом этапе создания упражнения, нужно 
во вкладке меню «Новое упражнение» выбрать шаблон 
«Заполнить пропуски». После этого ввести название бу-
дущего интерактивного упражнения, в графу «Название 
упражнения». В графу «Описание упражнения», пропи-
сать задание для этого упражнения. Следующим этапом бу-
дет прописывание текста в раздел «Заполнить пропуски». 
Причем в тексте необходимо будет удалить слова, которые 
в дальнейшем будет добавлять обучающийся, а на их место 
расставить специальные символы: -1- , -2- и т. д. В раздел 
«Вставляемый вместо пропусков текст» необходимо доба-
вить слова или словосочетания, удаленные на предыдущем 
этапе. После выполнения всех этих этапов, в режиме пред-
варительного просмотра, можно просмотреть созданное 
упражнение, при необходимости внести в него изменения. 
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По окончанию внесения корректировок, сохраняем упраж-
нение и делимся им со своей аудиторией.

На рисунке 6 представлен интерфейс созданного мной 
интерактивного упражнения «Заполнить пропуски».

Рис. 6. Интерактивное упражнение вида  
«Заполнить пропуски»

Я считаю, упражнения такого формата, как «Заполнение 
пропусков», способствуют организации работы учащихся 
над ситуационными задачами. Позволяют развить у обуча-
ющихся критическое мышление, анализ, синтез и оценку.

На мой взгляд, учителям технологии данный сервис 
можно использовать практически на всех этапах про-
ведения и оценивания уроков. Так на этапе актуализа-
ции знаний, учитель, с помощью возможностей сервиса 
LearningApps может применять методы как групповой, 
так и фронтальной работы. На этапе введения нового ма-
териала использовать сервис в виде наглядного пособия. 
Различные викторины, задания на группировку, классифи-
кацию, отгадывание кроссвордов и заполнение пропусков 
в тексте, целесообразно использовать на этапе закрепления 
пройденной темы или же использовать как одну из форм 
домашнего задания.

Для того, чтобы преподаватель мог размещать задания 
для детей, а в дальнейшем иметь возможность посмотреть 
результат, ему необходимо зарегистрироваться как учитель 
и создать свой виртуальный кабинет, в котором так же не-
обходимо создать учебные классы со списком учащихся. 
Чтобы выполнить задания, которые разработал и предло-
жил к выполнения учитель, учащимся нужно авторизо-
ваться в системе и зайти к свою классную комнату.

Выполняя задания в LearningApps, учащиеся могут 
сразу же проверить свои знания по учебной теме, оценить 
свои возможности, повысить уровень собственной само-
оценки. Работая в группах или парах, можно проверить 
уровень знаний друг у друга, проявить взаимопомощь, 
оценить свои возможности по сравнению с одноклассни-

ками. Таким образом, учащиеся получают обратную связь 
о своем собственном продвижении. Делают для себя вы-
вод насколько хорошо разобрались в данном учебном ма-
териале, понятна ли эта тема или нет.

Учитель, с помощью инструмента «Статистика», имеет 
возможность получения обратной связи. Он может про-
верить, кто  из  учащихся выполнил задания, кто  нет, 
а кто столкнулся с трудностями при их выполнении. В за-
висимости от полученных результатов, о выполнение ин-
терактивных заданий, учитель задается вопросами:

— Каким ученикам необходима помощь, и в каких 
именно вопросах?

— По какой теме был дан не достаточный объем мате-
риала?

— Что необходимо исправить в собственной стратегии 
составления учебных и внеурочных занятий?

Возможность обмена личными сообщениями — это 
одна из функций сервиса LearningApps, которая может по-
мочь учителю донести до учеников необходимые материалы 
в тех случаях, если учащиеся болеют и не имеют возможно-
сти присутствовать на занятиях или же если учебное заве-
дение, переведено в дистанционный формат обучения. Учи-
телю не составит труда довести необходимую информацию, 
отправив таким учащимся личные сообщения, с рекомен-
дациями о просмотре наглядных примеров и/или выпол-
нение заданий для самопроверки. Таким образом, все уча-
щиеся имеют возможность получить знания в доступной 
форме, оценить свои возможности и повысить собствен-
ный уровень обучения. А также, с помощью этой функции 
у детей появляется возможность к продуктивному обще-
нию со своими одноклассниками.

Благодаря этому сервису:
— учащиеся становятся активными участниками об-

учения, способными осмысленно выстраивать свою 
образовательную деятельность от постановки цели 
до осознания своих потребностей, трудностей и воз-
можностей;

— поддерживается учебно-познавательная мотивация 
учащихся;

— развиваются познавательные процессы учеников;
— формируются личностные качества: устойчивость 

внимания, способность анализировать и группиро-
вать;

— проводится гуманный контроль за приобретёнными 
знаниями и сформированными умениями;

— осуществляется плодотворная и творческая деятель-
ность в предметной области «Технология».

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, 
что сервис LearningApps является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса и выступает современным сред-
ством оценивания результатов обучения на уроках техно-
логии.
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Преемственность в преподавании русского языка в 4–5-х классах
Богатенкова Яна Анатольевна, учитель начальных классов

МОУ «Беломестненская СОШ» Белгородского района Белгородской области

В статье обосновывается актуальность проблемы преемственности в преподавании русского языка в 4–5 классах. 
Автором отмечается тот факт, что происходящие в современном образовании изменения оказывают как положитель-
ное влияние, так и порождают ряд проблем. Автор раскрывает особенности сохранения преемственности в преподава-
нии русского языка, а также предлагает методические рекомендации по преемственности преподавания русского языка 
в 4–5 классах.

Ключевые слова: преемственность, преемственность в обучении, преемственность преподавания, русский язык, уча-
щиеся 4–5 классов.

В настоящее время одной из актуальных проблем оста-
ется проблема непрерывности и преемственности об-

разования. Перед педагогами образовательных органи-
заций стоит вопрос о содержательной и методической 
концепции непрерывного образования. Переход учащихся 
из начального в среднее звено является одной из наибо-
лее сложных педагогических проблем, а период адаптации 
в пятом классе — один из труднейших периодов школь-
ного обучения.

Изменения, происходящие в школьном образовании, 
приводят к нарушению взаимосвязи между начальной 
и средней ступенями школы, преемственности учебных 
программ и учебников, появлению разнообразных новых 
программ по общеобразовательным дисциплинам. Следует 
отметить, что такие изменения одновременно оказывают 
как положительное влияние, так и порождают ряд проблем. 
Частым явлением выступает отсутствие связи между вво-
димым новым предметов и других курсов, не рассматривая 
его значение в формировании ключевых умений и навыков, 
которые необходимы школьнику для обучения. Поэтому 
вопрос преемственности в преподавании школьных пред-
метов является важным в современной действительности.

Преемственность в обучении представляет собой уста-
новление необходимой связи и правильного соотношения 
между частями учебного предмета на разных ступенях его 
изучения [1].

Основная цель работы по преемственности заключа-
ется в объединении усилий педагогического коллектива об-
разовательной организации с целью снижения признаков 

дезадаптации у учащихся, повышения их эмоционального 
благополучия, сохранения их здоровья и, как следствие, — 
повышение уровня качества образования [2].

Особое место среди других учебных предметов зани-
мается русский язык, который представляют собой базу 
не только для освоения других дисциплин, но и для про-
цесса социализации школьников в целом.

Необходимость глубокого изучения родного языка 
в школе связана с его главными функциями: язык служит 
человеку средством, с помощью которого он оформляет 
и выражает мысли; коммуникативным средством, позво-
ляющим общаться членам общества между собой; сред-
ством, с помощью которого человек может выражать чув-
ства и настроение [3].

Можно выделить ряд единых требований к осущест-
влению преемственности в преподавании русского языка 
в 4–5 классах:

— ознакомление учителей начальных классов с про-
граммой 5 класса, учителей русского языка с основ-
ными требованиями к знаниям и умениям учащихся 
начальных классов;

— посещение учителями 4 классов I полугодии уроков 
учителей русского языка в 5 классах с целью изуче-
ния организации учебной деятельности;

— посещение по II полугодии учителями русского 
языка, принимающими 5 класс, уроков учителей 4 
классов для ознакомления с коллективом учащихся 
и приемами, методами работы учителей с детьми 
этого возраста;
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— включение элементов опережающего обучения в те-
матическое планирование 4 классов;

— поддержание контакта учителями, выпустившими 
4 класс, с классным руководителем и учителем рус-
ского языка с целью оказания помощи в изучении 
психологических, индивидуальных особенностей 
учащихся и микроклимата в семьях;

— проведение последнего родительного собрания в 4 
классе совместно с будущим классным руководителем.

Сохранение преемственности в преподавании русского 
языка между 4 и 5 классами должно выражаться:

— в таком отборе материала для изучения, при кото-
ром осуществлялся бы учет общего развития уче-
ников, их подготовленности по предмету в целом 
и конкретных знаний, умений и навыков по отдель-
ным частным вопросам программы, доступности 
данного материала для сознательного усвоения его 
обучающимися;

— в таком построении уроков по русскому языку в ме-
тодическом отношении, чтобы совокупность форм, 
методов, примеров, упражнений, языка учителя, спо-
собов объяснения нового не резко расходились (осо-
бенно на первых порах) с теми, к которым привыкли 
ученики начальной школы, а также обеспечивалась 
постепенность перехода к новым, более сложным 
для школьников формам работы.

Проанализировав программы и учебники по русскому 
языку 4 и 5 класса, предлагаем учителям методические ре-
комендации по преемственности преподавания.

В 4 классе при изучении простого предложения уча-
щиеся разбирают его без второстепенных членов. В 5 классе 
учителя должны иметь в виду, что в 4 классе разбор про-
стого предложения осуществляется без выделения вто-
ростепенных членов; расстановка знаков препинания 
при обращениях в начальной школе проводится в ознако-
мительном порядке.

Рекомендуется в 4 классе работать с однородными чле-
нами предложения при использовании терминологии. В 5 
классе следует учитывать, что изучение сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений проводится в началь-
ной школе на уровне ознакомления.

В 4 классе необходимым является ознакомление уча-
щихся с записью звуко-буквенного анализа слов, ко-

торая дается в  5 классе. В  5 классе учитель должен 
понимать, что в начальной школе для разбора слов по со-
ставу не берутся слова типа «основание, лисий, взялся,  
быстрее».

В 4 классе учителю необходимо научить школьников 
единому со средней школой морфологическому разбору 
частей речи. В 5 классе дается следующая схема разбора 
частей речи: 1. Часть речи — значение, вопросы. 2. Мор-
фологические признаки: начальная форма; постоянные 
признаки: собственное или нарицательное, одушевленное 
или неодушевленное, род, склонение; непостоянные при-
знаки: падеж, число. 3. Синтаксическая роль.

В 5 классе учителя должны учитывать то, что графи-
чески орфограммы изображаются по учебникам началь-
ной школы.

Учителям начальных классов можно предложить ре-
комендации, отражающие реализацию работы по преем-
ственности преподавания, в том числе русского языка, ко-
торые обеспечат успешность в среднем звене, в целом:

— приучение школьников начинать работу на уроке 
по звонку, быстро включаясь в выполнение заданий, 
не давая отдельным учащимся дополнительного вре-
мени на выполнение контрольных и проверочных 
работ, окончание урока со звонком;

— использование форм и методов организации уроков, 
которые требуют от всех учащихся активного и осо-
знанного участия, в том числе парной и групповой 
работы;

— осуществление работы со справочниками и сло-
варями, приучение готовить сообщения, рассказы 
по дополнительным материалам;

— реализация работы по формированию у школьни-
ков навыков самооценки и взаимооценки, самокон-
троля и взаимоконтроля.

Таким образом, проблема преемственности в препода-
вании в целом, русского языка в частности, на сегодняш-
ний день является актуальной. Можно с уверенностью 
утверждать о том, что проблема преемственности разре-
шима даже с теми объективными трудностями, которые ис-
пытывают учителя. Но решить вопросы преемственности 
можно только при условии того, что над ними будут рабо-
тать как начальная, так и средняя школа, осуществляя тес-
ное сотрудничество.
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В современном мире, в котором ребенку книгу заменяют компьютер, интернет особенно остро стоит вопрос разви-
тия речи детей дошкольного возраста. Слушая взрослых, дети запоминают новые слова, выражения, узнают, как можно 
использовать их и тем самым обогащают свой язык. Одной из задач чтения и рассказывания сказок является обогаще-
ние словаря ребенка.

Ключевые слова: дошкольное образование, сказка, культура речи, чтение.
Дошкольное образование — важное время для форми-

рования речи ребенка. В процессе своего формирования 
речь ребят тесно объединена с характером их деятельно-
сти и общения. Формирование языка идет в разнообраз-
ных направлениях: улучшается его утилитарное приме-
нение в общении с другими людьми, в то же время язык 
становится основой перестройки психических процессов, 
инструментом мышления.

На современном этапе поиск новых форм и методов об-
учения, развития и воспитания детей является одним из на-
сущных вопросов дошкольной педагогики. В наше время 
наблюдается повышенный интерес к формированию лич-
ности ребенка. Он совмещает в себе потенциал обновле-
ния и качественного совершенствования своего языкового 
развития. Языковые показатели и черты личности взаимо-
связаны и должны быть в центре внимания взрослых, ко-
торые заботятся о своевременном и гармоничном разви-
тии ребенка.

В наши дни тяжело найти наилучший способ воспита-
ния детей, чем приобщать их к устному народному искус-
ству с раннего детства. Сказка дает нравственные уроки 
сострадания, преданности, сочувствия, любви ко всему 
живому, представление о морали, справедливости, необ-
ходимости борьбы со злом расширяет жизненный опыт 
ребенка. Русская народная сказка развивает образ мыш-
ления, выразительность речи, так как она богата лириче-
скими вставками, яркими чертами характера, ритмичным 
напевом, диалогами. Сказка способствует любви к Родине, 
знакомит с родной природой, обычаями, образом русской 
жизни. Слушая сказки, ребенок узнает звуки родного языка, 
их мелодику.

Совокупность разнообразных методов и приемов, те-
матическая среда, общение являются внутренними дви-
жущими силами речевого и интеллектуального развития 
дошкольников. Необходимо полагаться на сказку, кото-
рая исключает мораль и включает в себя игровое общение.

Сказка привносит разнообразие в жизнь ребенка, дарит 
ему радость и является одним из наиболее эффективных 
способов развития речи, в котором наиболее ярко прояв-
ляется принцип обучения: учит игре.

Необходимо научить детей слушать сказки и следить 
за развитием сюжета в сказке, сочувствовать положитель-
ным героям. При повторном чтении дети начинают запо-
минать текст. Речь ребенка обогащается словами и выра-
жениями, которые ему запоминаются.

Сказка как жанр художественной литературы находит 
применение в различных областях работы с дошкольни-
ками, страдающими нарушениями речи. Многочисленные 
исследования педагогов в области дошкольного и коррек-
ционного создания показали, что проблему общественного 
недоразвития речи дошкольников можно решить с помо-
щью самоката, поскольку дошкольное образование явля-
ется стороной периода развития речи и творчества детей.

Необходима систематичная, целеустремленная работа 
по ознакомлению детей с содержанием сказок, с их ком-
позиционными и языковыми особенностями. При этом 
используются вербальные и методические приемы в со-
четании с визуальными: беседы после знакомства с про-
изведением помогают определить жанр, основное содер-
жание, средства художественной выразительности; чтение 
фрагментов из произведения; разговоры о книгах, которые 
раньше любили дети; знакомство с писателем: демонстра-
ция портрета, рассказ о произведении, просмотр книг, ил-
люстраций к ним; просмотр полос, фильмов, диапозитивов 
по литературным произведениям; прослушивание запи-
сей исполнения литературных произведений мастерами 
художественного слова. Свое отношение к сказкам дети 
выражают во время рисования, поэтому рассказы из ли-
тературных произведений можно предложить в качестве 
тем для рисования.

Привлекая сказку для работы над формированием 
языка, употребляются образы — наглядное представле-
ние вещей, их свойств, а также ситуаций, событий, эпизо-
дов. Рассуждая по картинкам, педагогу легче вести с детьми 
оживленную, непосредственную беседу, активизировать 
свой словарный запас.

Из сказок дети получают первые представления о вре-
мени и пространстве, о связи человека с природой, миром 
предметов, пытаются понять, что такое мужество и вынос-
ливость, добро и зло.
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Чтение сказок превращается в увлекательную игру, пу-
тешествия вместе с героями сказки и косвенно формируют 
ребенка, проясняют представления детей об окружающей 
среде, расширяют кругозор, формируют психические по-
знавательные процессы.

Яркие и интересные прозвища персонажей, поступки 
и поступки героев открывают детям мир человеческих от-
ношений. По содержанию сказки, связи между содержа-
нием и каждой подходящей фразой дети учатся думать, 
определять смысл каждого произведения, находить в нем 
урок, нравственный урок.

Традиционное общение со сказкой — чтение, просмотр 
иллюстраций, знакомство со словарем терминов и поня-
тий, образными характеристиками. Чтение сказок можно 
дополнить небольшими фольклорными формами — загад-
ками, детскими стишками.

В работе для ознакомления со сказками можно исполь-
зовать различные виды игр, например, драматизирующие 
игры.

За основу драматизации игры можно взять те же рус-
ские народные сказки. В сказке образы героев наиболее яр-
кие, они притягивают детей динамикой, четкой мотивацией 
поступков, действия явно заменяют одно на другое, а дети 
их воспроизводят. Дети легко драматизируют все сказки 
«Репка», «Колобок», «Заюшкина изба» и другие.

Знакомство со сказками не может ограничиваться уро-
ками. В процессе работы в детском саду чтение и расска-
зывание книг организуется во все моменты жизни детей, 
это связано с играми и прогулками, с будничными заня-
тиями и работой.

В воспитательной работе особую роль играет воспита-
ние родителей. Расскажите родителям о роли сказки в раз-
витии речи и личностном формировании детей. Чтобы объ-
яснить им важность семейного чтения, подчеркните его 
высокий вклад в формирование у ребенка морально цен-
ных ориентаций на основе морально позитивных эмоций. 
Эта работа в будущем повлияет на формирование словес-
ного творчества будущих учеников, если они захотят со-
чинять свои личные сказки. Чтение и обсуждение сказок 
может стать хорошей семейной традицией, создать в доме 
теплую, душевную атмосферу.

Проблема включения дошкольников в русскую народ-
ную сказку занимает одно из главных мест в нынешней пе-

дагогике и психологии. Обучая детей чтению, мы форми-
руем личность каждого ребенка, которая несет в себе черты 
русского характера, русского менталитета. Недостаток вни-
мания к чтению сказок особенно поражает детей, которые 
теряют связь с семейным чтением. В связи с этим перед пе-
дагогикой стоит задача пересмотреть ценностные ориен-
тации системы образования, в частности системы воспи-
тания дошкольного детства.

Итак, в заключение можно сказать о том, что русская 
народная сказка представляет собой разностороннее раз-
витие образовательных и средств, с помощью которых ре-
бенок воспитывается вне непосредственно воспринимае-
мого, погружается в возможные миры с широким спектром 
моделей человеческого поведения и создает в них богатую 
языковую среду.

Речевая функция — одна из главных функций человека. 
В процессе формирования речи развиваются высшие пси-
хические формы познавательной деятельности, способ-
ность к концептуальному мышлению. Изучение языков 
способствует осознанию, планированию и регулирова-
нию поведения. Речевое общение основывает необходимые 
условия для развития разнообразных форм деятельности 
и участия в общественном труде. Известно, что основными 
функциями языка являются коммуникативные и обобща-
ющие, и регулирующие. Коммуникативная и обобщающая 
функции языка развиваются в тесном единстве: с помо-
щью языка человек не только получает новую информа-
цию, но и усваивает ее. В то же время язык является сред-
ством регуляции высших психических функций человека. 
Обычно регуляторная функция речи формируется к концу 
дошкольного возраста и имеет большое значение для пере-
хода ребенка к школьному обучению. Развитие регулятор-
ной функции речи приводит к возникновению у ребенка 
способности подчинять свое действие речевой инструк-
ции взрослого.

Сказка — это главный источник развития правильно 
сформированного языка. Чтение не только обогащает 
интеллект, словарный запас, оно заставляет думать, по-
нимать, формирует образы, заставляет фантазировать, 
развивает личность многосторонне и гармонично. Это 
должны сделать взрослые, родители и педагоги, занима-
ющиеся воспитанием ребенка и прививать ему любовь 
к чтению сказок.
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Проектная деятельность в обучении английскому языку в СПО
Бутова Елена Геннадиевна, преподаватель

Тимашевский техникум кадровых ресурсов

В настоящее время в центре образовательного процесса 
ставится нестандартная личность обучающегося. Та-

кая личность могла бы быстро приспосабливаться к ме-
няющимся трудовым условиям, была бы способна к са-
мообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Среди 
наиболее важных качеств современного человека выделя-
ются такие как: активная мыслительная деятельность, кри-
тичность мышления, поиск нового, желание и умение при-
обретать знания самостоятельно. Поэтому, на сегодняшний 
день делается акцент на различные виды самостоятель-
ной работы. Самостоятельная работа является эффектив-
ным видом учебной деятельности, где в группе или инди-
видуально ребятами выбирается какое-либо направление 
для творческого мышления, создаются соответствующие 
модели ситуаций, проводится анализ, поиск новых, своих 
собственных путей решения той или иной проблемы. В дан-
ном контексте довольно продуктивным методом является 
метод проектов. В изучении английского языка данный 
метод широко применим, так как его можно использовать, 
как и для изучения и повторения лексики и грамматики, так 
и для отработки навыков чтения, говорения, письма и пе-
ревода, интегрируя знания, полученные на других пред-
метах. Метод проектов всегда ориентирован на самостоя-
тельную деятельность обучающихся — индивидуальную, 
парную, групповую, которую ребята выполняют в течение 
определенного отрезка времени

Из-за сложности английского языка зачастую у мно-
гих обучающихся наблюдается низкая мотивация при его 
изучении. Возможно, это одна из основных причин того, 
что процесс изучения языка не всегда продвигается так, 
как нам бы хотелось. Проектная работа служит стимулом 
для изучения иностранного языка. Ведь это вид деятель-
ности, когда в работу вовлечены абсолютно все обучаю-
щиеся — от слабых до более сильных. Здесь прослеживается 
индивидуальный подход к обучению, ведь каждый получит 
свой результат в итоге самостоятельно проведенной работы. 
Проект на уроках английского языка — это своего рода 
возможность использовать знания, полученные на других 
предметах, средствами иностранного языка. Такая работа 
вызывает интерес у обучающихся, так как они обладают до-
статочными знаниями, опытом исследовательской работы, 
владеют навыками использования компьютера для поиска 
информации и оформления письменной части проекта. Ра-
бота над проектом позволяет задумать и поставить ориги-
нальный опыт или провести опрос, проявить собственное 
творческое видение процесса и результата работы.

Обучающиеся первого и второго курсов могут разра-
батывать проекты в рамках тематики занятий по англий-
скому языку, изучаемых в ходе учебного курса. По таким 
темам, например, как:

— Российская Федерация;

— Английский язык — язык международного общения;
— Праздники в Великобритании;
— Вредные привычки;
— Проблемы экологии и т. д.
Для студентов третьего и четвертого курсов можно 

брать темы, непосредственно касающиеся их профессии. 
Таким образом, они будут не только повторять и закреп-
лять знания, полученные на предметах спецкурсов, но и со-
вершенствовать знания иностранного языка.

Несмотря на то, что основную работу выполняет об-
учающийся или группа обучающихся, помощь препода-
вателя нужна в первую очередь для того, чтобы помочь 
понять ребятам, зачем делается тот или иной проект. За-
тем возникает вопрос, что для этого следует сделать. Ре-
шив его, обучающийся увидит задачи своей работы. Далее 
автор сам выберет способы для создания своего проекта. 
Также немаловажным аспектом является заранее проду-
манный результат, то есть то, чего студент хочет добиться 
в итоге. После этого можно приступать к непосредствен-
ному выполнению проекта. Еще для ребят очень важен 
опыт, который они получаю в ходе защиты своей работы. 
Во-первых, имеется временной регламент для выступле-
ния, а во-вторых, задаются вопросы, на которые высту-
пающий должен ответить.

Как же оценить такую работу. Оценивать только с пози-
ции языка — это будет немного ошибочно, так как работа 
над проектом предполагает немалый творческий компо-
нент. В таком случае язык будет только составной частью 
всего проекта. Оценку нужно выставлять за проект в це-
лом. Ниже приведу примерный перечень критериев оцени-
вания проекта, который преподаватель может сам коррек-
тировать на свое усмотрение.

1. Коммуникативная компетенция.
2. Использование слов, фраз по теме, грамматики. На-

личие/отсутствие ошибок.
3. Логичность высказывания, наличие какой-то новой 

информации.
4. Умение уточнить, переспросить, задать вопрос, убе-

дить и т. д.
5. Соответствие проекта теме, целям и задачам.
6. Качество представляемого материала: дизайн, ком-

позиция, полнота представленного материала, простота 
в понимании, использование презентации или наглядных 
средств.

Также может учитываться работа в группе, умение взаи-
модействовать с другими членами группы. За каждый кри-
терий назначается определенное максимальное количество 
баллов, которые в дальнейшем суммируются, и выводится 
оценка. Преподаватель может простимулировать обучаю-
щихся тем, что все участники определенной группы полу-
чат одинаковые оценки. Этим методом можно добиться, 
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чтобы абсолютно все приложили усилие к выполнению 
проекта, были заинтересованы в хороших оценках и вы-
полнили каждый свою часть работы максимально хорошо. 
Однако, если же обучающийся один берется за работу, то-
гда все индивидуально. В процессе презентации проекта 
выступающему важно наличие «слушающей» аудитории. 
Поэтому я задействую обучающихся, вследствие чего они 
учатся слушать. Я прошу, чтобы они следили за грамматиче-
скими, фонетическими ошибками, использованием новой 
лексики и т. д. Еще можно назначить определенных учени-
ков из аудитории, которые будут отвечать за какой-то опре-
деленный критерий оценивания. Также я спрашиваю слуша-
телей, какова была презентация, содержание, интересно ли 
им было, насколько просто и легко для восприятия и пони-
мания. Тем самым ребята также учатся анализировать ра-
боты своих товарищей, используя в речи грамматические 
структуры, выражения и предложения. Очень важным мо-
ментом является умение задавать вопросы по содержанию 
прослушанного материала. После того, как все выступят, 
можно предоставить ребятам возможность самим опреде-
лить, по их мнению, самые удачные проекты. Определить 
плюсы и минусы проделанной работы.

Виды презентационных проектов могут быть различ-
ными, например: плакат, брошюра, деловая игра, демон-
страция продукта, выполненного на основе информаци-
онных технологий, диалоги различных персонажей, игра 
с залом, конференция, доклад, реклама, соревнования, спек-
такль, телепередача, учебное пособие и г. д. Обучающиеся 

сами выбирают, в какой форме им выполнять учебный 
проект.

Проектные работы создают условия для реального об-
щения обучающихся на английском языке, развивают твор-
ческое направление. Это позволяет ребятам увидеть ре-
зультаты своей работы, что способствует росту мотивации 
к изучению языка. Такая работа расширяет общий круго-
зор, способствует воспитанию всесторонне развитой лич-
ности, формирует навыки самостоятельной деятельности, 
повышает уровень практического владения английским 
языком и компьютером. Проект — это возможность об-
учающихся выразить собственные идеи в удобной для них 
форме. Несмотря на небольшой опыт работы с примене-
нием проектной деятельности, могу с уверенностью ска-
зать, что изучение английского языка становится более 
продуктивным, более понятной для ребят становится не-
обходимость междисциплинарных связей, создаются си-
туации общения, возможность применить навыки на прак-
тике. Однако следует отметить, что переход на такую модель 
обучения складывается тяжеловато, что связано в первую 
очередь, как мне кажется, с непривычностью такой формы 
деятельности. Также очень много обучающихся, у которых 
недостаточный уровень языковой подготовки. В силу ин-
дивидуальных особенностей не все ребята легко вовлека-
ются в дискуссию или могут выступать перед аудиторией. 
Однако, несмотря на незначительные минусы, ясно точно, 
что проектная деятельность — это верное средство от од-
нообразия и привычной учебной рутины.
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Исследование неречевых предпосылок у младших школьников с дисграфией
Буханова Олеся Владимировна, студент магистратуры

Самарский государственный социально-педагогический университет

Письменная речь является многокомпонентной 
по строению и функциональной организации психи-

ческой деятельностью, которая включает в себя целый ряд 
последовательных операций, образующих целостную само-
организующуюся функциональную систему. Современная 
модель образования предполагает повышенные требования 
в подготовке детей к школе, а исследования подтверждают 
ослабленный психический и соматический статусы детей, 
в сравнении с данными прошлых лет, что приводит к на-
рушениям письменной речи, являясь одной из причин не-
успеваемости детей на разных этапах усвоения школьной 
программы (Л. С. Выготский, Г. А. Каше, А. Р. Лурия, Р. Е. Ле-

вина, Р. И. Лалаева, А. В. Семенович, Л. С. Цветкова и др.) 
[2; 3; 6; 5; 4; 10; 11].

На этапе овладения письмом немалую значимость за-
нимают неречевые предпосылки, которые включают в себя 
самоконтроль, слуховую и зрительную память, зрительно-
пространственное восприятие (Л. С. Цветкова, А. Р. Лурия, 
Р. И. Лалаева, Т. В. Ахутина и др.) [11; 6; 4; 1].

Письменная речь является сложной по  структуре 
и функциональной организации психической деятельно-
стью, которая включает в себя целый ряд последовательных 
операций, образующих целостную самоорганизующуюся 
функциональную систему. Чтобы овладеть письменной 
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речью, необходимо иметь высокий уровень речевого раз-
вития, также процесс овладения письмом вовлекает в уча-
стие все психические процессы.

Письменная речь невозможна без участия речи, мышле-
ния, внимания, памяти и восприятия, все познавательные 
процессы являются важными компонентами любой пси-
хической деятельности. Память и внимание являются важ-
ными психологическими условиями любой психической 
деятельности, слухоречевая память позволяет удерживать 
в кратковременной памяти ряд слухопроизносительных 
стимулов, которые нужно будет переводить в письменную 
речь, зрительная — отвечает за запоминание, сохранение 
и воспроизведение букв. Также важным условием является 
сформированность двигательной сферы ребенка, всех ви-
дов праксиса (динамический, пространственный, конструк-
тивный, праксис позы), а также достаточная сформирован-
ность оптико-моторных и слухо-моторных координаций.

Для постепенного перевода детей от физических спо-
собов действия к более абстрактным необходимо фор-
мирование абстракций, абстрактных видов и способов 
деятельности. Также необходим достаточный уровень 
сформированности общего поведения, личности, эмоцио-
нальной сферы, познавательного и учебного мотивов, са-
морегуляции и контроля собственной деятельности.

Неречевые предпосылки несформированность которых 
может привести к нарушениям письменной речи:

— различные виды праксиса руки, подвижности, пред-
метных действий;

— зрительно-пространственный и слухопростран-
ственный гнозис, соматопространственные ощуще-
ния, знание и ощущение схемы тела, сформирован-
ность представлений «право» и «лево», различных 
видов восприятия, ощущений, знаний и их взаимо-
действие;

— абстрактные способы деятельности;
— саморегуляция, контроль за собственными дей-

ствиями, намерениями и мотивами поведения;
— способность к аналитико-синтетический речевой 

деятельности и произвольное владение устной ре-
чью.

При патологии письма четко прослеживается выпаде-
ние некоторых звеньев структуры письма, а также некото-
рых вышеописанных предпосылок.

На основании теоретического анализа по проблеме 
развития неречевых предпосылок у младших школьни-
ков с дисграфией, нами проведено экспериментальное ис-

следование на базе МБОУ школы № 39 г. о. Самара, целью 
которого было выявление особенностей развития нерече-
вых предпосылок у детей с дисграфией младшего школь-
ного возраста.

В констатирующем эксперименте приняли участие 40 
детей, 20 из которых имеют дисграфию. Их речевые карты 
и заключения ПМПК нами были изучены и проанализиро-
ваны (ЗПР и билингвизм у 35 % детей из 20, ЗПР у 2 % детей 
из 20). Обследование проходило в свободное от непосред-
ственной образовательной деятельности время в течение 
всего дня, в индивидуальной форме с созданием комфорт-
ных условий для ребенка: тихая, спокойная, привычная об-
становка, благоприятный эмоциональный фон.

Эксперимент осуществлялся в 3 этапа:
1. Подготовительный этап. На данном этапе осущест-

влялся отбор индивидуальных документов ребенка, под-
готовка протоколов.

2. Основной этап. Включал в себя само исследование 
по проблеме «развития неречевых предпосылок у детей 
с дисграфией», посредством анализа документации (заклю-
чение ПМПК, логопедическое заключение на каждого ре-
бенка), исследования неречевых предпосылок детей.

3. Заключительный этап. На данном этапе произво-
дился анализ полученных данных и их обработка.

На основном этапе нами были изучены и проанализи-
рованы речевые карты, заключения ПМПК и проведена 
диагностика уровня сформированности неречевых пред-
посылок.

Для диагностики пространственного представления 
на уровне схемы тела мы использовали задания из мето-
дики М. М. Семаго и Н. Я. Семаго [9]:

— ориентировка на себе и относительно себя, которая 
позволяет выявить возможности детей производить 
ориентировку на себе (части тела) и относительно 
себя.

Для изучения устойчивости и концентрации внима-
ния детей нами использовался тест «корректурная проба» 
Б. Бурдона [8].

Для определения уровня сформированности праксиса 
был использован диагностический материал А. Р. Лурии 
и И. Ф. Марковской [7].

Результаты диагностики пространственных представ-
лений относительно схемы тела детей экспериментальной 
группы представлены в процентном соотношении в таб-
лице № 1 и в таблице № 2.

Таблица 1. Ориентировка по схеме тела

Задание 1 Задание 2

3 — ребенок правильно и самостоятельно выполнил все инструкции; 15 % 10 %

2 — ребенок ответил на все поставленные вопросы, допустил ошибки, но исправил их сам; 45 % 35 %

1 — ребенок выполнил задание только с помощью взрослого, самостоятельное выпол-
нение с ошибками;

30 % 45 %

0 — ребенок не выполнил задание, даже с помощью взрослого. 5 % 10 %
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Таблица 2. Соотношение результатов выполнения 
и уровней развития

Уровни развития Соотношение в%
3 — высокий уровень 12,5 %

1–2 — средний уровень 80 %
0 — низкий уровень 7,5 %

С данным заданием справились практически все дети, 
однако многие испытывали трудности в ориентировке от-
носительно своего тела. Отмечались частые ошибки в ори-
ентировки частей тела относительно других предметов. 
На наш взгляд, такой результат детерминирует наличие со-
путствующего нарушения: ЗПР и билингвизма.

При изучении уровня развития внимания с помощью 
теста «Корректурная проба» Б. Бурдона, была дана оценка 
устойчивости и концентрации внимания детей. Интерпре-
тация результатов в процентном соотношении представ-
лена в таблице № 3 и таблице № 4.

Таблица 3. Результаты объема и концентрации внимания

Критерии оценки Результаты в%

Концен-
трация

0–5 ошибок 7 %
5–10 ошибок 65 %

10 и более ошибок 28 %

Объем

600 символов и больше 5 %
600–400 символов 49 %
400–200 символов 38 %

200–0 символов 8 %

При выполнении данной корректурной пробы боль-
шая часть детей испытывала трудности. Основное количе-
ство учеников отстают на один уровень развития, показы-
вая результаты, характерные для детей ступенькой ниже.

Результаты исследования кинестетического и кинети-
ческого (динамического) праксиса учеников представлены 
в таблице № 4.

Таблица 4. Результаты исследования праксиса

Критерии оценки Результаты в%
4 балла — задание выполняется правильно без помощи взрослого; 5 %
3 балла — все задания выполняются правильно, но в замедленном темпе; 35 %
2 балла — выполнить задание удается только с помощью другой руки (разгибает 
пальцы другой рукой, удерживает их); 

47 %

1 балл — выполнение задания в замедленном темпе с ошибками, без попыток ис-
правления;

13 %

0 баллов — задание не выполняется. 0 %

Ориентировка 
по схеме 

тела

Критерии оценки Задание 1 Задание 2 Уровни развития
3 — правильно и самостоятельно вы-
полнил задание

43 % 37 % высокий

2 — допустил ошибки, но исправил их сам 53 % 55 %
средний1 — выполнение задания только с по-

мощью взрослого
5 % 8 %

0 — невыполнение задания, даже с по-
мощью взрослого

0 % 0 % низкий

Внимание

Объем Концентрация
600 и более символов 54 % 0–5 ошибок 51 %
600–400 символов 43 % 5–10 ошибок 47 %
400–200 символов 3 %

10 и более ошибок 2 %
200–0 символов 0 %

Праксис

Критерии оценки Результаты в%
4 — правильное выполнение задания без помощи взрослого; 58 %
3 — правильное выполнение задания только в замедленном 
темпе;

34 %

2 — выполнение задания с помощью другой руки; 5 %
1 — задание выполнено с ошибками, в замедленном темпе; 3 %
0 — задание не выполнено 0 %

При выполнении заданий по инструкции «сделай 
как я», большее количество детей не испытывала особых 
трудностей, а выполнение заданий с переносом с одной 
руки на другую с закрытыми глазами вызывало наиболь-

шее затруднение. Задания на чередование заданных поз 
большей частью детей было выполнено с нарушениями 
последовательности, остановками на обдумывание сле-
дующей позы.
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Таблица 5. Результаты детей, не имеющих дисграфию

Ориентировка 
по схеме 

тела

Критерии оценки Задание 1 Задание 2 Уровни развития
3 — правильно и самостоятельно 
выполнил задание

43 % 37 % высокий

2 — допустил ошибки, но ис-
правил их сам

53 % 55 %
средний

1 — выполнение задания только 
с помощью взрослого

5 % 8 %

0 — невыполнение задания, 
даже с помощью взрослого

0 % 0 % низкий

Внимание

Объем Концентрация
600 и более символов 54 % 0–5 ошибок 51 %
600–400 символов 43 % 5–10 ошибок 47 %
400–200 символов 3 %

10 и более ошибок 2 %
200–0 символов 0 %

Праксис

Критерии оценки Результаты в%
4 — правильное выполнение задания без помощи взрос-
лого;

58 %

3 — правильное выполнение задания только в замед-
ленном темпе;

34 %

2 — выполнение задания с помощью другой руки; 5 %
1 — задание выполнено с ошибками, в замедленном 
темпе;

3 %

0 — задание не выполнено 0 %

На следующем этапе данные методики были предло-
жены детям, не имеющим дисграфию, их результаты ском-
бинированы в таблице № 5.

Показатели по результатам проведенного исследования 
у детей, не имеющих дисграфию, значительно выше, боль-
шее количество учеников выполняли задания успешно, 
без значительных затруднений.

Полученные данные показали, что у детей с дисгра-
фией младшего школьного возраста имеются трудности 
в формировании неречевых предпосылок. Результаты ис-
следования позволили сформулировать следующие вы-
воды:

— У большинства детей с дисграфией недостаточно 
сформирован уровень ориентировки по схеме тела, а наи-
большей трудностью является сопоставление частей тела 
относительно других предметов;

— Уровень объема и концентрации внимания у боль-
шинства ребят снижен на один уровень ниже, что соответ-
ствует детям на 1–2 года младше по возрасту;

— Кинестетический праксис и кинетический праксис 
выполняется детьми с помощью другой руки, в замедлен-
ном темпе, что требует большего времени на выполнение 
задания;

— Отягощающим фактором является наличие сопут-
ствующего диагноза или билингвизма в семье.
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Теоретические основы организации дифференцированного подхода  
в обучении орфографии младших школьников

Васильева Екатерина Владимировна, студент магистратуры
Самарский государственный социально-педагогический университет

Ключевые слова: дифференцированный подход, обучение, ученик, ближайшее развитие, дидактическая позиция, ин-
дивидуальный подход.

В педагогической литературе рассуждения о дифферен-
цированном подходе часто связывают с дифференциа-

цией обучения. Различия в этих условиях заключаются 
в следующем. Дифференцированный подход определяется 
интуицией учителя в связи с реализацией принципа инди-
видуализации обучения; это специфический показатель его 
педагогического мастерства. Рассмотрим концепцию «диф-
ференцированного подхода», сформулированную учеными.

И. Д. Бутузов считает: «Главный смысл дифференциро-
ванного подхода состоит в том, чтобы, зная и учитывая ин-
дивидуальные различия в обучении учеников, определить 
для каждого из них наиболее рациональный характер ра-
боты на уроках» [4, с. 18].

Ю. К. Бабанский писал: «Дифференцированный под-
ход — это способ оптимизации, который предполагает оп-
тимальное сочетание общеклассовой и групповой индиви-
дуальной форм обучения» [3, с. 21].

По мнению А. А. Кирсанова: «Дифференцированный 
подход — это особый подход учителя к разным группам 
учащихся, заключающийся в организации учебной работы 
методами и приемами, различающимися по содержанию, 
объему, сложности» [8, с. 35].

Дети по-разному приобретают знания, навыки и умения. 
Эта разница в усвоении знаний зависит от того, что каж-
дый ученик в силу отличительных для него внешних и вну-
тренних условий развития имеет характерные особен-
ности. Любой ученик индивидуален. По этой причине, 
чтобы управление познавательными процессами учени-
ков и их развитие было эффективным и успешным, к ним 
следует применять дифференцированный подход в обра-
зовательном процессе [2].

Педагоги и психологи разработали программы педаго-
гического исследования школьников. Однако, какими бы 
разными ни были программы, их основное содержание сво-
дится к следующему: необходимо получить данные о семье 

ребенка, узнать условия его жизни в семье, изучить особен-
ности физического развития, то есть познакомиться с со-
стоянием здоровья ребенка, изучить индивидуальные осо-
бенности психического и общего развития ребенка — его 
готовность учиться в данном классе, уровень познаватель-
ных способностей — память, наблюдение, мыслительные 
процессы, речь, внимание, качество знаний по каждому 
предмету (в каком ученик сильнее, в чем меньше), изучать 
морально-волевые качества ученика — усвоение правил 
поведения, ориентация интересов (например: какой учеб-
ный предмет больше всего интересует ребенка), отношение 
к учебной деятельности — к его успехам и неудачам, навыки 
самостоятельности и темп работы, настойчивость, уравно-
вешенность, умение преодолевать трудности, чувство от-
ветственности за поставленную задачу, интерес к обще-
ственной классной жизни и участие в ней [7].

В целях изучения ученика педагог наблюдает за работой 
учеников во время урока и во внеурочное время, ведет бе-
седу с учеником, с его родителями и товарищами, изучает 
работу детей, при необходимости, проводит педагогиче-
ский эксперимент.

Педагог отмечает следующие педагогические задачи 
в работе с каждым ребенком, исходя из данных, получен-
ных в результате изучения учеников. Например, работая 
с одним учеником, сосредоточьтесь на воспитании интереса 
к учебе, в работе с другим, на преодолении застенчивости 
и нерешительности. Педагог выбирает, а затем применяет 
к ученикам наиболее эффективные средства дифференци-
рованного подхода, вырабатывает систему индивидуаль-
ной работы с каждым из них [1].

Итак, основным преимуществом дифференцированного 
подхода является то, что он позволяет полностью индиви-
дуализировать содержание, темп и методы учебной дея-
тельности ребенка, наблюдать за его продвижением от не-
знания к знаниям, своевременно вносить необходимые 
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коррективы; наблюдать за каждым его действием и дей-
ствием при решении тех или иных задач [11].

В этой статье мы будем использовать концепцию «Диф-
ференцированный подход к  обучению» в  следующем 
смысле:

«Дифференцированный подход к обучению — это ди-
дактическая позиция, которая предполагает разделение 
класса на группы, например, по успеваемости, интересам 
и так далее. Мы понимаем дифференцированный подход 
как необходимое условие успешной реализации индиви-
дуального подхода».

В методической литературе имеется множество реко-
мендаций и указаний, касающихся организации диффе-
ренцированной работы в учебном процессе.

Это кропотливая и сложная работа, требующая посто-
янного контроля, анализа и учета результатов. Обычно он 
включает три этапа:

1. Распределение учеников по разным группам, разли-
чающихся: а) разным уровнем усвоения материала, б) уров-
нем эффективности и темпом работы, в) характеристиками 
восприятия, мышления, памяти.

2. Подбор или составление дифференцированных за-
даний, содержащих различные приемы, помогающие уча-
щимся справиться с заданием самостоятельно или связан-
ных с увеличением объема и сложности задания.

3. Постоянный мониторинг результатов работы учени-
ков, в соответствии с которым меняется характер диффе-
ренцированных заданий [4].

По словам И. М. Осмоловской, «если результаты этой 
работы не будут постоянно отслеживаться, то дифферен-
цированные задания, предлагаемые ученикам, будут фор-
мальными. Главное в таком подходе — это умение, с одной 
стороны, опираться на текущий уровень развития и знаний 
различных учеников, а с другой, открывая «зону их бли-
жайшего развития», постепенно переводить каждого в бо-
лее совершенное овладение знаниями и методами их полу-
чения» [9, с. 58].

Сложность такого подхода заключается в том, что каж-
дый должен овладеть программой знаний, навыков и уме-
ний в любой предметной области, а уровень этого развития 
должен быть оптимальным для учеников разных категорий 
(слабых, средних и сильных). При этом необходимо способ-
ствовать тому, чтобы все категории учащихся в образова-
тельном процессе находились в постоянном поступатель-
ном движении и постепенно переходили в более высокую 
категорию учащихся по знаниям и умениям.

Такой подход в условиях нашей действительности ос-
нован на гуманистической основе воспитания и обуче-
ния, на том, что каждый, кто учится в общеобразователь-
ной школе, не имеет органических дефектов слуха, зрения, 
речи и патологических отклонений, имеет большие реаль-
ные и потенциальными возможностями и способна к по-
знавательной деятельности высокого уровня [6].

При дифференцированном подходе к обучению необ-
ходимо обратить внимание на следующие особенности:

— в системе дифференцированного подхода форми-
рование благоприятных условий для учебного про-
цесса, подбор дополнительной интересной для уче-
ников информации считается неотъемлемым 
условием общего развития, который не нужно за-
поминать, повторять на уроках и дома, но который 
позволяет развить общую культуру ребенка;

— дифференцированный подход основан на устране-
нии причин, по которым возникают трудности в ре-
шении конкретных учебных задач, а не в обучении 
учеников;

— по результатам диагностики учитель использует 
дополнительные дидактические материалы, кор-
ректируя и развивающие тетради по учебной теме, 
что позволит своевременно устранить причины 
сформированных или допустимых ошибок;

— рациональное использование дифференцированного 
подхода в разнородном классе, состоящем из детей 
с разным умственным уровнем, это благоприятный 
фактор развития для детей;

— педагог должен иметь систему педагогической диа-
гностики, которая позволит ему зафиксировать уро-
вень интеллектуального развития ребенка, сформи-
ровать его способность к обучению [10].

Обучение с дифференцированным подходом осуще-
ствляется в зоне ближайшего развития. Зона ближайшего 
развития характеризуется такими возможностями, которые 
ребенок проявляет в обучении, и такими задачами, кото-
рые он может выполнять с помощью взрослого.

Методы обучения должны быть соотнесены с уровнем 
познавательной активности детей. Они должны быть на-
правлены на развитие активности и самостоятельности де-
тей в познании [5].

Таким образом, дифференцированный подход возмо-
жен при соблюдении следующих условий:

1. Знание индивидуально-типологических особенно-
стей отдельных и групп учеников.

2. Составление подробного плана урока, включающего 
вопросы для разных групп и отдельных учеников.

3. Умение анализировать учебный материал, опреде-
лять возможные трудности, с которыми сталкиваются раз-
ные группы учащихся.

4. Составление подробного плана урока, включающего 
вопросы для разных групп и отдельных учеников.

5. Умение «программировать» обучение разных групп 
учеников (а в идеале — каждого ученика).

6. Соблюдение педагогического такта.
7. Внедрение оперативной обратной связи.
8. Организация обучения, в которой ученик активно 

участвует в процессе самостоятельного поиска новых зна-
ний.

9. Повышение интереса к  воспитательной работе 
в связи с ее разнообразием [5].

Таким образом, проанализировав понятие «диффе-
ренцированный подход в обучении», мы пришли к вы-
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воду, что дифференцированный подход в обучении — это 
дидактическая позиция, которая подразумевает разделе-
ние класса на группы, например, по успеваемости, ин-
тересам, мотивации к обучению. обучение и др. мы по-
нимаем дифференцированный подход как необходимое 
условие успешной реализации индивидуального под-
хода. При использовании дифференцированного подхода 
учителю важно иметь систему педагогической диагно-
стики, чтобы правильно установить уровень умствен-
ного развития ученика и проводить дифференцирован-
ное обучение с целью повышения успеваемости младших 
школьников.

Таким образом, проанализировав понятие «дифферен-
цированный подход в обучении», мы пришли к выводу, 
что дифференцированный подход в обучении — это ди-
дактическая позиция, которая подразумевает разделение 
класса на группы, например, по успеваемости, интересам, 
мотивации к обучению. обучение и др. мы понимаем диф-
ференцированный подход как необходимое условие успеш-
ной реализации индивидуального подхода. При диффе-
ренцированном подходе учителю важно иметь систему 
педагогической диагностики, чтобы правильно установить 
уровень умственного развития ученика и проводить диф-
ференцированное обучение с целью повышения успевае-
мости младших школьников.
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Универсальные учебные действия — это умение учиться, 
то есть способность человека к самосовершенствова-

нию через усвоение нового социального опыта. Познава-
тельные универсальные учебные действия — это система 
способов познания окружающего мира, построения само-
стоятельного процесса поиска, исследования и совокуп-
ность операций по обработке, систематизации, обобщению 
и использованию полученной информации. Познаватель-
ные универсальные учебные действия включают в себя: об-
щеучебные, логические, знаково-символические действия, 
а также постановку и решение проблем.

Необходимость формирования познавательных уни-
версальных действий заставляет учителя искать средства 
активизации и управления учебно-познавательной дея-
тельностью.

В ходе наблюдений были выделены пять критериев по-
знавательных (логических) универсальных учебных дей-
ствий: составление целого из частей, восполнение недо-
стающих компонентов; выбор разнообразных способов 
решения поставленных задач: сравнение и классифика-
ция: установка причинно-следственных связей: анализ 
объектов с выделением существенных и несущественных 
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признаков. Появилась цель разработать систему орфогра-
фических упражнений, направленных на развитие позна-
вательных (логических) универсальных учебных действий. 
А также апробировать систему орфографических упражне-
ний по развитию познавательных (логических) универсаль-
ных учебных действий на уроках русского языка в процессе 
формирования орфографических умений.

Задания направленные на составление слов из звуков 
и слогов, сложных слов из основ, словосочетаний, устой-
чивых выражений, пословиц из «разбросанных» слов, кон-
струирование и переконструирование предложений, состав-
ление слов и предложений по схеме, разгадывание шарад 
требуют применения такого логического действия как син-
тез — составление целого из частей, в том числе самостоя-
тельно достраивая, восполняя недостающие компоненты. 
Есть упражнения, в которых анализ и синтез тесно пере-
плетаются. Это все виды диктантов, списывания, коммен-
тированное письмо. Сообщение о том или ином языковом 
явлении, объяснение значения слова, фразеологизма, пра-
вильное употребление слова, постановка ударения требует 
поиска необходимой информации, в том числе с помощью 
ИКТ. Эти же задания способствуют формированию умения 
строить речевые высказывания в устной речи. При выпол-
нении этого задания, учащиеся овладеют способностью ана-
лизировать и синтезировать предметы. Так же они научатся 
анализировать, сравнивать и классифицировать объекты. 
Цель этих заданий: способствовать овладению функцио-
нальными знаниями и умениями осуществлять качествен-
ное и количественное описание компонентов объекта.

Буквенный диктант способствует овладению умением 
определять аспект сравнения объектов, то есть устанавли-
вать точку зрения, с которой будут сопоставляться суще-
ственные признаки объектов. В качестве объекта анализа 
выступит слово с различных точек зрения. Школьники ис-
следуют слово с точки зрения русского языка, с точки зре-
ния художественных объектов и с точки зрения естество-
знания. Изучая объект с разных точек зрения, они смогут 
узнать о нём как можно больше нового и важного. Но уче-
ники не должны подменять объекты изучения. Цель таких 
заданий состоит в совершенствовании орфографической 
грамотности учеников и развитии умения устанавливать 
причинно-следственные связи между отдельными языко-
выми явлениями, находить обобщенное значение.

Занимаясь группировкой, ученик встречается со мно-
гими словами, в которых он должен опознать несколько 
орфограмм, предложить несколько вариантов ответа и од-
новременно осмыслить связи между отдельными языко-
выми явлениями. При этом подбирается такой материал 
для упражнений на группировку, чтобы можно было рас-
смотреть языковые явления с разных точек зрения, отра-
батывать логико-грамматические операции по классифи-
кации языкового материала.

Более сложным видом задания является группировка 
языковых явлений по нескольким признакам одновре-
менно. Учащиеся овладеют способностью классифициро-

вать объекты по трем признакам: 1) по написанию, 2) по ро-
дам, 3) по склонениям.

Таким образом, группировка протекает как процесс ана-
лиза, абстрагирования (отвлечения) и обобщения, что раз-
вивает творческие способности школьников. По тому, 
как осуществляются группировки, можно судить не только 
о характере мыслительных процессов ученика (анализи-
рующее наблюдение, обобщающее мышление и практиче-
ские действия), но и о тех знаниях, которыми он оперирует.

Так же учащиеся овладеют способностью анализиро-
вать, синтезировать, сравнивать и упорядочивать объекты 
по определенному признаку. В предложении «По земле сте-
лются клочья тумана» три имени существительных: земле, 
клочья, тумана. Выделяю окончания. В слове земле окон-
чание — е. Это существительное 2-го склонения. В слове 
клочья окончание — я. Это существительное 1-го склоне-
ния. В слове тумана окончание — а. Это существительное 
1-го склонения.

Эти задания служат как успешному усвоению знаний, 
так и развитию монологической речи и мышления уча-
щихся. Они создают благоприятные условия для выявления 
учеником связей грамматического и орфографического ма-
териала в процессе применения знаний в новых условиях: 
в условиях непривычной формулировки задания, опери-
рования новым языковым материалом, на который должен 
быть осуществлен перенос знаний, в условиях, требующих 
сделать самостоятельный вывод, обобщение.

Таким образом, подобранная система упражнений спо-
собствует развитию познавательных (логических) универ-
сальных учебных действий на уроках русского языка в про-
цессе формирования орфографических умений младших 
школьников.

Для успешного обучения немалое значение имеет фор-
мирование познавательных универсальных учебных дей-
ствий, которые должны быть сформированы уже в на-
чальной школе. С первых уроков отрабатываются умения: 
осознавать познавательную задачу, устанавливать при-
чинно — следственные связи, составление целого из частей 
и восполнение недостающих данных, сравнивать и класси-
фицировать, а также анализировать объекты с выделением 
существенных и несущественных признаков.

Проблема эффективного формирования универсаль-
ных учебных действий обучающихся — одна из сложных 
и противоречивых проблем современной педагогической 
науки. С одной стороны, она отражает потребность обще-
ства, выраженную в образовательном заказе на учащихся, 
способных к полноценной самореализации, самостоятель-
ному добыванию знаний и эффективному осуществлению 
различного рода деятельности; показывает заинтересо-
ванность учёных в нахождении путей формирования над-
предметных действий школьников. С другой стороны, от-
ражено, что современная система школьного образования 
с традиционной организацией учебного процесса и соот-
ветствующим методическим обеспечением ещё не готова 
справиться с объективными факторами, которые опреде-
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ляют формирование общепознавательных действий уча-
щихся, и грамотно, на научной основе, обеспечить форми-
рование надпредметных действий младших школьников 
в оценочной деятельности.

Для развития познавательных универсальных учебных 
действий у детей младшего школьного возраста, мы можем 
дать следующие методические рекомендации:

1. Обучение логическим действиям целесообразно на-
чинать с формирования соответствующих элементарных 
умений, постепенно усложняя задания. Логические упраж-
нения, игры позволяют на доступном детям материале, 
с опорой на жизненный опыт строить правильные сужде-
ния без предварительного теоретического освоения са-
мих законов и правил логики. При помощи упражнений 
не только закрепляются, но и уточняются знания детей, 
формируются навыки самостоятельной работы, укрепля-
ются навыки мыслительной деятельности.

2. Работа, направленная на развитие у младших школь-
ников способностей делать самостоятельно выводы, должна 

осуществляться на различных этапах обучения: на этапе 
ознакомления с новым материалом, орфографических за-
дачах по русскому языку, а также при выполнении логиче-
ских заданий и упражнений.

3. Необходимо обеспечивать одновременное разви-
тие ряда важнейших интеллектуальных качеств ребенка: 
внимания, памяти, различных видов мышления, речи, 
наблюдательности и т. д. Уроки русского языка способ-
ствуют развитию у детей мышления, памяти, внима-
ния, наблюдательности, строгой последовательности 
рассуждения и его доказательности; дают предпосылки 
для развития логического мышления учеников, обучения 
их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои  
мысли.

Таким образом мы предполагаем, что методически пра-
вильная организация работы по формированию орфогра-
фических умений младшего школьника повлияет на разви-
тие познавательных (логических) универсальных учебных 
действий, полностью подтвердилась.
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В настоящее время глобализация является одним из глав-
ных процессов развития общества, но многие ученые, 

оценивая его положительные стороны, выражают опасе-
ния относительно результатов данного процесса в области 
культуры, прежде всего в сохранении родных языков и на-
циональной самобытности.

Состояние русского языка и науки о нём вызывают тре-
вогу и обеспокоенность, а забота о русском языке должна 
быть важнейшим социальным и политическим вопросом. 

Именно поэтому обращение к жизни русского языка как ос-
нове бытия нашего народа, осознанное и целенаправлен-
ное изучение русского языка и обучение ему как родному, 
второму родному, также распространение его в мире, не-
пременное и первостепенное условие сохранения русской 
цивилизации.

Для того чтобы пробудить интерес ребёнка к изучению 
языка, уроки, прежде всего, должны быть интересными, 
вызывать положительные эмоции, быть увлекательными 
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с использованием занимательных заданий и упражнений, 
творческих работ для развития устной и письменной речи. 
Одним из способов реализации данной задачи, на мой 
взгляд, является обучение детей умениям научно-иссле-
довательской деятельности, направленной на изучение 
и сохранение русского языка, поскольку это метод работы 
в современной школе помогает достижению следующих 
результатов:

— научить себя учиться, что способствует саморазви-
тию;

— утвердить себя в своих глазах и в глазах других лю-
дей, что способствует самоутверждению;

— найти себя, что будет способствовать самоопреде-
лению;

— реализовать себя, что способствует самореализации;
— научиться управлять собой, что способствует само-

регуляции и самовоспитанию [2, с. 160].
Научно-исследовательская деятельность в школе дол-

жна быть организована педагогом таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в об-
щении с одноклассниками, учителями, социумом. Строя 
различного рода отношения в ходе целенаправленной, по-
исковой, творческой и продуктивной деятельности, дети 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.

Организация научно-исследовательской деятельности 
педагогом должна обеспечивать сочетание различных ви-
дов познавательной деятельности. В этих видах деятельно-
сти должны быть востребованы практически любые спо-
собности детей, реализованы личные пристрастия к тому 
или иному виду деятельности.

Проектное исследование элементарного уровня про-
водится в несколько этапов по определенному плану: пер-
вый этап — подготовительный — выбор темы — формули-
рование целей — составление плана исследования; второй 
этап — основной — сбор материала — обобщение получен-
ных данных; третий этап — заключительный — представле-
ние результатов исследования — обмен мнениями [4, с. 105].

На первом этапе определяется область исследования, 
формируются цели и задачи под руководством учителя. Да-
лее выбираются приемы и способы, которыми будут поль-
зоваться исследователи: наблюдение, сравнение, выделение 
главного, анализ и синтез и т. д. На втором этапе учащиеся 
работают с научной и художественной литературой, сопо-
ставляют свои знания с данными научного источника, от-
бирают наиболее интересный материал, структурируют 
собранный материал, отбирают главное и второстепен-
ное. Для работы дети используют различные словари: тол-
ковые, синонимов, антонимов, иностранных слов, крыла-
тых выражений, сборники загадок, пословиц и поговорок 
и другие источники, например, «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» В. И Даля, «Толковый словарь 
русского языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, «Иллю-

стрированный толковый словарь современного русского 
языка» В. В. Лопатина, Л. Е. Лопатиной. Третий этап — за-
ключительный, представление результатов исследования 
или этап защиты проекта. Докладчик/докладчики стара-
ются изложить суть исследования точно, ярко, доходчиво, 
используя все свои достижения [4, с. 35].

В современной методической литературе выделяют не-
сколько видов проектной деятельности: информационный, 
ролевой, практико-ориентированный, творческий и иссле-
довательский проекты [6, с. 30]. Рассмотрим эти виды про-
ектов применительно к изучению русского языка.

«Информационный проект направлен на сбор инфор-
мации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, об-
общения и представления для широкой аудитории» [6, с. 
30]. Например, создание книги по определенной теме, опи-
сание части речи по русскому языку. «В ролевом проекте 
учащиеся берут на себя роли литературных или историче-
ских персонажей, выдуманных героев» [6, с. 30]. Напри-
мер, инсценировка эпизода любого произведения, сказки 
по русскому языку, где персонажами выступают термины 
по предмету. «Практико-ориентированный проект направ-
лен на социальные интересы участников проекта» [6, с. 30]. 
Например, «Нужны ли учить правила русского языка?». 
Творческий проект предполагает максимально свобод-
ный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. 
Творческий и ролевой проекты перекликаются между со-
бой, например, «Польза загадок в жизни современных де-
тей и взрослых», «Болезни русской речи» [4, с. 35].

Проекты по  русскому языку классифицируются 
и по продолжительности. Мини-проекты укладываются 
в одно занятие. Их разработка наиболее продуктивна на за-
нятиях развития речи. Краткосрочные проекты по рус-
скому языку занимают 4–6 занятий. При изучении грамма-
тических материалов никак не обойтись без проекта [1, с. 2].

Так, за один урок можно провести исследование, на-
пример, на темы: «Слово о лингвистах», «Сказка о прила-
гательном», над такими проектами работа ведется в груп-
пах. Краткосрочные проекты по русскому языку можно 
выполнить на такие темы: «Экологическая служба рус-
ского языка», «Язык научно-познавательных передач». Ра-
бота идет под руководством учителя. Полугодовые, годовые 
проекты по русскому языку могут выполняться как в груп-
пах, так и индивидуально. Весь такой проект — от опре-
деления проблемы и темы до презентации — выполняется 
во внеурочное время. Это серьезное исследование, защита 
которого чаще всего проводится на школьных и муници-
пальных научно-практических конференциях.

М. А. Ступницкая в своей работе «Методика. Проект-
ная деятельность» [8] описывает учет возрастных возмож-
ностей учащихся при работе с детьми над проектами. Воз-
растные особенности подростков часто влияют на выбор 
вида проекта в зависимости от долгого времени сохранять 
интерес к работе, самостоятельности выполнения на всех 
этапах. Так, учащиеся 5–6-х классов имеют большую склон-
ность к ролевым и игровым проектам, но при этом стоит 
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отметить, что значительный объем работы над проектом 
учителю придется осуществлять вместе с ребенком, по-
стоянно его поддерживая и вдохновляя. Академического 
опыта у учащихся 7–8-х классов достаточно для того, чтобы 
самостоятельно искать, анализировать, ранжировать ин-
формацию из различных источников, осуществлять дру-
гие интеллектуальные операции в рамках проекта, поэтому 
для них будут приемлемы практико-ориентированные про-
екты. Старшие подростки, учащиеся 9–11 классов, успешно 
справляются с исследовательскими проектами, у них уже 
достаточно знаний и опыта, за плечами значительный этап 
школьной жизни — все это предпосылки для успешной ра-
боты над проектом.

Многообразие типов проектов дает возможность учи-
телю решать самые разные задачи обучения и воспитания 
детей в интересной для них форме. Это позволяет уча-
щимся активно приобретать и применять знания и уме-
ния, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить 
приобретенный опыт на другие виды учебной и внеучеб-

ной работы [5, с. 77]. Проектные методы сегодня являются 
одним из важных компонентов современной системы обра-
зования, потому что «проектная деятельность развивает на-
блюдательность, творческое и критическое мышление, са-
модисциплину, культуру речи, позволяет учащимся быть 
более активными, способствует развитию у учащихся и пе-
дагогов навыков общения, умение отстаивать и доказывать 
свою точку зрения, умения публичного выступления» [7].

Таким образом, исследовательская деятельность школь-
ников способствует интеграции культурных пластов на ос-
нове языкового материала, формированию у учащихся 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты, целеустрем-
ленности и настойчивости в достижении целей. Главным 
метапредметным результатом школьников станет освоение 
ими универсального инструментария для работы с языком 
в разных предметных областях и сферах жизни, что в даль-
нейшем отразится на их успешности в любой профессио-
нальной области.
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Основные показатели знаний правовой культуры студентов  
в средних специальных учебных заведениях на примере  

Мамадышского политехнического колледжа
Ершова Юлия Сергеевна, аспирант
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В статье раскрывается понятие правовой культуры, проводится исследование среди студентов.
Ключевые слова: правовая культура, студенты, нетрадиционные методы обучения.

Мысль известного римского юриста III в. н. э. Ульпиана 
о том, что право «создано для пользы человечества», 

подкрепилось в настоящее время особым интересом к юри-
дическим нормам, регулирующим нашу жизнь.
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На сегодняшний день возросла необходимость право-
вой культуры человека, так как она открывает широкие 
возможности для лидерства и успешной жизни человека. 
Трудно жить в обществе, не зная юридических правил, при-
званных регулировать поведение людей. Каждый поступок 
так или иначе обусловлен правом и связан с ним. Чем ци-
вилизованнее становится общество, тем большую роль иг-
рает право как совокупность общеобязательных правил 
поведения, способных обеспечить организацию и порядок 
во взаимоотношениях между людьми.

В Мамадышском политехническом колледже функцио-
нирует с 2019 года проект-спецкурс, разработанный пре-
подавателем права «Правовая клиника». Основной целью 
клиники является: создание реальной возможности сту-
дентам приобрести практические навыки, научиться ис-
пользовать получаемые теоретические знания в области 
права. Так правовая клиника выполняют такую функцию 
как бесплатное консультирование граждан по вопросам 
гражданского, жилищного и трудового вопроса. Мы при-
няли более 30 граждан с такими вопросами, как помощь 
в написании договора-купли продажи, написание пре-
тензии в защиту прав потребителей, написание исковых 
заявлений в суд.

Студенты вместе с преподавателем-организатором с це-
лью повышения правовой культуры проводят лекции, от-
крытые уроки, деловые игры, квесты. Создают различные 
методические пособия, буклеты, которыми в дальнейшем 
пользуются кураторы групп на внеклассных занятиях.

Как показала практика, нетрадиционное обучение дает 
больший результат в освоении материала. Со студентами 
активно проводятся мероприятия «Круглый стол», «Дело-
вые игры», «Активное включение» (Метод Донахью), «Суд 
идет!».

В сентябре 2020 года провели исследование по выяв-
лению уровня правовых знаний среди студентов 1 курса 

специализации «Технология продукции общественного 
питания», 1 курса специализации «Техник-механик» и 2 
курса специализации «Техническое обеспечение» на зна-
ние основ конституционных, гражданских, трудовых прав. 
Кроме тестирования также включили задачи как теоретиче-
ского и практического уровня. Так как практика показала, 
что у данных профессий отводится очень мало теоретиче-
ских и практических часов на изучение основ законода-
тельства. В дальнейшем студенты сталкиваются с такими 
ситуациями как незнание закона, неумение составления 
юридических документов.

Участие в данном тестировании приняли студенты в ко-
личестве: «Технология продукции общественного пита-
ния» 25 студентов, из них 11 девушек (троим из которых 
17 лет, восьмерым 16 лет) и 14 юношей (всем 16 лет), «Тех-
ник-механик» 20 юношей (всем 16 лет) «Техническое об-
служивание автомобилей, 16 юношей (десятерым 17 лет, 
шестерым 16 лет).

После проведения вышеуказанных мероприятий среди 
данных студентов было проведено повторное тестирова-
ние, в результате которого уровень правовых знаний про-
шел успешно, качество знаний увеличилось на 35 % и в сред-
нем составляет 88 % (рис 1).

Администрация района поддерживает в правовом про-
свещении студентов и проводит мероприятия по проти-
водействию коррупции, профилактике терроризма и экс-
тремизма, где студенты также приняли активное участие 
и получили призовые места.

В заключении хочется сказать, образование — это сфера 
духовной жизни общества, где передается социальный и эт-
нокультурный опыт, накопленный человечеством за всю 
историю развития. Поэтому одним из основных вопро-
сов воспитания является вопрос нравственного воспита-
ния, в котором важнейшей ценностью является уникаль-
ная и неприкосновенная человеческая ценность.

Рис. 1



380 «Молодой учёный»  .  № 49 (391)   .  Декабрь 2021 г.Педагогика

Литература:

1. Берг Л. Н. Правовое воздействие: инструментальный аспект: монография. Екатеринбург, 2019. С. 41.
2. Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 2009. — с. 235.
3. Кистяковский Б. А. Может ли право быть неправым? // Правоведение. 1997. № 4. С. 85–86.
4. Назаров, С. Ю. Правовое сознание личности как феномен культуры // Мир науки, культуры, образования. 2011. 

№ 3. — С. 89–90.
5. Потякин, А. А. Правовой нигилизм как вариант современного российского правосознания // Общество и поли-

тика: современные исследования, поиск концепций / Под ред. В. Ю. Большакова. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург-
ского университета, 2008. — с. 350–351.

6. Смоленский М. Б. Правовая культура и идея государственности // Государство и право. — 2009. — № 4. С. 52.

Online Test Pad как современное средство оценивания результатов обучения 
на уроках технологии

Забродина Евгения Владимировна, старший преподаватель;

Филяева Анна Дмитриевна, студент
Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева (г. Саранск)

В статье рассматриваются возможности использования сервиса Online Test Pad для создания тестов, как современ-
ного сервиса оценивания результатов на уроках технологии в средней и старшей школе.
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В настоящий момент в образовании начала складываться 
новая система оценивания знаний обучающихся, кото-

рая основана на использовании тестовых технологий, со-
здаваемых и функционирующих на основе использования 
специализированных программных средств и online-сер-
висов.

Контроль при массовой, традиционной форме обучения 
имеет ряд трудностей, которые не позволяют качественно 
и с необходимой частотой и глубиной проводить подроб-
ный анализ учебной деятельности. Модернизация про-
цедуры контроля в образовательном процессе возможна 
на базе современной компьютерной техники и средств ком-
пьютерной коммуникации. [4]

Метод тестирования обладает большим преимуществом 
по сравнению с другими методами оценивания. Он наибо-
лее прост в реализации, менее энергозатратен и позволяет 
более объективно оценивать знания учащихся. Все чаще 
в образовательном процессе используется компьютерное 
тестирование вместо традиционного бланочного. С помо-
щью современных средств проверка результатов стано-
вится намного быстрее, потому что большая часть тесто-
вых заданий, которые представлены в электронной форме 
проверяются автоматически.

Главной же задачей применения тестов в школе явля-
ется определение объема и качества знаний, а также уровня 
умений и навыков.

Для того чтобы понять, как правильно составлять тест 
нужно понимать, что подразумевает под собой определе-
ние «тестирование» и «тест» в педагогике.

Тестирование (метод тестов) — метод, позволяющий 
выявить меру выраженности изучаемых особенностей 
объекта посредством выполнения серии кратко и точно 
сформулированных заданий, в психологии и педагогике 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
а также способностей и других качеств личности путем 
анализа результатов Т. [2]

Тест (от англ. test — испытание, исследование) — стан-
дартизированное задание и процедуры его выполнения, 
позволяющие выявить наличие или отсутствие у изучае-
мого объекта каких-либо характеристик, знаний, умений, 
способностей, а также его отношение к тем или иным объ-
ектам. Т. состоит из ряда ситуаций, вопросов, заданий, 
требующих коротких ответов. Результаты Т. чаще всего 
переводятся в нормированные значения. Выделяют Т. ин-
теллекта, способностей, личностные, достижений (см. кри-
териально-ориентированные тесты). Конструирование ва-
лидных Т., границы их применения, способы сочетания 
с другими методами диагностики остаются еще недоста-
точно исследованными и не всегда корректно представ-
лены в практике. [2]

Каждый преподаватель при разработке тестов должен 
руководствоваться определенными принципами, чтобы 
максимально объективно оценить уровень знаний уча-
щихся.

Тестирование и задания, содержащиеся в нем, должны 
соответствовать содержанию целей проверки, что позво-
ляет оценить знания учащихся, понимание ими темы, уме-
ние применять изученный материал, а также владеть та-
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кими механизмами как анализ и синтез, что позволяет 
в полной мере оценить уровень подготовки по данному 
предмету.

Принцип полноты должен реализовываться для кон-
троля знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны 
знать фундаментальные понятия, термины, правила, тео-
рии и их практическое применение. Проверка умений кон-
тролирует владение полученными знаниями. Ученики 
также должны уметь пользоваться полученными навыками 
в практическом применении.

Тестовые задания должны соответствовать научному 
развитию и включать в себя только достоверную инфор-
мацию. При составлении заданий не допускается исполь-
зовать субъективное мнение преподавателя.

В соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого обучающегося тестирование должно соблюдать 
принцип вариативности, также при компьютерном те-
стировании на учащихся не оказывается влияние учителя.

Компьютерное тестирование по самой сути обеспечи-
вает принцип технологичности, потому что обеспечивает 
быстрый и качественный сбор результатов в нужной форме.

Тесты предоставляют учащимся возможность проявить 
индивидуальность, самостоятельность и содействуют раз-
витию самоконтроля.

Из этого следует, что тесты являются для учащихся 
не  только как  использование существующих знаний, 
но и объектом познания. Вопросы и задания тестов учат 
детей обобщать явления, развивают мышление, побуждают 
к применению полученных знаний и умений на практике.

На уроках технологии тесты целесообразно применять 
в качестве проверки домашнего задания, а также в учебных 
материалах по предмету уже представлены готовые тесты, 
которые можно перевести в компьютерную форму для бо-
лее удобной систематизации результатов.

При помощи тестов можно определить уровень владе-
ния технологическими понятиями по каждой теме урока 
и осуществить контроль их освоения. Тесты позволяют 
обучающимся самостоятельно найти и устранить пробелы 
в собственных знаниях.

Среди преимуществ применения тестов в режиме он-
лайн можно выделить тот факт, что обучаемые находятся 
в одинаковых временных условиях, работают с одинако-
выми видами заданий, что позволяет исключить элемент 
случайности.

В настоящее время все чаще проводится компьютерное 
тестирование. Существует большое разнообразие тестовых 
оболочек, в которых можно работать с учащимися на уро-
ках, одной из таких является Online Test Pad.

Online Test Pad — бесплатный универсальный конструк-
тор, с помощью которого преподаватель может создать раз-
нообразные тесты.

В Online Test Pad существует большое разнообразие на-
строек теста, в котором можно быстро и удобно создать 
уникальный тест для поставленных целей и задач. В каче-
стве заданий для выполнения могут применяться как свои, 

так и общедоступные тесты. Для создания теста в этом сер-
висе предусмотрены 17 типов вопросов: вопросы с одним 
или несколькими вариантами ответа, вводом чисел и тек-
ста, вопросы на установление последовательности и на со-
ответствие, загрузка файла и др.

Большая часть вопросов в Online Test Pad проверяется 
автоматически кроме вопросов с загрузкой файла и ввода 
ответа в свободной форме.

К настройкам теста относятся разработка стартовой 
страницы и добавление описания и инструкции к тесту, 
а также форму регистрации, где каждый учащийся может 
написать свой класс, имя и фамилию. Существует возмож-
ность установки обязательного ответа на вопрос, переме-
шивания вопросов и/или вариантов ответа, ограничения 
по времени на прохождение теста, смена языковой при-
надлежности на русский, украинский или английский и из-
менить текст кнопок «Назад», «Далее», «Завершить». Тест 
можно экспортировать в pdf-файл или html-файл.

В данном сервисе при редактировании каждого вопроса 
можно добавлять изображения и видеоролики, для каждого 
варианта ответа добавить определенный балл, а также из-
менять оформление.

Для учащихся после прохождения тестирования пред-
ставляются его статистические данные, где можно уви-
деть свое количество баллов из максимально возможных, 
просмотреть вопросы в которых были опущены ошибки, 
а также возможность просмотреть рейтинг всех обучаю-
щихся прошедших тест.

Учителю же результаты могут представляться различ-
ных форматах, для настройки которых есть персональная 
шкала, с помощью которой можно выбрать в каком виде 
представить отчетность. Это может быть таблица, в кото-
рой представлена оценка учащегося и процент набранных 
баллов или же развернутая таблица, в которой показаны от-
веты на определенное задание. Данные таблицы доступны 
для загрузки в формате. xls.

Ещё одним преимуществом данного сервиса является 
возможность скачивания созданных тестов для распечатки.

Online Test Pad предоставляет возможность состав-
лять не только тесты на проверку имеющихся знаний, 
но и кроссворды, которые подходят для контроля владе-
ния учащимися терминов. Для составления кроссвордов 
в сервисе представлен «Справочник кроссвордиста», ко-
торый помогает в разы быстрее подбирать слова и опре-
деления.

Привлечь внимание обучающихся, которые выросли 
в век цифровизации, все сложнее без помощи цифровых 
средств. Поэтому электронные образовательные ресурсы 
служат не только для удобства преподавателей, но и для са-
мих учеников, они реализуют смену деятельности на уроке, 
преподнесение информации становится более интересным, 
наглядным и красочным. Поэтому преподаватели должны 
чаще внедрять в свою работу современные средства обуче-
ния. Создание тестов на Online платформах способствует 
творческому развитию преподавателя.
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Таким образом, платформа Online Test Pad на уро-
ках технологии позволяет значительно упрощает работу 
преподавателя, она проста в использовании и разнооб-
разна в функционале. Ее можно использовать в качестве 
проверки домашнего задания, в качестве контроля зна-
ний, практических заданий, а также для задания на дом, 
а контроль знаний учащихся является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Данный сервис пре-
доставляет педагогу возможность быстрее оценивать 
учащихся, их знания умения и навыки. Главными досто-
инствами Online Test Pad является мгновенная обработку 
результатов тестирования и получение полной отчётно-
сти, а также сервис может функционировать независимо 
от сети интернет.
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Изучения уровня сформированности гигиенических навыков у младших 
школьников с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, тяжелыми 

и множественными нарушениями развития
Иванюшина Дарья Андреевна, учитель

КГБОУ «Красноярская школа № 5»

Данные опроса «Левада-центра» показывают, что про-
блема людей ограниченного здоровья, инвалидности 

касается каждой пятой семьи — 3 % семей имеют детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Тема иссле-
дования «Отношение россиян к людям с ограниченными 
возможностями здоровья» исследование было проведено 
мае 2019 года. Исследование показало, что доля в детей 
в общей численности инвалидов составляет 5,9 %. Таким 
образом, численность детей-инвалидов составляет более 
1,15 миллионов человек.

В СССР эпидемиологическое исследование, проведен-
ное в 70-х годах XX века одновременно в нескольких горо-
дах, выявило от 2,38 до 5,89 умственно отсталых на 1000 
населения (Гольдовская  Т. И., Тимофеева  А. И., 1970). 
А. А. Чуркин (1997) приводит цифры распространенно-
сти умственной отсталости в России — 608,1 на 100 тыс. 
(0,6 %) и заболеваемость — 0,39 %. Его последующее иссле-
дование показало рост количества лиц с умственной от-
сталостью. Так, с 1991 по 1995 год произошло увеличение 
в абсолютных цифрах на 17,2 % и в интенсивных на 14,7 %. 
В основном этот рост происходил за счет наименее лег-
ких форм (на 23,7 % и 23,8 % соответственно). В 2005 году 
показатель общей заболеваемости составил 694,1/100000, 

а в 2006 году — 686,6/100000 (Чуркин А. А., 2007). Распре-
деление умственной отсталости в зависимости от тяжести 
заболевания неравномерно и выглядит следующим обра-
зом: легкая степень — 85 %, умеренная — 10 %, тяжелая — 
около 2 % (King B. H. с соавт., 2009).

В 2012 году вышел Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», согласно которому все дети 
имеют право на получение образования.

В 2014 году выходят приказы Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
И приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).

Согласно, АООП образования (ФГОС, вариант 2) об-
учающихся с умственной отсталостью направлена на фор-
мирование общей культуры, соответствующей общепри-
нятым нравственным и социокультурным ценностям, 
основанной на развитии личности и необходимых для са-
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мореализации и жизни в обществе практических пред-
ставлений, умений и навыков, позволяющих достичь об-
учающемуся максимально возможной самостоятельности 
и независимости в повседневной жизни. Таким образом, 
первостепенной задачей при обучении обучающихся с ин-
теллектуальными нарушениями является привитие со-
циально-бытовых навыков и умений, а также социализа-
ция в обществе.

Процесс обучения предусматривает усложнение навы-
ков, таким образом, начинать обучение нужно с привития 
гигиенических навыков. В процессе привития гигиениче-
ских навыков происходит повышение уровня самостоя-
тельности в процессе самообслуживания. Исходя из выше 
сказанного, целью нашего исследования будет: научное об-
основание, разработка и внедрение программы «Чистюля» 
по формированию гигиенических навыков у младших 
школьников с тяжелой и глубокой степенью умственной 
отсталости, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. Таким образом, перед нами стояли задачи:

1) Организовать и провести диагностику по оценке ги-
гиенических навыков у младших школьников с тяжелой 
и глубокой степенью умственной отсталостью, тяжелыми 
и множественными нарушениями развития;

2) Разработать программу «Чистюля» по развитию ги-
гиенических навыков для младших школьников с тяжелой 
и глубокой степенью умственной отсталостью, тяжелыми 
и множественными нарушениями развития;

3) Организовать и провести контрольную диагностику 
по оценке результатов первичной апробации игрового ком-
понента общеобразовательной программы развития соци-
альных навыков для младших школьников с умственной 
отсталостью.

Уже на этапе первичной диагностики мы столкнулись 
с проблемой оценки уровня сформированности гигиени-
ческих навыков — ученики обучаются по безоценочной 
системе, а для диагностики используется метод наблюде-
ния за повседневной жизнью. Такой метод не предполагает 
четко сформированные критерии и параметры оценивания, 
что приводит к субъективной оценке, которая формиру-
ется исходя из личных представлениях учителя об обуча-
ющимся, о его знаниях и умениях.

Таким образом, нам предстояло найти методику оцени-
вания гигиенических навыков. В 2018 году Елисеевой Е. Н., 
Рудаковой Е. А., Истоминой О. В. была разработана ком-
плексная методика оценивания уровня сформированности 
знаний, навыков и умений, обучающихся с тяжелой, глубо-
кой степенью умственной отсталости, тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития.

В данной методике диагностирования представлены 
специальные диагностические пробы для проведения 
оценки развития обучающихся, определены диагностиче-
ские условия, параметры оценивания и критерии оценки. 
Диагностическая проба представляет собой краткое иссле-
дование, направленное на выявление сформированности 
представлений и умений. В каждой из проб указана цель 

исследования, представлен необходимый диагностиче-
ский материал и примерный порядок проведения. Струк-
турировать полученную в результате проведения пробы 
информацию помогает диагностическая карта, включаю-
щая параметры оценивания, критерии оценки и резуль-
таты наблюдения. В данной методике оценка результатов 
проведения пробы осуществляется по 2-х бальной шкале: 
2 балла — самостоятельное выполнение (без участия педа-
гога), 1 балл — выполнение с помощью педагога. Стоит до-
полнительно отметить, что методика Елисеевой Е. Н., Ру-
даковой Е. А., Истоминой О. В. предполагает оценивание 
обучающихся по всем учебным предметам и коррекцион-
ным курсам. Мы же в своей работе используем только ги-
гиенические навыки.

Несмотря на то, что данная методика была разработана 
специально для обучающихся с тяжелой и глубокой сте-
пенью умственной отсталости, тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития, в ходе работы было выяв-
лено, что методика нуждается в корректировке и доработке.

Методика оценивания гигиенических навыков предпо-
лагает следующие критерии оценивания: мытье и вытира-
ние рук, мытье и вытирание лица, чистка зубов, расчесы-
вание, мытье тела, мытье и чистка носа, мытье ног, мытье 
тела, пользование туалетом, питье, наливание воды из гра-
фина в кружку, еда ложкой, накладывание пищи в тарелку, 
пользование салфеткой, мытье посуды, уборка с поверхно-
сти стола от мусора, вытирание поверхности стола. Мето-
дика предполагает отдельную пробу на каждый критерий. 
Таким образом, мы внесли следующие корректировки в ме-
тодику оценивания гигиенических навыков:

1) Упростили и доработали пробы. Взяли только те 
пробы, которыми способны овладеть наши обучающиеся 
с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, тя-
желыми и множественными нарушениями развития.

2) Расширили шкалу оценивания: 0 — задание не вы-
полняется даже при массированной помощи учителя (на-
вык не сформирован); 1 балл — выполнение с помощью 
педагога; 2 балла — самостоятельное выполнение (без уча-
стия педагога).

3) Доработали и упростили диагностическую карту. 
Убрали из нее те критерии, которыми не способны овла-
деть наши обучающиеся с тяжелой и глубокой степенью 
умственной отсталости, тяжелыми и множественными на-
рушениями развития.

После первичной диагностики были выявлены разделы, 
которые обучающиеся не могут освоить ввиду ограничен-
ных возможностей здоровья. Данной категории обуча-
ющихся свойственны следующие диагнозы: детский це-
ребральный паралич, гемиплегия, спастика конечностей 
и тд. Данные диагнозы влекут за собой нарушение мел-
кой и крупной моторики, обучающиеся не в состоянии са-
мостоятельно передвигаться и выполнять точные движе-
ния. Исходя из этого, можно отметить, что такие разделы 
как «Чистка ушей», «Чистка носа», «Мытье ног», «Мытье го-
ловы», «Мытье тела», «Пользование туалетом» недоступны 
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обучающимся. Данные разделы не будут включены в про-
грамму развития гигиенических навыков.

Нами были включены в программу следующие кри-
терии: мытье и вытирание рук, мытье и вытирание лица, 
чистка зубов, расчесывание волос, питье, наливание воды 
из графина в кружку, еда ложкой, накладывание пищи в та-

релку, пользование салфеткой, мытье посуды, Уборка с по-
верхности стола от мусора, вытирание поверхности стола.

Кроме того, мы разделили каждый критерий на 3 уровня: 
низкий уровень овладения навыками, средний уровень 
овладения навыками и высокий уровень овладения навы-
ками, что вы можете увидеть таблице:

Критерий Низкий Средний Высокий
Мытье и вытирание рук 
(проба 1) 

Низкий уровень овладения 
навыками мытья рук
0–4 баллов

Средний уровень овладения 
навыками мытья рук
5–8 баллов

Высокий уровень овладения 
навыками мытья рук
9–12

Мытье и вытирание лица 
(проба 2) 

Низкий уровень овладения 
навыками мытья и выти-
рания лица
0–2 баллов

Средний уровень овладения 
навыками
3–4 баллов

Высокий уровень овладения 
навыками
5–6 баллов

Чистка зубов
(проба 3) 

Низкий уровень овладения 
навыками чистки зубов
0–2 балла

Средний уровень овладения 
навыками чистки зубов
3–5 баллов

Высокий уровень овладения 
навыками чистки зубов
6–8 баллов

Расчесывание волос (проба 4) Низкий уровень овладения 
навыками расчесывания 
волос
0–1 баллов

Средний уровень овладения 
навыками расчесывания 
волос
2–3 баллов

Высокий уровень овладения 
навыками расчесывания 
волос
4 балла

Питье (проба 5) Низкий уровень овладения 
навыком питья
0–3 баллов

Средний уровень овладения 
навыком питья
4–6 баллов

Высокий уровень овладения 
навыком питья
7–10 баллов

Наливание воды из графина 
в кружку (Проба 6) 

Низкий уровень овладения 
навыком наливание воды 
из графина в кружку
0–2 балла

Средний уровень овладения 
навыком наливание воды 
из графина в кружку
3–5 баллов

Высокий уровень овладения 
навыком наливание воды 
из графина в кружку
6–8 баллов

Еда ложкой
(Проба 7) 

Низкий уровень овладения 
навыком еда ложкой
0–4 баллов

Средний уровень овладения 
навыком еда ложкой
5–8 баллов

Высокий уровень овладения 
навыком еда ложкой
9–12 баллов

Накладывание пищи в тарелку 
(Проба 8) 

Низкий уровень овладения 
навыком накладывание 
пищи в тарелку
0–4 баллов

Средний уровень овладения 
навыком накладывание 
пищи в тарелку
5–9 баллов

Высокий уровень овладения 
навыком накладывание пищи 
в тарелку
10–14 баллов

Пользование салфеткой 
(Проба 9) 

Низкий уровень овладения 
навыком пользоваться сал-
феткой
0–1 баллов

Средний уровень овладения 
навыком пользоваться сал-
феткой
2–3 баллов

Высокий уровень овладения 
навыком пользоваться сал-
феткой
4 балла

Мытье посуды (Проба 10) Низкий уровень овладения 
навыком мытья посуды
0–3 баллов

Средний уровень овладения 
навыком мытья посуды
4–6 баллов

Высокий уровень овладения 
навыком мытья посуды
7–10 баллов

Уборка с поверхности стола 
от мусора, вытирание
поверхности стола (Проба 11) 

Низкий уровень овладения 
навыком уборки поверх-
ности стола от мусора, выти-
рание поверхности стола
0–3 балла

Средний уровень овладения 
навыком уборки поверх-
ности стола от мусора, выти-
рание поверхности стола
4–6 балла

Высокий уровень овладения 
навыком уборки поверхности 
стола от мусора, вытирание 
поверхности стола
7–10 баллов

Итоговый балл:
Уровень сформированности 
гигиенических навыков

0–29 баллов 30–63 баллов 64–98 балла
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Деятельность педагогов МБОУ СОШ с. Тербуны  
в условиях сетевого взаимодействия

Игрунова Мария Ивановна, учитель информатики
МБОУ СОШ с. Тербуны Липецкой обл.

Статья посвящена деятельности педагогов МБОУ СОШ села Тербуны в условиях сетевого взаимодействия, работе 
школьного университета BITEDUCATION.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, дистанционные образовательные технологии, школьный университет.

Современный мир диктует свои правила. Общество все 
в большей степени становится информационным. Это 

заставляет по-новому взглянуть на организацию информа-
ционно-образовательной среды в школе.

С 2012 года школа с. Тербуны обучает школьников дру-
гих школ Тербунского района с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. По итогам учеб-
ного года ежегодно проводится мониторинг запросов школ 
муниципалитета и организуется сетевое взаимодействие 
по четырем направлениям:

— «Школа — спутник» — базовый уровень химии в фи-
лиалах школы;

— «Профильное обучение» — обществознание и химия 
10–11 классы в удаленных школах;

— «Малокомплектная школа» — базовое изучение курса 
информатики в удаленных школах;

— «Подготовка к ГИА» — подготовка учащихся к ОГЭ.
В рамках первого проекта «Школа-спутник» реали-

зуются образовательные программы по химии и ино-
странному языку в филиалах тербунской школы. Акту-
альность данного направления обусловлена нехваткой 
учителей-предметников соответствующих специально-
стей. С 2012 года с использованием дистанционных техно-
логий преподается химия, а в последние четыре года воз-
никла острая потребность в учителях иностранного языка.

Направление «Профильное обучение» позволяет реали-
зовать персональные траектории развития сельских школь-
ников, в классах с низкой наполняемостью, которая затруд-
няет организацию профильного обучения. Педагоги МБОУ 
СОШ с. Тербуны реализуют для школьников района обра-
зовательные программы профильного уровня или их ча-
сти по химии и обществознанию.

Проект «Малокомплектная школа» направлен на реали-
зацию образовательных программ по информатике в уда-
ленных малокомплектных школах района.

В рамках четвертого направления «Подготовка к ГИА» 
проводится работа по подготовке обучающихся филиалов 
школы к государственной итоговой аттестации по обяза-
тельным предметам или предметам по выбору в зависимо-
сти от образовательных запросов.

В МБОУ СОШ с. Тербуны реализованы различные воз-
можности обучения школьников: одновременная органи-
зация занятий как с классом в школьной аудитории, так 
и с удаленным классом, т. е. находящимся на определенном 
расстоянии, в другом селе.

Например, так как наполняемость классов в школе села 
Тербуны достаточно высокая — уроки по направлениям 
«Школа-спутник», «Малокомплектная школа» проводятся 
только для учащихся удаленных школ. В рамках профиль-
ного обучения и подготовки к ГИА занятия проводятся од-
новременно в аудиториях Тербунской школы и удаленных 
школ. Со школами-спутниками разработаны совместные 
образовательные программы. Заключены договоры сете-
вого взаимодействия.

Регулярный учет образовательных результатов ведется 
через электронный журнал информационной системы 
«Барс-образовние». Таким образом, текущие и итоговые 
оценки своевременно доступны для всех участников об-
разовательного процесса.

Школы-партнеры осуществляют перезачет учебных 
результатов по предмету или части образовательной про-
граммы.

Интеграция основных образовательных и дополнитель-
ных программ в старшей школе стала возможной благодаря 
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проекту «Школьный университет цифровой экономики 
«BITEDUCATION», целью которого является создание 
многокомпонентной модели открытой среды формирова-
ния цифровых навыков по предметным областям «Мате-
матика», «Информатика» и «Технология» на основе сете-
вого сотрудничества.

В университете работают три кафедры: «Математика», 
«Информатика», «Технология».

На базе этих кафедр разработаны и реализуются основ-
ные общеобразовательные программы по соответствую-
щим предметным областям на углублённом уровне.

Учителя школы с. Тербуны разработали учебно-мето-
дические комплексы по трем предметам, которые в 2020–
2021 учебном году апробировались также в трех школах-
партнерах Тербунского района.

Так как в школах- партнерах не предусмотрено обуче-
ние на профильном уровне, эти программы реализуются 
для них в рамках дополнительного образования.

Для проведения занятий с обучающимися в школах-
партнерах использовались кабинеты — лектории с воз-
можностью организации интерактивных уроков, заня-
тий с использованием дистанционных образовательных 
технологий через системы видеоконференций в режимах 
on-line и off-line. Реализованы различные возможности 

обучения школьников: одновременная организация за-
нятий как с классом в школьной аудитории, так и с уда-
ленным классом. Индивидуальные консультации велись 
в соответствии с запросами обучающихся, проводились 
совместные лекции для десятиклассников базовой школы 
и удаленных школ.

Проект школьный университет цифровой экономики 
«BITEDUCATION» дал дополнительные возможности са-
мосовершенствования не только школьникам, но и пе-
дагогам. Так с 19 по 21 октября 2020 г. делегация МБОУ 
СОШ с. Тербуны приняла участие в международной ста-
жировке «SCHOOLSKILLS» Лаборатории интеллекту-
альных технологий Инновационного центра Сколково 
(г. Москва) по теме «Стратегии инновационного обра-
зования для цифровой экономики. Школа как иннова-
ционная среда».

Распространение методических продуктов деятельно-
сти школы с. Тербуны по организации сетевого взаимо-
действия позволит обогатить практики формирования 
сетевого взаимодействия школы с образовательными ор-
ганизациями, создать сообщество единомышленников, го-
товых к социально-значимым действиям, развитию ци-
фровизации образовательного процесса, направленного 
на повышение качества и доступности образования.

Волонтёрское движение в детском саду «Рука к руке»  
как средство эффективной социализации дошкольников

Киселёва Ольга Александровна, воспитатель;

Корелова Елена Валерьевна, воспитатель
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 156

В статье авторы делятся опытом работы организации волонтёрского движения в ДОУ.
Ключевые слова: детский сад, малыш, тематическая неделя, волонтерский отряд, пожарная безопасность, ребенок.

ФГОС ДО неоднократно указывает на позитивную со-
циализацию ребенка, развитие положительного само-

ощущения и формирование позитивного отношения к дея-
тельности своей и другого человека, к окружающей среде.

На сегодняшний день, многие педагогические коллек-
тивы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные 
технологии, направленные на позитивную социализацию 
дошкольников, где прослеживается идея о том, что детское 
движение, объединяющее детей, является важным факто-
ром развития личности, ее социализации, истоком гра-
жданственности, развития творческого потенциала в об-
ществе. А волонтерское движение, это такая организация, 
где в совместных делах дети могут приобрести позитив-
ный опыт социального взросления и социальной ответ-
ственности.

В летний период дети нашей группы были объединены 
в разновозрастные группы, где заметили, что малыши 
не всегда с желанием идут в детский сад. Они стали зада-

вать вопросы: «Почему малыши плачут? Почему не хотят 
идти в детский сад? Они плачут потому, что не умеют оде-
ваться, потому что у них ещё нет друзей? Как мы можем им 
помочь полюбить детский сад?» и др.

Поэтому возникла идея создания детского волонтер-
ского движения. Среди образовательных практик нас 
заинтересовала педагогическая Технология Н. П. Гри-
шаевой «Дети-волонтеры» [3], которая направлена 
на  развитие дошкольного волонтерского движения 
в ДОУ, главной целью которого, является воспитание 
духовно-нравственной личности с активной жизненной 
позицией и творческим потенциалом, способной к са-
мосовершенствованию, гармоничному взаимодействию 
с другими людьми.

Считаем, что создание волонтерского движения детей 
старшей группы по их собственной инициативе, приведет 
к более эффективному формированию у них социально — 
значимых личностных качеств, таких как милосердие, от-
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ветственность, самостоятельность, инициативность, уме-
ние сотрудничать в команде.

Цель проекта: создать на базе МБДОУ г. Иркутска 
детского сада № 156 группы № 9 волонтёрское движение 
«Дети-волонтёры», объединив педагогов ДОУ, родителей 
и детей дошкольного возраста для позитивных устано-
вок на добровольческую деятельность в условиях ДОУ, 
путем ознакомления с различными видами социальной 
активности.

Задачи проекта:
1. Изучить, разработать и внедрить комплекс педагоги-

ческих мероприятий работы с участниками, в рамках го-
дового Проекта, по организации детского волонтерского 
движения «Дети — волонтеры», при которых происходит 
передача опыта (игрового, познавательного, социального) 
от старших детей к младшим в условиях ДОУ;

2. Дать теоретические представления и практические 
навыки участия в волонтерском движении всем участни-
кам образовательного процесса;

3. Создать условия для формирования нравственных 
качеств (доброты, отзывчивости, взаимопомощи), само-
стоятельности, инициативности, ответственности; навы-
ков сотрудничества, позитивных установок на доброволь-
ческую деятельность, путем ознакомления дошкольников 
с различными видами социальной активности.

Практика общения детей показывает, что дети не могут 
сразу оказывать помощь другим, не имея в запасе знаний 
и коммуникативных навыков, поэтому технология органи-
зации волонтерской деятельности детей старшей группы 
в условиях ДОУ предполагает три этапа:

I этап — социально-психологическая подготовка ма-
леньких волонтёров;

II этап — развитие деятельности волонтёрского отряда, 
проведение акций и мероприятий;

III этап — определение перспектив дальнейшего разви-
тия волонтёрской деятельности отряда.

С целью реализации детского волонтерского движе-
ния, нами был разработан годовой план Проекта «Дети — 
волонтеры»

На Организационно — ознакомительном этапе была 
создана «Школа волонтёров». При проведении «Рефлек-
сивного круга» в доступной для детей форме обсуждались 
вопросы: «Что такое волонтёрство?», «Кто может быть во-
лонтёром?», «Кому в детском саду мы можем помочь?», 
«Чему мы можем научить малышей?». Дети активно обсу-
ждали название команды, образ эмблемы, атрибуты от-
ряда, возможные темы и подготовку к деятельности во-
лонтёрского отряда.

Первой акцией «Давайте знакомиться!», стал поход 
в младшую группу. Маленькие волонтеры учились общению 
с малышами, поиграли с ними в игру «Солнышко и тучка» 
и провели мастер-класс «Рисование солнышка ладошками».

Дети получили первый позитивный опыт общения с ма-
лышами, у них появился интерес к волонтерской деятель-
ности. В результате чего, было проведено мероприятие по-

священия детей в волонтеры и создан стенд «Я — волонтер», 
где было решено помещать информацию о деятельности 
волонтерского отряда.

На основном этапе, деятельность волонтерского отряда 
осуществлялась по разработанным тематическим проектам 
на месяц или более, в зависимости от сложности выбран-
ной детьми деятельности. В процессе составления проектов 
учитывались интересы, возможности, социальный опыт, 
выдвинутые предложения детей.

На данный момент, совместно с маленькими волонте-
рами разработали и осуществили пять проектов.

1. Проект «Азбука пожарной безопасности»
При проведении «Рефлексивного круга» в рамках тема-

тической недели, обсудили вопросы: «Что мы знаем о по-
жарной безопасности?», «Как мы можем научить малышей 
соблюдать правила пожарной безопасности?», «Что можно 
сделать, чтобы малыши запомнили правила пожарной без-
опасности?».

В результате коллективной творческой деятельности, 
дети подготовили для малышей инсценировку «Пожар в те-
ремке» и агитационные материалы.

2. Проект «Быть здоровым — это здорово!»
При проведении «Рефлексивного круга» в рамках те-

матической недели, обсудили вопросы: «Что мы знаем 
о ЗОЖ?», «Что и как мы можем рассказать малышам о здо-
ровом образе жизни?», «Что можно сделать, чтобы им было 
интересно?

В результате коллективной деятельности, дети подгото-
вили и провели для малышей Акцию: Агитбригада «Врачи 
и микробы»; в рамках «Недели добрых дел»: провели за-
рядку и научили малышей правильно мыть руки.

3. Проект «Сказка в гости к нам пришла»
При проведении «Рефлексивного круга» в рамках тема-

тической недели, обсудили вопросы: «Чему учат сказки?», 
«Что такое добро (зло)?», «Почему добро побеждает зло?», 
«Как мы можем научить малышей доброте?».

В результате совместной деятельности, дети подгото-
вили и показали для малышей настольный театр «Заюш-
кина избушка», а также провели акцию «Книжка для ма-
лыша»

4. Проект «Каждой пичужке по кормушке»
При проведении «Рефлексивного круга» в рамках те-

матической недели, обсудили вопросы: что мы знаем о зи-
мующих птицах? «Как мы можем научить малышей забо-
титься о зимующих птицах?»

В результате, дети-волонтеры подготовили и провели 
для малышей мастер-класс «Рисуем снегиря ладошкой», 
акцию «Кормушка» и научили малышей заботиться о зи-
мующих птицах.

5. Проект «Всем ли знать положено правила дорож-
ные?»

При проведении «Рефлексивного круга» в рамках те-
матической недели, обсудили вопросы: «Что мы знаем 
о ПДД?», «Что и как мы можем рассказать малышам о пра-
вилах дорожного движения?», «Что можно сделать, чтобы 
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малыши запомнили элементарные правила дорожного дви-
жения?»

В результате, дети-волонтёры подготовили и провели 
для малышей совместные подвижные игры «Светофор», 
«Цветные автомобили» и др., провели совместную прогулку 
по территории детского сада, а также организовали и про-
вели акцию «Рисуем на асфальте вместе с малышами» [1]

Анализируя проведенную работу по Проекту, можно 
сделать вывод, что может дети еще и не стали настоящими 
волонтерами, но в процессе уже полученного опыта в во-

лонтерской деятельности у них заметно начинают форми-
роваться: нравственные качества (доброты, отзывчивости, 
взаимопомощи), самостоятельность, инициативность, от-
ветственность, а также навыки сотрудничества и позитив-
ных установок на волонтерскую деятельность

Мы считаем, что идея организации волонтерского дви-
жения в ДОУ способствует позитивной социализации до-
школьников, а разнообразные формы работы помогут под-
держивать стойкий интерес к волонтерской деятельности 
у всех участников образовательного процесса.
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В  современном мире знание иностранных языков, 
в особенности английского, помогает во многих сфе-

рах жизни. Например, невозможно выучить все языки, 
но зная английский можно начать комфортно путеше-
ствовать в разные страны и общаться с представителями 
их народов. Знание английского языка позволяется куль-
турно обогащаться, читая или просматривая фильмы 
в оригинале. В крупной компании у человека, который 
владеет английским, есть больше возможностей при про-

движении по службе или устройстве на новую работу в ме-
ждународную компанию. Именно английский является 
официальным языком для ведения переговоров в таких 
международных организациях, как Европейский Союз 
и организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Гене-
ральная Ассамблея ООН, Союз Безопасности Европы, 
ЮНЕСКО, НАТО [1,5,7]. Даже в сети интернет, по дан-
ным из открытых источников, находится 54 % информа-
ции на английском языке.
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Однако несмотря на то, что в большинстве случаев из-
учение иностранных языков начинается со второго класса 
и длится примерно 8–10 лет, многие люди так и не мо-
гут овладеть речевыми навыками и умениями для сво-
бодного участия в коммуникациях или ознакомлением 
с письменными источниками информациями. Этому проис-
ходит из-за ряда психолого-педагогических условий, кото-
рые либо способствуют успешному изучению английского 
языка, либо же наоборот, являются основной причиной 
его незнания.

Несмотря на возраст, в котором начинается изучение 
английского языка, ошибки, которые допускаются в ходе 
обучения, можно разделить на три основных типа [2]:

— психологические;
— методические;
— грамматические.
К психологическим ошибкам относятся: неправильная 

постановка целей и стремление к идеальному — боязнь со-
вершения ошибок, отсутствие самодисциплины

В любом возрасте, даже в самом маленьком, необходимо 
правильно выбрать цель, ради которой человек хочет вы-
учить английский язык. Например, чтобы начать путеше-
ствовать или съездить в отпуск, в другую страну, необхо-
димость работы с иностранными партнерами, может быть 
это обязательное требование для продвижения по карьер-
ной лестнице в компании или при приёме на работу мечты 
или же просто мечта освоить ещё один язык.

Не все люди перфекционисты, но у многих возникает 
боязнь совершить ошибку, сказать что-то не так или пока-
заться смешным из-за своего акцента, поэтому они исполь-
зуют простые речевые клише или перестают заниматься до-
стигнув определённого уровня, что мешает дальнейшему 
освоению и развитию в изучении английского. Практика — 
главная составляющая любого образовательного процесса.

В процессе освоения любого навыка, включая англий-
ский язык, важную роль играет преподаватель или настав-
ник, который выстраивает обучение системно, переходя 
от простого к более сложному. Поэтому важно стараться 
выработать в себе самодисциплину, чтобы не пропускать 
занятия или системно заниматься самостоятельно.

Следующий тип ошибок — методические: важно подо-
брать методику обучения исходя из своих индивидуальных 
особенностей. Например, как Вам комфортнее учиться — 
в группе или индивидуально; онлайн или оффлайн; как Вы 
эффективнее воспринимаете информацию — визуально 
или на слух. И один из главных моментов — необходимо 
развивать сразу все навыки одновременно (чтение, речь, 
письмо, аудирование). Тем самым получится выстроить 
своё обучение более эффективно, например, чтобы хорошо 
говорить, нужно много слушать — аудирование, а чтение 
позволит начать правильно писать.

Основные ошибки, которые относятся к методическим:
— концентрация на грамматике;
— только чтение;
— только слова;

— недостаточное повторение изученного материала;
— игнорирование корректного произношения;
— отсутствие практики общения с носителем языка 

[2,8,10].
Существует множество видов грамматических ошибок, 

но рассмотрим наиболее часто встречающиеся, согласно 
данным из открытых источников информации [2,8,10]:

— Заучивание и употребление только одного слова, 
не учитывая контекста и наличия других слов, предназна-
ченных для выражения данной мысли («place» — «место» 
(положение в пространстве) или «room» (свободное место) 
или «seat» (сиденье)).

— Излишние употребление глагола «to be» или же его 
отсутствие. Например, часто встречается у обучающихся 
неправильное выражение «I am work» — «я есть работаю», 
хотя правильнее будет «I work» — «я работаю».

— Неправильный порядок слов в предложении. В отли-
чие от русского языка в английском важен порядок слов. 
Например, рассмотрим правильный и неправильный ва-
риант фразы «для лучшей работы используйте новые де-
тали»:

Правильно — «To ensure proper work, use new parts».
Неправильно — «Use new details for proper work».

— Перевод текста дословно, без учёта существующих 
речевых оборотов.

— Ошибка при употреблении межъязыковых омони-
мов. Например, «data» — это данные, факты, сведения, 
а не «дата» в привычном понимании для нас.

— Неправильное употребление предлогов, нужно чётко 
разобраться и понимать: в каких ситуациях они необхо-
димы, а где их употребление будет неправильным.

Одним из важнейших факторов при освоении боль-
шинства навыков является преподаватель и  его уме-
ние подобрать правильную методику, как для детей, так 
и для взрослых. Однако стоит понимать, что люди, кото-
рые идут учиться английскому языку во взрослом воз-
расте, чаще всего, преследуют конкретные цели. Пример 
наиболее часто встречающихся целей был указан вначале 
статьи. Поэтому необходимо принимать эти цели во вни-
мание и выстраивать процесс обучения, который будет 
направлен на их достижение. Преподаватель должен тща-
тельно отбирать или разрабатывать методики, а иногда 
и в процессе занятия корректировать виды деятельности, 
которые помогут ученикам четко представить, как и в ка-
кой ситуации полученные знания могут быть применены 
на практике [3].

Таким образом, можно выделить две ключевые осо-
бенности при изучении английского языка взрослыми, 
которые позволяют преодолеть большинство основных 
трудностей при освоении навыков, которые необходимы 
для изучения иностранного языка:

1) Обучение должно начинаться с активизации про-
шлого опыта в новой ситуации.

2) Необходимо в течение всего обучения актуализиро-
вать знания как применимые в жизни, значимые для кон-
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кретной ситуации, с постепенным повышением объема 
материала [3].

Следовательно, преподаватель английского языка, 
при обучении своих подопечных, должен руководство-
ваться следующими целями:

— Передать обучаемому необходимые знания, чтобы 
тот с помощью них смог пользоваться английским языком, 
как средством международной коммуникации.

— Создать у обучаемого такую иноязычную компе-
тентность, которая позволит ему успешно достигать свои 
цели, которые привели его к изучению иностранного языка, 
в данном случае — английского [3,5,7,10].

В завершении рассмотрим основные проблемы и спо-
собы их решения [4,6,9].

I. Основная часть обучения отводится теории, поэтому 
возникают сложности применения английского языка в ре-
альной жизни. Решение: после изучения теоретического 
материала необходимо сразу применить полученные зна-
ния на практике. В процентном соотношении необходимо 
стремиться к 30 % теории и 70 % практики.

II. Многие научились выражать свои мысли на англий-
ском языке, но не могут воспринять его на слух. Решение: 
больше общаться с носителями языка, слушать песни и смо-
треть фильмы на английском.

III. Механическое заучивание слов — «зубрёжка». Если 
применять данный метод, то через короткое время боль-
шинство выученных с трудом слов будет невозможно вспо-
мнить. Поэтому при заучивании новых английских слов 
необходимо применять ассоциативное мышление, чаще 
их повторять и составлять из них предложения, то есть 
применять на практике.

IV. Неправильное использование времён (и слож-
ности в изучении грамматики в целом). Решение: по-
сле изучения необходимо понять, когда применяется 
то или иное правило, изучить схемы употребления и при-
меры, попробовать составить предложения, используя 
данное правило.

V. Долгое обдумывание и построение предложений, 
то есть неумение думать на английском языке — перевод 
мыслей с русского языка на английский. Решение: отраба-
тывать основные правила до автоматизма, больше прак-
тики и общения с носителями языка.

В результате анализа различных источников информа-
ции можно сделать следующий вывод, что для эффектив-
ного освоения навыков и преодоления трудностей при из-
учении английского языка нужно четко сформулировать 
цель, заниматься систематически по правильной методике 
и уделять особое внимание практике.
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Система дополнительного образования детей за все 
время своего развития претерпевала множество из-

менений. Вначале были внешкольные Дома и Дворцы пио-
неров, теперь учреждения дополнительного образования, 
Центры и Дома детского творчества. За сто лет внешколь-
ной деятельности менялись виды образовательных учре-
ждений, формы и методы подачи учебного материала, 
содержание обучения и многое другое. Неизменным остава-
лось назначение таких учреждений: формирование творче-
ского потенциала и всестороннее развитие личности, под-
готовка и самоопределение в будущей профессии по тому 
виду деятельности, что вызывает долгосрочный интерес 
и познавательную мотивацию.

Мотивация побуждает ребенка к активной деятельно-
сти и наоборот, успешная интересная деятельность фор-
мирует мотивацию к саморазвитию и достижению ре-
зультатов. В кружки, секции, лаборатории и мастерские 
учреждения дополнительного образования обучающиеся 
приходят с уже проявленным интересом к какому-то виду 
творчества, это не школа и обязательного обучения не тре-
буется. В этом большое преимущество Центров детского 
творчества.

Тем не менее, мотивация — это не стихийный процесс, 
а большая педагогическая работа с детьми по формиро-
ванию, развитию и стимулированию устойчивой мотива-
ции к познанию и творчеству. Эта важная задача любого 
педагога.

В Центре детского творчества «Радуга успеха» г. о. Са-
мара реализуются в основном образовательные программы 
технической направленности: робототехника, беспилот-
ные летательные аппараты, 3D-моделирование, скорост-
ные радиоуправляемые автомодели, трассовый автомоде-
лизм, авиамоделизм.

Техническое творчество — это вид деятельности, ре-
зультатом которого является технический объект, продукт, 
созданный в процессе исследования и изобретательства, 
с применением инженерно-конструкторских знаний и тру-
довых технических навыков, а значит с высокой мотива-
цией к творчеству. Работа над каждой моделью (продуктом) 
как результатом обучения, начинается с проектирования 
модели, поэтому проектная деятельность основополагаю-
щая часть технического творчества.

В настоящее время в Центре детского творчества «Ра-
дуга успеха» занимаются более 900 учащихся, работает 9 
лабораторий и более 15 педагогов руководителей лабора-
ториями. Работа каждой лаборатории построена на исполь-
зовании метода проектов [2].

Проектирование позволяет обучающемуся проявить 
разные мотивы творческой деятельности: познаватель-
ные, развивающие, самореализации, самовыражения, 
коммуникативные и другие. В процессе работы над про-
ектом меняются роли обучающегося, например: генера-
тор идеи, инициатор и организатор исследований, актив-
ный участник группы исполнителей, эксперт и оценщик 
результатов [1]. Эти роли формируют не только техни-
ческую, но и психологическую готовность обучающихся 
к самостоятельной деятельности, создавая базовый уро-
вень трудовой культуры, а также повышают мотивацию 
к учению и творчеству.

В  Центре «Радуга успеха» обучающиеся работают 
над разными проектами. Например, занимаясь исследова-
тельской, поисковой деятельностью, ребята создают науч-
но-исследовательские проекты и защищают их на научно 
творческих конференциях. Некоторые темы таких работ: 
«Исследование динамики движения кордовых скоростных 
моделей», «Мобильный робототехнический комплекс», 
«Двигатель внутренней пневматической тяги», «Создание 
моделей самолётов с использованием законов аэродина-
мики», «Энергоустановка для беспилотного аэрокосмиче-
ского корабля с искусственным интеллектом «Буран».

А есть проекты, где обучающиеся разрабатывают свою 
модель робота, летательного аппарата, автомодель и другое. 
Здесь ребята проявляют воображение, физико-математиче-
ские знания и умения не просто изготовить модель, а усо-
вершенствовать её технические возможности и характери-
стики или внешний вид. Примеры детских изобретений: 
«Машина для первичной обработки твердых бытовых от-
ходов», «Робот-шпион» (миниатюрная мобильная система 
слежения), «Робот-гид» (рекламно-информационный гид), 
«Макет спутника, предназначенного для уборки околозем-
ного космического пространства».

Свои работы педагог с детьми демонстрируют на вы-
ставках, соревнованиях, технических форумах. Такие ин-
женерно-конструкторские навыки подросткам пригодятся 
в получении профессионального образования.

Чтобы получить достойный результат от проектной 
деятельности, необходимы оптимальные условия, кото-
рые могут положительно влиять на формирование мотива-
ции подростка, занимающегося техническим творчеством. 
Основные условия, которые следует создать и учитывать:

— направление детского объединения и содержание 
учебного материала;

— применять инновационные технологии, актуальные 
и современные, например, IT-технологии;
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— создать коллектив единомышленников по творче-
ской работе;

— проявлять индивидуально-личностный подход 
к каждому ученику;

— создать ощущение востребованности и актуально-
сти предстоящей и проделанной работы, т. е. важ-
ность целей и задач;

— укреплять в обучающихся уверенность в собствен-
ных силах, предоставлять им самостоятельность 
и свободу выбора (решений, действий);

— давать оценку учебной и творческой деятельности 
с перспективой на успех, предоставлять возмож-
ность самооценки (оценки товарищей);

— создать позитивный психологический климат в кол-
лективе и на занятии;

— личность и стиль работы педагога.
Личность педагога играет важную роль в формиро-

вании мотивации обучающихся к проектной творческой 
деятельности. Именно от педагога зависит, сможет ли его 
ученик освоить проектную технологию, раскрыть свой 
творческий потенциал и показать достойный результат, 
стать успешным. Педагог должен сам являться образцом 
мотивированной деятельности, повышенного интереса 
к творчеству, высокого профессионализма, уверенности 
в своих действиях и результатах.

Педагог обязан верить в способности каждого обуча-
ющегося, ожидать высоких результатов и давать надежду 
на успех. Создание эмоционально-комфортной обстановки 
и ситуации успеха позволяет замотивировать обучающихся 
на активную творческую работу.

Немаловажный момент в становлении мотивации имеет 
оценка деятельности ученика. Главное, чтобы обучающийся 
получил качественный анализ своей работы с выделением 
положительных сторон и определением причин недостат-
ков, что поможет ребёнку дать адекватную самооценку 
своей работы и учесть ошибки в будущем [4].

Проектно-исследовательская деятельность представ-
ляет именно тот вид образовательной деятельности, кото-
рый формирует положительную устойчивую мотивацию 
к саморазвитию и творчеству в технической сфере дея-
тельности. [6] Работая над проектом, обучающийся ста-
вит цели и задачи, проводит исследования в коллективе 
одногруппников и соратников, при этом применяя инно-
вационные технологии, получает результаты исследований, 
делает анализ и дает оценку своей работе, и все это под ру-
ководством педагога.

Результатом проектной деятельности обучающихся 
можно считать: успешное участие в конкурсных меро-
приятиях (конференции, выставки, соревнования и др.) 
различного уровня от муниципального до Междуна-
родного. А также поступление ребят в профессиональ-
ные учреждения: вузы и ссузы. Инженерно-технические 
профессии очень востребованы в Самарской области 
как космической столице и промышленного центра. Всё 
это говорит о сформированной мотивации к творческой 

проектной деятельности у обучающихся ЦДТ «Радуга 
успеха».

И всё же, для дальнейшей результативной работы не-
обходимо было определить факторы, которые благотворно 
влияют на мотивацию обучающихся к проектной деятель-
ности и развитию творческого потенциала.

В Центре «Радуга успеха» были проведенные социо-
логические исследования среди учащихся, в количестве 
120 человек, которые занимаются в Центре пять и более 
лет. Результаты позволили выявить 15 факторов, которые 
могли бы влиять на развитие и формирование у обучаю-
щихся мотивации к творческой проектной деятельности 
и позволили бы ответить на вопрос, какие из этих факто-
ров оказали основополагающее воздействие на формиро-
вание их мотивации.

Результаты статистической обработки анкетных дан-
ных по влиянию отдельных или каждого из перечислен-
ных факторов представлены в% к выборке:

1. Возможность свободного выбора предметной обла-
сти или области техники, в которой учащийся желает вы-
полнять творческие проекты [92 %].

2. Свободный выбор темы/объекта проектирования 
(проект самолета, робота, автомодели и т. д.) [92 %].

3. Возможность выбора материала при изготовлении 
проекта, макета [78 %].

4. Возможность выбора инструмента при выполнении 
проектной деятельности [75 %].

5. Возможность выбора типа питания или двигателей 
для аппаратов проектной деятельности [65 %].

6. Свободный выбор вычерчивания на  бумаге 
или на дисплее компьютера чертежей рабочего проекта, 
макета, модели [65 %].

7. Возможность выбора изготовления деталей и узлов 
модели технического объекта [85 %].

8. Желание сборки модели из изготовленных деталей 
и монтажа комплектной аппаратуры, обеспечивающей дви-
жение модели и управление ею [85 %].

9. Реальная возможность наладки собранной и смон-
тированной модели и проведения испытаний модели на её 
работоспособность [72 %].

10. Желание дополнять знания школьных учебных дис-
циплин дополнительными когнитивными и универсаль-
ными трудовыми компетенциями [65 %].

11. Стремление гармонично совмещать приятное с по-
лезным: свое хобби заниматься проектированием и люби-
мой ручной работой по изготовлению моделей, макетов 
и т. д. и ожидания с вероятностным использованием приоб-
ретаемого опыта последующей повседневной жизни и про-
фессиональной деятельностью [92 %].

12. Реальная возможность демонстрировать свои твор-
ческие разработки на городских, региональных и Всерос-
сийских конференциях и выставках творческих работ 
школьников [85 %].

13. Реальная возможность написать статью по резуль-
татам выполненного творческого проекта и опубликовать 
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ее в сборниках межрегиональных, областных школьных 
конференций [15 %].

14. Ожидаемые, вероятностные получение ко-
го-то вознаграждения за выполнение творческого про-
екта (благодарность, грамота, диплом, сертификат, пре-
мия) [65 %].

15. Вероятностная ожидаемая возможность получения 
каких-то преференций за достижения в проектной деятель-
ности при поступлении в колледж или ВУЗ [100 %].

Следует отметить, что данные факторы соответствуют 
концепции Программы развития Центра детского твор-
чества «Радуга успеха» и полученные результаты под-
тверждают правильность основных концептуальных по-

ложений. Концептуальные положения были основаны 
на компетентностно-ориентированном подходе, применяе-
мом в детских технических учреждениях Самарской обла-
сти и, в частности, в ЦДТ «Радуга успеха». [3]

Проектная деятельность и творчество неразрывно 
связаны, и способны помочь обучающемуся в осознании 
роли знаний в жизни человека. Ребята начинают понимать, 
что знания — это не цель, а ценные средства в образовании, 
в профессии, в жизни [5]. Активное включение в создание 
проектов дает возможность осваивать новые способы че-
ловеческой деятельности, формирует готовность к целепо-
лаганию, к анализу и оценке, к действию и достижению ре-
зультатов. А значит, мотивирует к творчеству.
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Роль музыки в развитии художественного воображения  
у детей младшего возраста

Мирскова Анна Викторовна, студент магистратуры;

Калинина Лариса Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Самарский государственный социально-педагогический университет

Человеку цифровой эпохи, погруженному в пространство 
без четких границ между реальными и виртуальными 

событиями, приходится домысливать, насыщать образами 
свое представление о мире, чтобы оно было целостным. 
В случаях, когда это не удается, продвигаться по образова-
тельным маршрутам очень сложно; в результате замедля-
ется личностный рост, затруднена социализация, под во-
просом профессиональный успех.

К решению столь масштабной проблемы необходимо 
приступать, когда ребенок еще готовится к поступлению 
в школу. Одним из акцентов работы педагога с детьми 
5–7 лет должно стать развитие их художественного вооб-

ражения. Именно в данной сфере сосредоточены большие 
ресурсы психики, позволяющие достигать высоких обра-
зовательных целей.

Художественно-эстетическое развитие детей находится 
среди приоритетных направлений ФГОС дошкольного об-
разования. Несомненно, решение столь значимой про-
блемы современной педагогики возможно при условии, 
что педагог уделяет достаточно внимания развитию худо-
жественного воображения воспитанников.

При этом, мало разработан подход к использованию 
в этой сфере богатых возможностей музыкального искус-
ства. Для того чтобы ребенок мог понять смысл звучащей 
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музыки — искусства воспроизведения звуков, их согла-
сованного, слаженного звучания с целью передачи чувств 
и настроений, необходимо, кроме музыкальных способно-
стей, развитое художественное воображение.

Понятие художественного воображения сформировано 
многими учеными-психологами, педагогами. Остановимся 
на одном из них, являющемся базовым в нашем исследова-
нии. Художественное воображение, по А. А. Адаскиной, — 
это психологические процессы построения образа резуль-
тата и средств деятельности и продуцирование образов, 
замещающих деятельность, а также воссоздание образов 
по их описанию [1]. Специфика художественного вообра-
жения заключается в том, что оно включено в специфиче-
скую деятельность — процесс художественного творчества, 
служит решению конкретных задач по созданию художе-
ственных образов, соотнесенных с тем материалом, в кото-
ром они воплощаются и с представлениями автора о пре-
красном, возвышенном, совершенном.

Развивая художественное воображение детей 5–7 лет 
средствами музыкального искусства, мы учим понимать 
смысл невербальных текстов, что возможно лишь на основе 
сложной поисковой аналитико-синтетической работы со-
знания, направленной на выделение и объединение основ-
ных элементов звуковой ткани произведения, и их осмыс-
ления на основе эмоционально-ассоциативных комплексов. 
Познавательное отношение ребенка к образам и идеям, во-
площенным композиторами, способствует постепенному 
формированию способности слышать мелодические дви-
жения, кульминации, форму всего произведения и дру-
гие особенности музыки; понимать, о чем она повествует.

В опыте педагогов апробирован ряд подходов к разви-
тию художественного воображения детей младшего возра-
ста с использованием музыки.

К примеру, Т. А. Богатырева, воспитатель ГБОУ Школа 
№ 1467 города Москвы, создает условия для вовлечения ре-
бенка в собственное музыкальное творчество на занятиях 
с детьми младшего возраста. Вступительное слово педа-
гога подготавливает детей к осмыслению произведений, 
вводит в атмосферу музыки, настраивает на восприятие, 
помогает ярче пережить музыкальный образ. Помогают 
освоить мир музыки персонажи сказок, которые раскры-
вают особенности мира музыки, воплощенных ею чувств. 
Устанавливается единство словесного и музыкального ма-
териала, стимулируя художественное воображение детей 
в комплексном творчестве, активизируя и другие его виды: 
воплощение представлений о музыке в красках, графике.

Педагог детского сада № 1 города Самары Г. Г. Бердыш 
использует «речевые зарядки» в процессе разучивания пе-
сен, чтобы художественное воображение детей развива-
лось и на этапе подготовки к пению: поэтические тексты 
читаются детьми с максимально выразительной мимикой.

Кандидат педагогических наук В. В. Домогацких пред-
лагает использовать синтез музыки с эмоциональной вы-
разительностью цвета в процессе создания ребенком во-
ображаемых связанных с музыкальными впечатлениями 

картин, отмечая, что в основе восприятия музыкальных 
и цветовых образов у детей является эмоциональная от-
зывчивость на произведения искусства [2].

Выдающийся педагог-исследователь О. П. Радынова 
установила: художественное воображение детей развива-
ется, когда они выбирают варианты интерпретации му-
зыкальных произведений и поясняют эмоционально-об-
разное содержание музыки [3]. Умея применять образные 
сравнения, метафоры при анализе музыкального произве-
дения, воспитатель может помочь детям чувствовать и по-
нимать музыку.

В работах педагогов обнаруживается заметное сходство 
предлагаемых методов развития художественного вооб-
ражения детей в детском саду и начальной школе. Однако 
лишь точечно показаны переходные, узловые моменты, 
в которых может происходить гармонизация данного про-
цесса, что способствовало бы, на наш взгляд, плавному, 
естественному переходу от детского сада к школьному об-
учению.

Как мы уже знаем, художественное воображение свя-
зано с различными предметными занятиями, например 
с изобразительным искусством. Это особенно заметно 
во время занятий, целью которых является формирование 
у детей представлений о визуальных свойствах музыки, за-
крепление умения определять эмоционально-образное со-
держание музыки, побуждение их к высказываниям о ее ха-
рактере, использованию при этом новых слов.

Мы провели 2 занятия по развитию художественного 
воображения детей в подготовительной группе МБДОУ 
детский сад № 2 г. о. Самара. На 1-м занятии дети внима-
тельно прослушали музыкальный фрагмент «Вальс цветов» 
П. И. Чайковского и нарисовали на листах бумаги свое пред-
ставление о произведении. У ребят получились различные 
рисунки, не похожие друг на друга. Например, один из де-
тей изобразил танцующие листья, второй — падающий снег, 
третий — плавающих рыбок.

На 2-м занятии дети посмотрели мультфильм с тем же 
самым музыкальным фрагментом «Вальс цветов», и ри-
сунки получились более похожими один на другой. Дети 
старались копировать увиденные на экране телевизора изо-
бражения. Например, двое из них изобразили танцующие 
цветы, третий — Машу, танцующую с цветами. Таким об-
разом, воображение детей ярче себя проявило, когда дети 
не смотрели мультфильм, а только слушали музыку, т. е. 
на 1-м занятии. На 2-м занятии их рисунки были похожи 
друг на друга. Следовательно, развитию художественного 
воображения лучше способствует прослушивание музыки 
без визуального ряда.

Выводы. Роль музыки в развитии художественного 
воображения детей 5–7  лет значительна, но  изучена 
еще не полностью. Выделим целесообразность обраще-
ния педагогов к выразительному слову о музыке, твор-
ческим заданиям на основе визуализации впечатлений 
ребенка от звучащей музыки. Большинство исследова-
ний и наблюдений, результаты которых опубликованы, 
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не выходят за рамки традиционных, устоявшихся взгля-
дов на проблему, поэтому наша работа обращена к более 
широкому охвату вопросы, возникающих в связи с пре-

емственностью ступеней образования, появлением но-
вого научного знания о воображении и способах педаго-
гического воздействия на его развитие.
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Основы профессиональной деятельности по формированию интеллектуальной 
готовности к школьному обучению у детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития
Мозголина Елена Николаевна, студент магистратуры

Научный руководитель: Поникарова Валентина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент
Череповецкий государственный университет

Модернизация дошкольного образования — одна из за-
дач Федеральной целевой программы развития обра-

зования. Ряд мероприятий, предусмотренных программой, 
направлены не только на повышение качества образова-
тельных услуг, но и на улучшение инфраструктуры дет-
ских садов.

Одна из основных целей модернизации инфраструк-
туры ДОУ является: обеспечение прав граждан на получе-
ние качественного дошкольного образования. В процессе 
модернизации решается задача — создание в ДОУ безбарь-
ерной среды, позволяющей детям с ограниченными воз-
можностями здоровья получить современное дошкольное 
образование, развитие сотрудничества ДОУ с учрежде-
ниями социальной сферы.

Цель — определение профессиональных основ форми-
рования интеллектуальной готовности к школьному обуче-
нию у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития.

Объект — особенности основ профессиональной дея-
тельности по формированию интеллектуальной готовно-
сти к школьному обучению у детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития.

Предмет — содержание основ профессиональной дея-
тельности по формированию интеллектуальной готовно-
сти к школьному обучению у детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития.

Гипотезой нашего исследования служит предполо-
жение о том, что решение проблемы по формированию 
интеллектуальной готовности к школьному обучению 
у детей старшего дошкольного возраста с задержкой пси-

хического развития нуждается в определении основ про-
фессиональной деятельности, связанных с определением 
нормативно-правового регламента и сопровождению 
профессиональной деятельности по инклюзивному об-
разованию.

Задачи исследования:
1. Проанализировать нормативно-правовой регламент 

по созданию специальных условий инклюзивного образо-
вания у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития.

2. Изучить особенности сопровождения профессио-
нальной деятельности по формированию интеллектуаль-
ной готовности к школьному обучению у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития.

3. Проанализировать методические подходы по форми-
рованию интеллектуальной готовности к школьному об-
учению у детей старшего дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития.

4. Осуществить подбор коррекционно-развиваю-
щих методик по развитию интеллектуальной готовности 
к школьному обучению у детей старшего дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития.

Специальные условия инклюзивного дошкольного об-
разования обозначены в (Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

Применимо к детям дошкольного возраста с ОВЗ поня-
тие специальных условий уточнено в приказе «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам — образовательным программам дошкольного 
образования» от 31 июля 2020 года № 373;

В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте;

Примерных АООП для дошкольников с ЗПР
В процессе исследования нами была рассмотрены спе-

цифика задач в работе по формированию интеллекту-
альной готовности к школьному обучению на примере 
адаптированной основной образовательной программы 
для дошкольников с задержкой психического развития 
(под ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой), которая ставит 
следующие задачи, актуальные для работы с дошкольни-
ками с ЗПР:

— развитие анализирующего восприятия при овладе-
нии сенсорными эталонами;

— формирование системы умственных действий, по-
вышающих эффективность образовательной дея-
тельности;

— формирование мотивационно-потребностного, ко-
гнитивно-интеллектуального, деятельностного ком-
понентов познания;

— развитие математических способностей и мысли-
тельных операций у ребенка;

— развитие познавательной активности, любознатель-
ности;

— формирование предпосылок учебной деятельности.
● Методическое пособие «Коррекционно-развивающее 

обучение» под редакцией И. А. Морозовой, М. А. Пушкаре-
вой «Развитие элементарных математических представле-
ний», «Ознакомление с окружающим миром».

Представленные в пособии примерные конспекты за-
нятий разработаны с учетом методических рекомендаций 
С. Г. Шевченко (Подготовка к школе детей с ЗПР. — Книга 
1, 2. — М.: Школьная Пресса, 2004).

Система работы предполагает комплексный подход 
к изучаемой в течение недели теме, что дает возможность 
многократного повторения изучаемого материала, учи-
тывая психические особенности данной категории детей, 
и обеспечивает более прочное его усвоение.

В конспектах большинства занятий при объяснении ма-
териала используется такой вид работы, как беседа. Пред-
ставленное в пособии планирование занятий предполагает 
системный подход к организации работы всех специалистов

● «Программа по подготовке к школе детей с задерж-
кой психического развития», автор Боброва А. В.

В процессе коррекционно-развивающего воспитания 
и обучения детей с ЗПР в период подготовки их к школе 
автор ставит следующие конкретные задачи:

— сенсорное развитие, соответствующее возрасту: 
освоение эталонов-образцов цвета, формы, вели-
чины, эталонов звуков; накопление обобщенных 
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина), материалов;

— освоение предметно-практической деятельности, 
способствующей выявлению разнообразных свойств 

в предметах, а также пониманию отношений между 
предметами (временных, пространственных, коли-
чественных);

— освоение продуктивных видов деятельности (кон-
струирование, лепка, аппликация, работа с природ-
ным материалом), способствующих сенсорному, ум-
ственному, речевому развитию ребенка;

— накопление языковых представлений, развитие фо-
нетико-фонематических процессов, подготовка к об-
учению грамоте;

— уточнение, обогащение и систематизация словаря 
на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающего мира;

— формирование диалогической и монологической 
форм речи, развитие навыков общения;

— развитие элементарных математических представ-
лений и понятий, соответствующих возрасту;

— формирование соответствующих возрасту навыков 
игровой деятельности (освоение игры по правилам, 
сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной 
деятельности.

В процессе нашей деятельности мы подобрали коррек-
ционно-педагогические методики по формированию ин-
теллектуальной готовности к школьному обучению у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития:

● Методика 1. «Узнавание фигур» (по Н. В. Бабкиной)
Цель методики: развитие процессов восприятия и узна-

вания, объема кратковременной зрительной памяти.
● Методика 2. «Домик» (по Н. И. Гуткиной)
Цель методики: формирование пространственных пред-

ставлений, произвольного внимания, сенсомоторной коор-
динации, тонкой моторики рук.

● Методика 3. «Графический узор» (по Н. В. Бабкиной)
Цель методики: развитие внимания, умение действо-

вать по правилу, самоконтроля, пространственной ориен-
тировки, мелкой моторики.

● Методика 4. «Тест Пьерона — Рузера»
Цель методики: формирование произвольной регуля-

ции деятельности.
● Методика 5. «Сравни картинки» (по Н. В. Бабкиной)
Цель методики: формирование произвольности позна-

вательных процессов.
● Методика 6. «Мозаика» (по Н. В. Бабкиной)
Цель методики: развитие овладения зрительным ана-

лизом и синтезом.
● Методика 7 «Лабиринт» (по Л. А. Венгеру)
Цель методики: развитие уровня наглядно-образного 

мышления и использования условно-схематических изо-
бражений для ориентировки в пространстве.

● Методика 8. «Исключение лишнего» (по Н. В. Бабки-
ной)

Цель методики: развитие способности к обобщению 
и абстрагированию, умению выделять существенные при-
знаки.
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● Методика 9. «Матричные задачи Равена»
Цель методики: развитие наглядно-образного мыш-

ления.
● Методика 10. «Логические задачи» (по Н. В. Бабки-

ной)
Цель методики: развитие понимания логических от-

ношений, умения соотносить два суждения для получе-
ния вывода.

Хотя чаще всего эти методики используются как диа-
гностический материал, но я использую эти методики еже-
дневно в своей работе, меняя наглядный материал. Отме-
чаю положительную динамику развития интеллектуальной 
готовности к школьному обучению у детей своей группы.

Данные методики способствуют формированию го-
товности с точки зрения мотивации познавательной дея-

тельности, наличие необходимых и достаточных знаний, 
формированию операционального компонента учебной 
и познавательной деятельности, положительного отноше-
ния к ситуации обучения.

Вывод: Таким образом в процессе нашего исследова-
ния мы доказали, что решение проблемы по формирова-
нию интеллектуальной готовности к школьному обуче-
нию у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития нуждается в определении основ 
профессиональной деятельности связанных с определе-
нием нормативно-правового регламента и сопровожде-
нию профессиональной деятельности по инклюзивному 
образованию.

Цель исследования была достигнута, задачи выполнены, 
гипотеза нашла своё подтверждение.

Особенности межличностного общения между родителями и их детьми  
младшего школьного возраста с нарушением слуха

Мосина Наталия Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент;

Пушнина Алена Владиславовна, студент магистратуры
Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева

В статье авторы пытаются выделить особенности общения между родителями и их детьми младшего школьного 
возраста с нарушением слуха.
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По статистическим данным, число лиц со слуховой де-
привацией как во всем мире, так и у нас в стране по-

стоянно увеличивается (М. Е. Загорянская, В. С. Кузнецов, 
Г. С. Лях, А. М. Марусева, Н. А. Преображенский, М. Г. Ру-
мянцева, Г. А. Таварткиладзе, и др.). Сотрудники Россий-
ского научного центра аудиологии и слухопротезирования 
Минздрава России (РНЦФиС) указывают на то, что на се-
годняшний день в России насчитывается 13 млн больных 
с нарушениями слуха, в том числе более 600 тыс. детей 
и подростков [10].

В группе родителей детей с нарушениями слуха можно 
выделить две категории: родители с нормальным слухом 
и родители, также страдающие нарушением слуховой функ-
ции. Вторая группа родителей, согласно исследованию 
H. B. Мазуровой (1997), не испытывает особых пережива-
ний в силу идентификации нарушений ребенка с их соб-
ственными [7].

Для родителей первой группы нарушение слуха у ре-
бенка является фрустрирующим препятствием к установ-
лению естественного социального контакта и межличност-
ных связей. Это влечет за собой искажение внутрисемейных 
отношений и родительских (в первую очередь отцовских) 
позиций, провоцирует негативное отношение глухих детей 
к близким и оказывает деформирующее влияние на разви-
тие личности глухих детей [2].

Чувство родителей в  своем развитии проходят не-
сколько стадий от неконструктивных, стрессовых реак-
ций к возникновению такой оценки ситуации, которая 
позволяет принимать оптимальные решения. Эти стадии 
были описаны Е. И. Исениной (1986 г.) [5].

Впервые узнав о нарушении слуха у своего ребенка, ро-
дители бывают глубоко потрясены и длительное время на-
ходятся в «шоковом» состоянии.

Это первая стадия, на которой находятся родители, 
узнав о глухоте своего малыша: родители воспринимают 
этот факт как удар судьбы.

После того как шок прошел, до родителей доходит ужас 
диагноза: ребенок никогда не будет слышать, не будет слы-
шать тысячи звуков. Он будет отделен глухотой и немотой 
от других людей.

Вторая стадия «понимание». В этот период родители 
испытывают стыд, угрызения совести и даже обиду: «По-
чему мой ребенок глухой?» Такие чувства, по мнению 
Е. И. Исениной, естественны и нормальны. Они пройдут, 
если их поймут и смогут рассказать о своих чувствах [5].

В противном же случае время от времени эти чувства 
будут прорываться, и подрывать душевное здоровье ро-
дителей.

Третья стадия является наиболее опасной. Она полу-
чила название «защитное отрицание». Родители пытаются 



398 «Молодой учёный»  .  № 49 (391)   .  Декабрь 2021 г.Педагогика

вырваться из плена неприятных переживаний, отрицая 
факт глухоты. Это отрицание может проявляться по-раз-
ному. Например, они начинают думать, что это дурной 
сон, и каждое утро спешат к постели малыша с надеждой, 
что сон развеялся и ребенок слышит. На данной стадии 
можно «застрять» надолго и потерять драгоценное время, 
если не осознать, что многое можно сделать для счастья ре-
бенка, признав его глухоту.

Следующей стадией является «принятие глухоты». 
На этой стадии родители осознают, что ничего нельзя 
поделать с тем, что ребенок глухой. Но они готовы сде-
лать все для счастья малыша. Родители готовы воспиты-
вать своего глухого ребенка, хотя и понимают, что это 
очень трудно.

Пятая стадия — «конструктивные действия». Меняются 
жизненные ценности, образ жизни семьи. Появляется но-
вая важная цель — воспитать глухого малыша так, чтобы 
он стал счастливым человеком, личностью. Жизнь приоб-
ретает новый смысл, становится более насыщенной и ин-
тересной [5].

Слышащая семья, в которой появился глухой ребенок, 
сталкивается с невозможностью общаться речью и по-
степенно вводит «домашние» жесты (дай, домой, гулять). 
В Красноярском крае для таких семей не организуется спе-
циальных курсов по русскому жестовому языку, поэтому 
в семье сами родители только усложняют ситуацию даль-
нейшего обучения, так как закрепляют неверные жесты. 
Обучение жестовому языку — процесс долгий и трудо-
емкий, так что большинство родителей им не овладевают. 
Чем старше становится ребенок, тем больше дистанциру-
ется от родителей, которые с ним не взаимодействуют.

Появление ребенка с нарушением слуха может при-
вести к серьезному кризису в семейной жизни. Отноше-
ния в семье во многом влияют на жизнь глухого или ту-
гоухого ребенка.

По мнению Ткачевой В. В. рождение ребенка с наруше-
нием слуха детерминирует ряд качественных изменений 
в семье, которые проявляются на нескольких уровнях: со-
циальном, соматическом и психологическом [8]. Содержа-
ние изменений раскрыто в Таблице 1.

Таблица 1. Изменения в семьях, воспитывающих детей с нарушением слуха (по материалам В. В. Ткачевой)

Уровни качественных изменений
Социальный Соматический Психологический

Сужение круга знакомых. Ограни-
чение контактов. Отказ заводить 
новые знакомства. Ригидные се-
мейные границы.
Изменения в социально-экономи-
ческом плане: затраты на лечение, 
долговременные материальные 
потребности.

Вегетативные и астенические расстройства, 
соматические заболевания у матерей.
Нарушение сна и аппетита, мигрени, скачки 
артериального давления в связи с постоян-
ными эмоциональными нагрузками. В связи 
с невротическим состоянием матери у ре-
бенка часто формируются вторичные эмо-
циональные и поведенческие нарушения.

Стресс оказывает сильное деформиру-
ющее влияние на психику родителей 
и выступает причиной травмирующего 
изменения сформировавшихся в семье 
стереотипов. Долговременное обре-
тение новых ценностей.
Появление защитных механизмов 
как реакция на дефект ребенка.

Сплоченность всех членов семьи, уважительное отно-
шение друг к другу, наличие общих целей и единой системы 
ценностей — все это способствует благоприятному разви-
тию ребенка со слуховыми нарушениями [8].

На развитие личности ребенка и на формирование отно-
шений в семье чрезвычайно влияет такой фактор, как пре-
бывание ребенка в учреждении интернатного типа. Роди-
тели, узнав о глухоте ребенка, помещают его в специальное 
детское учреждение в сравнительно раннем возрасте и пе-
рестают принимать достаточное участие в его воспитании. 
Дело осложняется тем, что специальные дошкольные учре-
ждения имеются лишь в крупных городах, что вынуждает 
родителей отдавать детей на интернатский режим, расста-
ваясь с ними на длительный срок.

Л. С. Выготский расценивал постоянное пребывание 
глухого ребенка в стенах специального учебного учрежде-
ния как отрыв его от нормальной среды. Эта искусствен-
ная среда во многом отличается от того нормального мира, 
в котором ребенку придется жить. В результате из-за от-
сутствия общения с близкими людьми не только не раз-
виваются, но и систематически атрофируются те силы, те 
средства, которые могли бы потом помочь ребенку войти 

в жизнь. Так, семейное воспитание, с самого раннего дет-
ства формирующее нравственную основу личности, даю-
щее человеку запас ласки, доброты, любви, рано уходит 
из жизни большинства глухих детей, и без того лишенных 
многого в отношениях с окружающими [4].

Для глухого ребенка, особенно для того, кто воспи-
тывается в семье слышащих родителей, наличие братьев 
и сестер играет положительную роль. Можно предполо-
жить, что глухой ребенок, безусловно, желая найти тес-
ный эмоциональный контакт с родителями и не достигая 
этого, переносит свои положительные эмоции и отноше-
ние на братьев и сестер [3]. Конечно, в этом важную роль 
играет уровень общения глухого ребенка с братьями и се-
страми. В процессе игровой и бытовой деятельности дети 
быстрее находят контакт между собой и легче устанавли-
вается взаимопонимание, что труднее происходит у них 
с родителями, которые не всегда способны понять и при-
нять ребенка таким, какой он есть [3].

По мнению Г. А. Карповой, своеобразие воспитательной 
ситуации «глухой ребенок у слышащих родителей» отли-
чается рядом черт. Прежде всего, это семья, пережившая 
шок от рождения аномального ребенка [6].
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Эмоциональное восприятие глухого малыша слыша-
щими родителями дисгармонично: отцы, как правило, испы-
тывают раздражение и неприятие «ненормального» ребенка, 
матери — чувства вины и жалости, ведущие к гиперопеке [6].

Осознаваемый или загнанный вглубь подсознания дис-
комфорт «хроническая печаль» усугубляется трудностями 
в межличностном общении слышащих родителей с глу-
хим ребенком.

По мнению Т. Г. Богдановой, взаимное непонимание 
в процессе социальных контактов, постоянный дефицит 
в удовлетворении потребности в общении приводит к пре-
обладанию отрицательных эмоций, раздражительности 
как у родителей, так и у слабослышащих и глухих детей. 
Это происходит в частности и потому, что специфиче-
скими средствами общения (дактилология и/или жесто-
вая речь) владеют не более 15 % всех слышащих родителей 
(И. В. Цукерман). Часто учителя и воспитатели выступают 
в роли переводчиков при общении глухого ребенка со слы-
шащими родителями [1].

Таким образом, мы видим, что взаимоотношения ро-
дителей с детьми младшего школьного возраста, имею-
щими нарушения слуха имеют особенности. Особенно 
сильно это проявляется, когда ребенок попадает в об-
разовательную среду, чаще в школу интернат. В такой 
ситуации родитель теряет ране простроенную связь 
с ребенком, а так же способность к полному понимаю 
и общению.

Резюмируя выше сказанное, мы убедились в том, что об-
щение младших школьников с нарушениями слуха и без на-
рушений с родителями отличается. Большую роль при об-
щении играет кризис, который переживают родители 
ребенка с нарушениями слуха. Таким родителям необхо-
димо принять особенности своего ребенка и стратегически 
правильно построить процесс воспитания в семье. Данная 
особенность для родителей является шоком и не многие 
способны, пройдя этапы принятия, верно определить ход 
своей деятельности в будущем.
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Современные образовательные программы, разработан-
ные на основе Федерального государственного стан-

дарта дошкольного образования (ФГОС ДО), как известно, 
включают в себя несколько образовательных областей, од-
ной из которых является «Социально — коммуникативное 
развитие». В рамках данной образовательной области рас-
сматривается проблема формирования у детей дошколь-
ного возраста уважительного отношения к семье и сооб-
ществу детей и взрослых в ДОО [2, с. 3].

Но в современных условиях воспитания уважительного 
отношения к людям у старших дошкольников на основе ху-
дожественной литературы довольно проблематично, так 
как многие старшие дошкольники не имеют примера ува-
жительного отношения к людям в семье, в процессе обще-
ния со сверстниками и взрослыми, в обществе. А слушая 
художественную литературу, которую им читает педагог, 
содержащую сцены уважительного отношения к людям, 
не понимают почему в сказке, рассказе уважительное от-
ношение к людям есть, а в жизни этого нет и поэтому они 
не соблюдают критерии уважительного отношения к людям. 
Поэтому педагогу необходимо на своем примере, при чте-
нии художественной литературы и в процессе беседы по ху-
дожественному произведению освещать вопросы уважи-
тельного отношения к людям старшим дошкольникам.

Что же представляет из себя понятие «уважительное от-
ношение»? По мнению Л. Н. Галигузовой [1, с. 155], уважи-
тельное отношение — это сложное личностное образова-
ние, включающее способности ценить и почитать другого 
человека, его слова и поступки, даже если мы не разделяем 
и не одобряем его действия. Общие критерии уважитель-
ного отношения к людям, следующие: почтительное отно-
шение; внимательность; сочувствие; доброта; тактичность; 
забота; желание помочь; оказание помощи и поддержки.

В опытной работе педагогов используются различные 
средства воспитания у детей старшего дошкольного воз-
раста уважительного отношения к людям. Одним их таких 
средств является художественная литература, которая спо-

собна воспитать у дошкольника критерии уважительного 
отношения к людям; развивает способность: проявлять уча-
стие; доброту; выражать протест против несправедливости.

Беседа педагога по художественному произведению — 
это ответы на заданные вопросы по прочитанному худо-
жественному произведению. Беседа помогает старшему до-
школьнику постичь критерии уважительного отношения 
к людям: вежливость; тактичность; почтительное отноше-
ние; доброта; внимательность; и пр., полагает Т. П. Щер-
бакова [4, с. 209].

Беседы по прочитанным произведениям способствуют 
уточнению представлений о нормах поведения в общении 
со старшими, развивают умения поступать тактично, дели-
катно, позволяют ребенку проникнуться настроением близ-
кого человека, считает Н. В. Симкина [3, с. 3]. После чтения 
произведения Н. В. Симкина [3, с. 4] предлагает поговорить 
о прочитанном, задать «проблемные» вопросы, чтобы дети 
могли выразить своё понимание произведения.

Для воспитания уважительного отношения к людям 
у старших дошкольников на основе художественной лите-
ратуры был разработан комплекс бесед для воспитателя.

Цель комплекса бесед — воспитание уважительного от-
ношения к людям у старших дошкольников на основе ху-
дожественной литературы.

Задачи комплекса бесед:
— повышение уровня уважительного отношения 

к старшим и пожилым людям у старших дошколь-
ников;

— повышение уровня уважительного отношения 
к сверстникам у старших дошкольников;

— повышение уровня таких критериев уважительного 
отношения к людям, как почтительное отношение; 
внимательность; сочувствие; доброта; тактичность; 
забота; желание помочь; оказание помощи и под-
держки.

Комплекс бесед разделен на 3 раздела. Рассмотрим за-
дачи и художественные произведения каждого раздела.
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Раздел 1. Чтение художественных произведений про ува-
жение к старшим людям.

Задачи раздела: Повышение уровня уважительного 
отношения к старшим людям у старших дошкольников. 
Повышение уровня таких критериев уважительного от-
ношения к людям как: почтительное отношение; внима-
тельность; сочувствие; доброта; тактичность; забота; же-
лание помочь; оказание помощи и поддержки.

В этом разделе идет чтение художественных произ-
ведений про уважение к старшим людям: сказка «Глав-
ное — уважение!» Ирис Ревю; притча «Уважение к матери» 
А. Лопатина; рассказ А. Митяев «За что я люблю маму»; сти-
хотворение Е. Серова «Мой папа»; рассказ Д. Габе «Работа»; 
рассказ Н. Калининой «В гостях у малышей».

Приведем пример вопросов для беседы после прочте-
ния сказки «Главное — уважение!» Ирис Ревю.

Вопросы для беседы по сказке:
1. Почему Кузнечик перестал проявлять уважение 

к своим родителям?
2. Из-за чего расстроились отец и мать Кузнечика?
3. Почему мать и отец Кузнечика решили жить на дру-

гом берегу?
4. Кто подсказал Кузнечику, как надо правильно вести 

себя с родителями?
5. За что извинился Кузнечик перед своими родителями?
Раздел 2. Чтение художественных произведений про ува-

жение к пожилым людям.
Задачи раздела: Повышение уровня уважительного 

отношения к пожилым людям у старших дошкольников. 
Повышение уровня таких критериев уважительного от-
ношения к людям как: почтительное отношение; внима-
тельность; сочувствие; доброта; тактичность; забота; же-
лание помочь; оказание помощи и поддержки.

В этом разделе идет чтение художественных произведе-
ний про уважение к пожилым людям: рассказ В. Осеевой 
«Бабка»; рассказ Н. Калининой «Бабка»; рассказ Л. Н. Тол-
стого «Бабушка и внучка»; сказка Л. Н. Толстого «Старый 
дед и внучек»; рассказ Симона Чираоло «Морщинки на ба-
булином лице».

Приведем пример вопросов для беседы после прочте-
ния рассказа В. Осеевой «Бабка».

Вопросы для беседы по рассказу:
1. Что делала бабка для Бори?
2. Что сделал Борькин товарищ, когда пришел к нему 

домой?
3. Почему он вежливо поздоровался с бабушкой?
4. Что провялил Борька, сказав, что здороваться с ней 

не обязательно?

5. Что на это возразил товарищ Борьки?
6. Почему Борька грустил о бабушке, когда она умерла?
Раздел 3. Чтение художественных произведений про ува-

жение к сверстникам.
Задачи раздела: Повышение уровня уважительного от-

ношения к сверстникам у старших дошкольников. Повы-
шение уровня таких критериев уважительного отношения 
к людям как: почтительное отношение; внимательность; со-
чувствие; доброта; тактичность; забота; желание помочь; 
оказание помощи и поддержки.

В этом разделе идет чтение художественных произве-
дений про уважение к сверстникам: рассказ Н. Калининой 
«Разве так играют?»; стихотворение Н. Найденовой «Но-
вая девочка»; стихотворение Г. Р. Лагздынь «Почему один 
Егорка?»; рассказ Н. М. Артюховой «Саша-дразнилка».

Приведем пример вопросов для беседы после прочте-
ния рассказа Н. М. Артюховой «Саша-дразнилка».

Вопросы для беседы по рассказу:
1. Что делать любил Саша?
2. Как Лялечка отучила брата дразниться?
3. Почему заплакал Саша?
4. Что говорил Саша маме про Лялечку?
5. Почему Саша не понял, что он не уважал сестру?
Панируемые результаты комплекса бесед: повышение 

уровня уважительного отношения к людям у старших до-
школьников; повышение уровня таких критериев уважи-
тельного отношения к людям как: почтительное отноше-
ние; внимательность; сочувствие; доброта; тактичность; 
забота; желание помочь; оказание помощи и поддержки.

Таким образом, уважительное отношение — это слож-
ное личностное образование, включающее способности 
ценить и почитать другого человека, его слова и поступки, 
даже если мы не разделяем и не одобряем его действия. Ху-
дожественная литература, как средство воспитания ува-
жительного отношения к старшим помогает: получить 
представления об уважительных взаимоотношениях ме-
жду людьми; понять критерии уважительного отношения 
к людям (почтительное отношение; внимательность; со-
чувствие; доброта; тактичность; забота; желание помочь; 
оказание помощи и поддержки); воспитать уважительное 
отношение к страшим и пожилым людям, к сверстникам. 
Комплекс бесед по художественным произведениям спо-
собствует воспитанию таких критериев уважительного от-
ношения к людям, как вежливое отношение к своим родите-
лям и иным людям более старшего возраста, почтительное 
отношение; внимательность; сочувствие; доброта; тактич-
ность; забота; желание помочь; оказание помощи и под-
держки, прислушивание к их мнению и пр.

Литература:

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Галигу-
зова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с.

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 



402 «Молодой учёный»  .  № 49 (391)   .  Декабрь 2021 г.Педагогика

14.11.2013 N 30384) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_154637/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/- Заглавие с экрана. (дата обращения 07.11.2021).

3. Симкина, Н. В. Воспитание у детей дошкольного возраста уважительного отношения к старшим через чтение 
художественной литературы / Н. В. Симкина [Электронный ресурс] //Режим доступа: https://portalpedagoga.ru/
servisy/publik/publ?id=28969- Заглавие с экрана. (дата обращения 07.11.2021).

4. Щербакова, Т. П. Педагогические условия формирования у дошкольников уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье / Т. П. Щербакова — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 208–210.

Тайм-менеджмент: руководство для эффективной работы учителя
Овчаренко Екатерина Игоревна, студент магистратуры

Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкива-
ются люди, — это продуктивно управлять своим вре-

менем и справляться со своей рабочей нагрузкой. Учителя 
совмещают учебное время, экзамены, подготовку уроков 
и выставление оценок. Не преподавательский персонал 
сталкивается с административными, финансовыми, кадро-
выми, техническими вопросами и всем остальным, что не-
обходимо для поддержания работы школы.

Эта статья предлагает советы, которые помогут вам про-
дуктивно управлять своей рабочей нагрузкой и жизнен-
ными целями, независимо от вашей роли в школе.

Определите свои цели. Потратьте некоторое время 
на размышления о своих целях и приоритетах — личных, 
профессиональных и семейных.

Рассмотрите краткосрочные, среднесрочные и долго-
срочные перспективы. Маленькие цели могут стать сту-
пеньками к более крупным и вселить в вас уверенность 
в возможности перемен.

Составьте список. Загрузите блокнот, дневник, кален-
дарь или даже приложение «Заметки» на телефоне. Ис-
пользуйте это, чтобы вести ежедневный или еженедель-
ный список.

Следите за задачами, которые перемещаются или не вы-
полняются. Спросите себя, почему вы не можете до них до-
браться. Вам нужно выделить время? Или их можно пере-
дать кому-то другому?

Расставьте приоритеты для важных задач и ставьте 
цели. Задачи можно разделить на четыре категории:

— Срочно и важно
— Не срочно, но важно
— Срочно, но не важно
— Ни срочно, ни важно [2].
Решите ваши срочные и важные задачи как можно ско-

рее, а затем сконцентрируйтесь на «несрочных, но важных» 
задачах. Сосредоточившись на этих задачах заранее, вы ми-
нимизируете вероятность того, что они станут срочными 
и важными позже.

Разбивайте задачи на управляемые шаги. Мы можем 
отложить задачи, если они кажутся устрашающе большими. 
Но вы можете попробовать разбить задачи на этапы. Вы-

полняйте их по одному и наслаждайтесь чувством удовле-
творения, отмечая каждый из них.

Совет: объедините эти цели с конкретными шагами и за-
дачами и датой, чтобы их было легче реализовать в вашем 
собственном тайм-менеджменте.

Признавайте и награждайте свои достижения. Возна-
граждайте себя за выполнение задач, делая что-то, не свя-
занное с работой. Это может быть что угодно: занятия 
йогой, отдых с книгой или особый обед с друзьями.

Поощрение себя за достижение целей — хорошая форма 
заботы о себе, которая способствует вашему благополучию, 
как на работе, так и за ее пределами.

Отдохните перед интенсивными периодами работы. 
Если у вас наступает определенный период интенсивности 
и занятости, убедитесь, что вы достаточно отдыхали, пре-
жде чем интенсивность достигнет максимума. Таким об-
разом, вы войдете в этот напряженный период с прочным 
фундаментом и с большей вероятностью подойдете к нему 
спокойно и уверенно.

Подумайте о приятном угощении или награде, которым 
вы сможете насладиться, когда все закончится. Возможно, 
вы забронируете себе ежегодный отпуск, поедете в отпуск 
или уделите время одному из своих увлечений.

Цените свое время. Определите стоимость своего часа 
в час. Есть ли работы, которые постоянно откладываются 
и перемещаются из списка в список из-за того, что они от-
нимают много времени, и вы просто не хотите ими зани-
маться?

Подумайте, сколько времени у вас уйдет на выполнение 
этой работы и, сколько это будет стоить вам времени. Срав-
ните это с тем, сколько будет стоить работа по дому за вас 
(например, садовник, еженедельная уборщица). Если на-
нять профессионала является более эффективным с точки 
зрения затрат и времени, возможно, стоит делегировать за-
дачу и высвободить ваше время.

Используйте технику тайм  — менеджмента. Ме-
тод «Pomodoro», созданная консультантом и экспертом 
по тайм — менеджменту Франческо Чирилло, эффективна 
для повышения производительности как учеников, так 
и учителей [1].



403“Young Scientist”  .  # 49 (391)  .  December 2021 Education

Основные базовые положения этого метода:
— Выберите задачу. Выберите то, что вам нужно сде-

лать. Большое или маленькое, то, что вы откладывали дол-
гое время. Важно только то, что эта задача требует вашего 
полного и безраздельного внимания.

— Установите Помидор (таймер) на 25 минут. Пообе-
щайте себе, что вы потратите 25 минут исключительно 
на это задание, без перерывов.

— Работайте над этим заданием, пока не зазвонит тай-
мер. Если вы вдруг поймете, что вам нужно еще что-то сде-
лать, запишите задачу на листе бумаги.

— Когда таймер зазвонит, поставьте галочку на бумаге. 
Поздравляем! Вы потратили на выполнение задания целый 
непрерывный «помидор».

— А теперь сделайте небольшой перерыв. Прежде 
чем приступить к следующему заданию, сделайте что-ни-
будь расслабляющее в течение 10 минут. Дышите, медити-
руйте, возьмите чашку кофе, прогуляйтесь или займитесь 
чем-нибудь другим, не связанным с работой. Позже ваш 
мозг скажет вам спасибо.

— Через каждые четыре помидора делайте более дли-
тельный перерыв. Выполнив четыре «Помидора», можно 
сделать более длительный перерыв. Попробуйте в течение 
20 или 30 минут. Ваш мозг будет использовать это время 
для усвоения новой информации и отдыха перед следую-
щим раундом «Помидоров».

— Используйте технику Pomodoro в классе со своими 
учениками, чтобы сосредоточить их внимание и получить 
вознаграждение.

Это может показаться нелогичным, но перерывы — важ-
ные аспекты продуктивности, управления временем и хо-
рошего самочувствия.

Перерывы гарантируют, что вы максимально исполь-
зуете свое время. Оставаться лишний час, чтобы отметить 
документы или работать во время обеденного перерыва, 
не обязательно является лучшим использованием вре-
мени, если вы отвлечены или устали. Всегда находите время, 
чтобы сделать перерыв, заправиться, зарядиться энергией 
и отойти от рабочего стола.

«То, как мы проводим наши дни, — это, конечно, то, 
как мы проводим свою жизнь», — напоминает нам писа-
тельница Энни Диллард [3].

Тайм-менеджмент позволяет нам проводить нашу ра-
бочую жизнь, погружаясь в глубокие проекты, выстраи-
вая значимые отношения и решая важные проблемы, 
которые делают жизнь людей лучше. Освоение этого важ-
ного мета — навыка имеет множество преимуществ — 
не только для вашей продуктивности, но и для вашего 
психического благополучия. Попробуйте применить не-
которые из советов и стратегий, которые мы рассмотрели 
в этой статье.
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Особенности дистанционного и электронного обучения и прогнозы их применения 
в процессе школьного образования

Оганнисян Нахшун Юриковна, учитель первой категории
Средняя школа с. Пемзашен Ширакской области (Армения)

В статье представлены особенности дистанционного и электронного обучения в сравнении с традиционным обра-
зованием. Изучены социальные особенности применения дистанционного образования и представлен опыт их примене-
ния в Республике Армения. Комбинированное обучение рассматривается как эффективный подход к существующей си-
стеме образования.

Научная новизна статьи — рассмотреть дистанционное образование как лучшее проявление реализации образо-
вательной цели Устойчивого развития, и обособление представляемого образованию требования общества и обуслов-
ленное этим формирование личностных импульсов.

С появлением глобальной сети (интернета) в современном мире резко возросли и расширились возможности инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Он глубоко проник во все сферы человеческой деятельности, в том числе 
и в образование. Использование средств электронного обучения оказывает значительное влияние на системы образова-
ния и создает благоприятные условия для развития инновационных методов обучения. В то же время внедрение инфор-
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мационных коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения формирует ряд вопросов, связанных с разработкой 
соответствующего программного обеспечения, насыщением содержания электронных средств и использованием в сфере 
образования. Расширение круга дистанционного обучения образовало досягаемость персональных компьютеров и доступ-
ность программных пакетов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, системы образования, комбинированное образова-
ние, устойчивое развитие.

Актуальность темы. Первые попытки применения ди-
станционной и электронной системы образовательной 

начались обсуждаться в 1990-х годах параллельно с разви-
тием информационных технологий. Изначально циркули-
ровали готовые видео уроки (на лазерных дисках), а нали-
чие их интерактивной структуры быстро сделало их частью 
дополнительного образования. На первом этапе дистанци-
онного обучения основное применение информационных 
технологий было продемонстрировано посредством де-
монстраций, тестов, цифровых учебников и других учеб-
ных пособий [1, стр. 4–5].

Дистанционное образование получило свое быстрое 
развитие из-за требований корпоративного образования 
и финансовых вложений.

Были выдвинуты учебные программы, близкие к ре-
альным аудиторным условиям, а запуском видеомате-
риала на видеоплатформах (YouTube) и поисковых системах 
(Google и т. д.) видео урок быстро укоренилась, что сфор-
мировало системы управления знаниями, обучением и оце-
ниванием (Learning Management Systems — LMS).

В начале XXI века дистанционное и электронное об-
учение начало активно проникать в сферу традиционного 
образования через различные организационные формы. 
В настоящее время в развитых странах мира система ди-
станционного образования (общее название систем ди-
станционного и электронного обучения) уже занимает 
свое особенное место в сфере образования [1, стр. 6]. Ра-
стущий общественный интерес к дистанционному образо-
ванию привел к включению онлайн уроков в качестве обя-
зательного компонента в процесс обучения в классических 
учебных учреждениях.

Целью исследования является реализация тенденций 
развития процесса дистанционного обучения в школе в це-
лом и в Республике Армения в частности.

Радикальное изменение жизни под влиянием инфор-
мационных и коммуникационных технологий создает но-
вый тип личности. Коренное изменение жизни под влия-
нием информационных и коммуникационных технологий 
создает новый тип личности, а социокультурное развитие 
информационного общества определяет новые пути, свя-
занные с формированием новой идеологии, социальной 
системы, развитием культуры и технологий. Переход к об-
ществу знаний как новый этап в развитии современного вы-
сокотехнологичного общества требует изменений в различ-
ных сферах современного общества, прежде всего в сфере 
образования. Под влиянием информационных и комму-
никационных технологий радикальное изменение образа 
жизни связано с появлением новой личности, который 

усваивает культурные нормы, правила, закономерности, 
адаптируясь как к ограничениям, так и к преимуществам 
текущей культуры. Программы социокультурного разви-
тия информационного общества очерчивают два пути, ко-
торые тесно связаны с процессами глобализации и инди-
видуализации и становятся решающими в формировании 
среды межкультурного глобального диалога и творческой 
личности в его развитии. Таким образом, мир культуры ме-
няется под давлением индивидуальных коллективистских 
программ, основанных на проектах информационного об-
щества [2, с. 66–71].

Новые подходы требований к культуре формируются 
путем изменения структурных форм и сущности образо-
вания. Основная образовательная цель не столько в на-
коплении знаний, сколько в создании условий для ин-
дивидуального самоопределения и  самореализации. 
В новой образовательной парадигме учащийся превра-
щается из объекта прежнего педагогического воздействия 
в носителя познавательной деятельности. Диалог между 
учащим и учащимся определяет основные способы орга-
низации учебного процесса, что обеспечивает их активное 
творческое сотрудничество. Современный человек дол-
жен не только обладать полнотой определенных знаний, 
но и уметь учиться, искать и находить необходимую но-
вую цель, использовать различные источники информа-
ции для решения стоящих перед ним проблем, постоянно 
расширяя свои возможности, чтобы противостоять быстро 
меняющимся событиям.

Ведущей мировой тенденцией в образовании является 
помощь в разрешении противоречий между зарождаю-
щейся культурой и традиционной формой человеческого 
образования, переход к непрерывному открытому образо-
ванию, составляющему основу информационного общества. 
В 21 веке грамотность рассматривается как способность 
к непрерывному образованию или переквалификации.

Обучение — это целенаправленный, систематический, 
организованный процесс приобретения знаний, навыков 
и образования, а образование — результат обучения, вос-
питания и индивидуального развития.

В этом отношении незаменима роль дистанционного 
обучения (ДО) и электронного обучения (ЭО). Эти формы 
образования являются важным подспорьем в преодолении 
растущего глобального спроса на образование как в уни-
верситетских, так и в школьных системах образования, ста-
новясь неотъемлемой частью образовательного процесса 
во всех формах образования.

Общие черты этих двух форм обучения представлены 
следующим описанием.
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Электронное обучение определяется как «Организа-
ция образовательного процесса, основанная на реализа-
ции образовательных программ с использованием инфор-
мации, информационных технологий, технических средств, 
информационных и телекоммуникационных сетей, имею-
щихся в базах данных, и взаимодействия участников обра-
зовательного процесса».

Дистанционное обучение определяется как «Образо-
вательные технологии, которые реализуются с использо-
ванием информационных и телекоммуникационных се-
тей для обеспечения полного усвоения образовательных 
программ учащимися посредством непрямого взаимодей-
ствия между учащимися и преподавателями, независимо 
от местонахождения сторон».

Для реализации электронного обучения требуется со-
здание виртуальной среды электронного обучения — плат-
формы электронного обучения, которая позволит достичь 
всех целей участников образовательного процесса. Плат-
формы электронного обучения, в свою очередь, ориенти-
рованы на индивидуумов, с единым окном входа, обес-
печивающим доступ к учебным материалам и общению 
на индивидуальном или групповом уровне. Развитие элек-
тронного обучения требует современного оборудования, 
новых образовательных программ, сложных цифровых 
образовательных ресурсов, квалифицированных специа-
листов, предоставляющих информационные и телекомму-
никационные технологии.

Развитие электронного обучения предполагает посто-
янное консультирование, методологическую и организа-
ционную поддержку, новые образовательные программы 
и учебно-методическую поддержку, обеспечивающую 
их внедрение в образовательных учреждениях. Чтобы раз-
работать индивидуальную траекторию студентов и сфор-
мулировать индивидуальную учебную программу, необ-
ходимо иметь четкое представление об образовательных 
ресурсах (список учебных программ, электронные учеб-
ники, электронные источники информации, электронные 
библиотеки и т. д.) для всех академических предметов, со-
ставляющих учебную программу.

Дистанционное обучение — это форма обучения, 
при которой в учебном процессе используются компью-
терные и телекоммуникационные технологии, основанные 
на инновационных методах, инструментах и средствах об-
учения. Учебный процесс основан на целенаправленной 
контролируемой самостоятельной работе обучающегося 
в специальной педагогической системе. Дистанционное об-
учение в системе образования соответствует Цели устой-
чивого развития (Цель 4, Качественное образование), со-
гласно которой никто не должен быть лишен возможности 
учиться из-за бедности, географической или временной 
изоляции, социальной незащищенности и невозможности 
посещать учебное заведение из-за физической инвалидно-
сти или занятости. Дистанционное обучение является наи-
более многообещающей, синтетической, гуманистической 
и целостной формой образования в 21 веке, направленной 

на реализацию прав человека на образование и информа-
цию. Электронное и дистанционное обучение, как правило, 
осуществляется через системы (Google classroom, Skipe, 
Zoom и т. д.), контролирующие учебный процесс, доступ 
к информации, системы видеосвязи, программы методи-
ческого обеспечения.

Использование социальных услуг и технологий позво-
ляет реализовать ряд тенденций, которые необходимы 
для современной образовательной парадигмы, связанной 
с передачей знаний, когда учитель становится одним из со-
авторов учебной программы, созданной командой разра-
ботчиков или с участием самих учащихся.

Опираясь преимущественно на самостоятельную ра-
боту, личную деятельность, построение собственной об-
разовательной траектории, Система дистанционного об-
разования требует серьезной мотивации и академической 
дисциплины, умения работать самостоятельно, что ставит 
под сомнение предположение замены традиционного 
образования дистанционным обучением. Современные 
технологии пока не могут полностью заменить живое об-
щение, выполнять ряд практических занятий, требующих 
полноценного присутствия участников образовательного 
процесса на занятиях. Наиболее эффективным и перспек-
тивным является так называемое комбинированное об-
учение, основанное на сочетании принципов и техноло-
гий дистанционного обучения и традиционного обучения. 
Комбинированное обучение, в свою очередь, становится 
все более разнообразным, предполагая одновременные 
занятия, когда одни учащиеся находятся в классе с учите-
лем, а другие — дистанционно. Онлайн-видеоурок запи-
сывается, размещается на образовательной платформе и те, 
кто по разным причинам не смогли принять участие в он-
лайн-уроке, имеют возможность изучить материал с по-
мощью видео офлайн технологий, практических заданий 
и т. д. Смешанное обучение предполагает организацию сту-
дентов для самостоятельной работы в различных средах 
посредством массового использования электронного об-
учения, разработанного в виртуальных и удаленных лабо-
раторных комплексах.

Оценка результатов электронного обучения обычно ос-
новывается на тесте, но могут использоваться и другие ме-
ханизмы оценивания.

Процесс дистанционного обучения подразумевает тес-
ное общение учащегося и учителя с помощью компью-
терных технологий, взаимную адаптацию, основанную 
на принципе адаптивности, т. е. овладение особенностями 
использования компьютерной техники учеником и учите-
лем. Этот метод обучения носит диалогический характер: 
он, несмотря на свою гибкость и системность, требует ин-
струкций от учителя каждую секунду, и поэтому им можно 
управлять.

Особенности дистанционного обучения:
— в основе модульный принцип,
— обучение с сочетанием профессиональной деятель-

ности,
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— географическое положение обучающегося не мешает 
процессу обучения,

— в процессе обучения учитель и учащийся могут ра-
ботать в разное время в течение дня,

— количество учеников не ограничено,
— экономическая эффективность обучения,
— Равные возможности для получения образования не-

зависимо от места жительства и финансовых средств
Эти особенности определяют преимущества дистанци-

онного обучения, предъявляя определенные требования, 
как к учителю, так и к учащемуся.

В настоящее время структурными компонентами си-
стемы дистанционного управления являются:

— среда распространения информации
— системы программного обеспечения.
Дистанционное обучение снижает стоимость целевых 

учебных мероприятий. Урок можно организовать через 
СМИ, например, в прямом эфире.

Материалы урока и задания загружаются в виртуаль-
ный ящик программного пакета, предоставляемый препо-
давателю, онлайн-тесты и процесс экзамена можно авто-
матизировать. Материалы курса всегда доступны и легко 
обновляются. Таким образом, мы можем констатировать 
общественное требование и личностные импульсы дистан-
ционного образования.

Личностные импульсы общественного требования
— формирование информационного общества и ин-

формационной культуры,
— укоренение информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах жизни,
— необходимость найти новое направление в педаго-

гике.
Личностные импульсы

— постоянный рост учебных материалов и их объемов,
— разнообразие учебных материалов по одной дисци-

плине,
— развивается эгоцентричное обучение,
— ппредоставление профессионального образования,
— укоренение девиза — образование — на всю жизнь.
Эти факторы будут определять дальнейшее развитие 

системы дистанционного образования.
В горных странах, где климатические условия, непрохо-

димые дороги в высокогорных деревнях и условия жизни 
отдаленных деревень с небольшой численностью населе-
ния создают особые трудности для беспрепятственного 
осуществления образовательного процесса в школах. Луч-
ший способ преодолеть образовательные трудности сту-
дентов из-за этих обстоятельств — внедрить систему ди-
станционного обучения. Первые шаги дистанционного 
обучения в Армении были сделаны в 2011 году и действует 

армяноязычная система «Дистанционное обучение», кото-
рая является одним из подразделов «Армянской образова-
тельной среды» и была основана в 2010 году — на основе 
свободной сетевой среды коллективного обучения Moodle 
в Национальном центре образовательных технологий [5]

В программе Правительства РА на 2017 год особое ме-
сто отведено проведению курсов дистанционного обуче-
ния, особенно в связи с обеспечением качества знаний уча-
щихся сельских школ.

Во время эксплуатации системы Национальный центр 
образовательных технологий в целях узнать о возможно-
стях дистанционного обучения и эффективно использовать 
их в образовательных целях для учителей информатики ре-
гионов и специалистов, обслуживающих школьные сети, 
регулярно организовывал дистанционные уроки по по-
вышению квалификации на тему «Обучение навыкам экс-
плуатации местной сети школы».

Образовательный комплекс «Мхитара Себастаци» 
имеет некоторый опыт в области дистанционного обуче-
ния со своей «Дистанционной школой молодых исследова-
телей и созидателей» и, организуя существующее образова-
ние в виде блога, организовывает недели дистанционного 
обучения в течение учебного года. Дистанционное обуче-
ние осуществляется учебным комплексом для студентов, 
которые по разным причинам не имеют возможности по-
сещать существующее обучение. Первые шаги по внедре-
нию системы дистанционного обучения были предприняты 
в Армянском государственном педагогическом универ-
ситете им. Абовяна, где была внедрена электронная плат-
форма Classroom, которая позволяет студентам онлайн 
общаться с преподавателями, загружать электронные ма-
териалы по каждому предмету, получать задания, разме-
щать задания и, почему нет, оценивать.

При разработке государственных общеобразователь-
ных стандартов Республики Армения государственные ор-
ганы руководствуются видением развития коллективных 
способностей и навыков учащихся, развития эффектив-
ных средств их дальнейшей образовательной деятельности.

Все это предполагает широкое использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе и расширение дистанционного обучения.

Заключение
Система дистанционного образования не может в на-

стоящее время полностью заменить традиционную, она 
только расширит образовательные возможности общества, 
создаст дополнительные комфортные условия для личност-
ного, профессионального развития и реализации прин-
ципа «Образование на протяжении жизни», составляя ос-
нову нового методы непрерывного образования, передачи 
знаний и технологий.
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Саламатина Ольга Викторовна, студент магистратуры
Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского

В настоящее время работа с одарёнными детьми всё более актуальна. В статье рассмотрены понятия одарённости, 
деятельности педагога, образовательной среды, условия сопровождения одарённого ребёнка. Судить об одарённости ре-
бёнка нужно не только по его школьными внешкольным делам, но и по инициированным им самим формам деятельности. 
В статье отмечена необходимость обнаружения у ребёнка уникальных способностей и задатков лидера. Психолого-пе-
дагогическое сопровождение одаренных детей в образовательном процессе очень важно. В данной работе выделены клю-
чевые моменты, на которые стоит обратить внимание при работе с одарёнными детьми.

Одарённость человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли  
и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним,  

сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод.
В. А. Сухомлинский

В настоящее время работа с одарёнными детьми всё бо-
лее актуальна.

Процесс выявления, поддержки и развития одарённых 
детей является одной из главных задач современной пе-
дагогики.

Актуальность данной работы обусловлена следующими 
факторами:

— потребностью общества в высокопрофессиональной, 
интеллектуальной, творческой, энергичной деятель-
ности человека;

— ускорением жизненной динамики и увеличением ин-
формационной и эмоциональной нагрузки на чело-
века;

— необходимостью иметь стратегический запас ин-
теллектуальной силы и творческого потенциала 
для развития страны.

Одаренность — это системное, развивающееся в тече-
ние жизни качество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми [4, с. 7]

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние предпосылки для таких достиже-
ний) в том или ином виде деятельности. [2, с. 8]

Детский возраст — период становления способно-
стей и личности. Это время глубоких интегративных про-

цессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. 
Уровень и широта интеграции определяют особенности 
формирования и зрелость самого явления — одарен-
ности. Поступательность этого процесса, его задержка 
или регресс определяют динамику развития одаренно-
сти [2, с. 11]

Признаки одарённости могут быть выявлены посред-
ством наблюдения за поведение ребёнка со стороны роди-
телей и педагогов. Поведение одарённого ребёнка можно 
охарактеризовать по следующим аспектам:

— быстрое и успешное освоение новой деятельности;
— использование новых способов деятельности в по-

исках решения конкретной задачи;
— выдвижение новых целей;
— повышенная чувствительность к определённым фор-

мам собственной активности (творческой, физиче-
ской, социальной);

— ярко выраженный интерес к каким-либо занятиям 
или сферам деятельности;

— высокая требовательность к результатам собствен-
ного труда.

Одарённость можно наблюдать в следующих видах дея-
тельности: познавательной, художественной, духовной, 
коммуникативной, практической.

Трудности:
— нелюбовь к школе (программа скучна, однообразна 

и неинтересна);
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— несоответствие между интеллектуальным и фи-
зическим развитием (часто стремятся к общению 
с детьми старшего возраста);

— потребность в пристальном внимании взрослых
Судить об одарённости ребёнка нужно не только по его 

школьным и внешкольным делам, но и по инициирован-
ным им самим формам деятельности.

Современные педагоги-исследователи рассматривают 
различные теоретические и практические аспекты педа-
гогического и психологического сопровождения одарен-
ных детей, в том числе его механизмы, направления, виды, 
способы и условия.

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
детей в образовательном процессе — это система деятель-
ности, направленная на создание социально-психологиче-
ских условий для успешного обучения, развития, воспита-
ния, социализации и адаптации ребенка.

В словаре В. И. Даля слово «сопровождение» имеет сле-
дующие значения: «сопутствовать», «идти вместе», «сле-
довать».

В основе современного обучения лежит системно-дея-
тельностный подход в котором наиболее важным является 
учебное сотрудничество в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся, учёт их индивиду-
альных, возрастных и психологических особенностей, раз-
нообразие траекторий и индивидуального развития каж-
дого ребёнка, в том числе и одарённых детей, внутренняя 
позиция которых отличается направленностью на позна-
вательный поиск, постановку учебных целей и овладение 
учебными действиями с дальнейшей адекватной самооцен-
кой, инициативой в любой деятельности, потребность вни-
кать в суть изучаемых проблем. Такие учащиеся способны 
к самообразованию, выбору направления профильного 
образования.

В процессе сопровождения одарённого ребёнка педагог 
выполняет несколько ролей. Функции педагога: мотивация 
обучающегося на активную деятельность, сотрудничество 
с родителями с целью обмена сведениями по особенностям 
ребёнка, организация деятельности других педагогов в рам-
ках работы по сопровождению одарённого ребёнка, уста-
новление межличностного контакта, индивидуализация 
учебного процесса, обучение, выходящее за рамки учебного 
занятия, учёт психологических особенностей.

Зачастую одарённые дети становятся лидерами. Ли-
дерами в коллективе класса и школы. Входят в школь-

ный актив. Актив школьников — опора администрации 
школы, педагогов, других обучающихся. Поэтому он тре-
бует особого внимания со стороны педагога, ведь от того 
насколько подготовлен и работоспособен актив зависит 
успех ОО.

Любая деятельность ребят всегда воспринимается 
на глубоко эмоциональном уровне. И особенное удовле-
творение от проделанной работы они получают, действуя 
по формуле: «Сами придумали. Сами подготовили. Сами 
провели. Сами проанализировали (подвели итог)»

Через систему самоуправления большую часть нагрузки 
по организации внеклассных мероприятий можно возло-
жить на лидеров.

Таким образом, детское самоуправление — такое со-
стояние группы одарённых детей-лидеров, которое по-
зволяет каждому члену этой группы не только прини-
мать активное участие в решении вопросов и проблем 
коллектива, но и проявлять инициативу и нести ответ-
ственность за результаты этой деятельности, что способ-
ствует их интеллектуальному, творческому, профориен-
тационному развитию.

Поэтому в ходе организации работы ученического ак-
тива, педагогу важно прислушиваться к мнению ребят, 
походу выявляя тех, к кому прислушиваются другие об-
учающиеся, которые способны встать во главу и повести 
за собой остальных в нужном направлении.

Не существует совершенной, законченной системы са-
моуправления, поэтому у каждого актива есть возмож-
ность совершенствовать систему на своё усмотрение, до-
полнять и расширять её.

Для того, чтобы дети выходили в позицию лидера не-
обходимо:

— заинтересованность в деятельности;
— пример деятельности, продемонстрированный 

на высоком педагогическом уровне;
— умение планировать;
— знание форм и методов и содержания мероприятий;
— «ситуация успеха».
Для всего это и необходим педагог, сопровождающий 

деятельность лидера.
Таким образом, одним из важных условий развития ода-

ренности детей и подростков является организация их пси-
холого-педагогического сопровождения, создание условий 
для развития личности, достижения качественных резуль-
татов в обучении и воспитании.
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Использование занимательного материала в процессе математического  
развития детей дошкольного возраста

Петрова Ирина Сергеевна, воспитатель;

Хлистун Ирина Васильевна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 32 «Дружные ребята» г. Старый Оскол (Белгородская обл.)

Современные достижения требуют от человека мыслить 
абстрактно, значит необходимо развивать логическое 

мышление детей дошкольного возраста.
Формирование и развитие математических представле-

ний у дошкольников является основой интеллектуального 
развития детей, способствует общему умственному воспи-
танию дошкольника.

Использование занимательного материала в процессе 
математического развития дает возможность развивать 
познавательную активность, интерес к математике, разви-
вать логическое мышление.

Дети дошкольного возраста в игровой форме учатся вы-
делять и обобщать признаки предметов, чисел; определять 
последовательность событий; у детей развиваются мысли-
тельные операции анализа и синтеза.

Вряд ли сегодня найдется хоть один педагог, кото-
рый скажет, что он не развивает интеллект дошкольника. 
Что нужно делать, чтобы ребенок вырос умным, разви-
тым, способным? Такие вопросы волнуют многих роди-
телей, и нас — педагогов. Для всех нас важно, воспитать 
ребенка всесторонне-развитой личностью. Этот позна-
вательный интерес можно развивать у ребенка разными 
средствами. Одним из них является — игра. Использова-
ние различных игр, занимательных заданий вызывает у де-
тей богатое представление и интерес к процессу познания, 
помогает им усвоить любой материал. Использование за-
нимательного материала и игровая мотивация положи-
тельно влияет на развитие у детей смекалки, находчиво-
сти, сообразительности.

Дошкольники, занимаясь могут научится очень мно-
гому, но учить их лучше в форме увлекательных игр. Дети 
познают мир и развивают свои способности, занимаясь 
своими «дошкольными делами»: играя в игрушки, кон-
струируя дома и мосты из строительного материала. Ребе-

нок дошкольного возраста способен понимать сложные за-
кономерности, решать своеобразные задачи. Но для этого 
ему необходимы наглядные «опоры». Такими «опорами» 
служат схематические изображения, демонстрирующие 
отношения между людьми или предметами: например, от-
ношения между предметами по размеру, или по количе-
ству, или по цвету.

И еще один важный принцип, который мы учитываем 
в нашей работе. Способности ребенка развиваются не тогда, 
когда ему что-то объясняют или показывают, а когда он сам 
активно взаимодействует с предметами, схемами или мо-
делями, решая поставленные перед ним задачи. Не нужно 
спешить подсказать ему решение и не нужно торопить его. 
Нужно дать ему самому подумать, догадаться, попробовать. 
Узнавать что- то новое — это серьезный труд. Он не всегда 
приводит к успеху, но даже неудачная попытка заслужи-
вает похвалы и одобрения.

Для решения этих задач мы продумываем методы, 
приемы, и формы работы:

— Чтение сказок «Веселая математика»
— Использование пословиц, поговорок, загадок, счи-

талок
— Упражнения на сообразительность «Думай, отгады-

вай»
— Математические физминутки
— Использование схем, условных значков, фишек
— Использование игр на фланелеграфе
— Работа с трафаретами
— Дидактические игры и игровые ситуации
Со средней группы мы развиваем способности к по-

знанию мира через исследовательскую деятельность. Ис-
пользуем схемы разного содержания. Воздействуя на де-
тей вопросами, примерами, наводя на мысль, ориентируя 
в действиях, но не давая готового правильного ответа, при-
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учаем воспитанников к продуктивной интеллектуальной 
творческой деятельности.

Важнейшей составляющей мышления дошкольников 
является способность к воображению. Большое значение 
имеет наглядность. При помощи наглядности решается 
много различных педагогических задач. Много, но не все. 
Мы заметили, что иногда наглядность мешает развитию во-
ображения. Поэтому, когда дети начинают фантазировать, 
наглядности должно быть меньше, в этом случае даем де-
тям как можно больше знаний, которые начинались со слов 
«представьте», «придумайте».

В три-четыре года ребенку еще трудно надолго сосре-
доточиться. Однообразные или трудные для выполнения 
упражнения приведут к тому, что малыш откажется выпол-
нять задания. Удержать интерес ребенка помогают так на-
зываемые дидактические игры, в которых ребенок может 
проявить активность и самостоятельность, включая в ин-
тересный сюжет, и в тоже время получается действовать 
по правилам, заложенным внутри игры. Таким образом иг-
рая вместе с взрослым, ребенок учится незаметно для себя.

Очень хорошо, если в процессе игры-обучения удается 
установить с ребенком партнерский контакт.

Мы забываем, «правильно-неправильно». Заменяем 
их  выражениями «давай сделаем вместе», «попробуй 
еще раз», мне кажется, что здесь что — то «не хватает», 
и т. д. Естественность и заинтересованность играющего 
всерьез партнера-взрослого поможет ребенку совершить 
множество открытий и ощутить радость сотрудничества 
и познания мира.

Итак, с трех лет малыш переходит к усвоению и исполь-
зованию сенсорных эталонов-цвет, форма, величина.

Не следует сразу добиваться от ребенка правильного на-
зывания того или иного цвета, главное предоставить ему 
возможность «опробовать» цвета на собственном опыте. 
Ребенок запоминает постепенно. Мы предлагаем малы-
шам поиграть в такие игры как: «Цветы на поляне», Каж-
дому фрукту свой цвет», «Веселые фокусы», «Найди место 
для фигуры», «Помоги Лунтику и его друзьям спрятаться», 
«Раскладываем грузы по разноцветным машинкам», «Рас-
пределяем еду по цветным тарелкам», «Строим домики: ля-
гушке зеленый, цыпленку желтый» и многие другие».

Потом можно усложнить задания, в которых дети бу-
дут учиться выделять цвета, отвлекаясь от других при-
знаков предметов, ведь изучение цветов является каче-
ственным расширением кругозора. Узнавая цвета, дети 
дошкольного возраста получают новый метод класси-
фикации всех окружающих объектов — по цвету. В по-
следствии устраиваем игры- соревнования типа «Игры 
с цветными лентами», «Займи свой домик», «Волшеб-
ные фигуры» (игра со счетными палочками), Принеси 
нужные предметы и др. Интересные возможности пред-
ставляет воспитателю работа со считалками, т. е. корот-
кими рифмованными стихами, применяемыми детьми 
не только для определения ведущего или распределения 
ролей в игре, но и способствующие развитию количе-

ственных представлений. Кстати, помимо развивающего 
эффекта, знание цветов открывает перед ребенком боль-
шое количество интереснейших игр с цветом.

Знакомя ребенка с эталонами формы, используем пло-
скостные пластиковые геометрические фигуры (круг, ква-
драт, треугольник, овал, прямоугольник), так как они яв-
ляются более обобщенные по сравнению с объемными 
фигурами. Их можно обводить пальцем по контуру, можно 
будет обвести пальчиком, пошлепать ладошкой, наклеить 
фигурам глазки и ротик или еще как-то обыграть. Также фи-
гуры можно закрашивать, штриховать разными способами, 
ставить внутри них отпечатки пальчиками или можно 
во что-то и их превратить: круг — в яблоко или солнышко, 
овал — в огурец или жука и так далее. Чем раньше дети 
познакомятся с геометрическими фигурами и формами, 
тем шире будет тот арсенал развивающих игр, в которые вы 
сможете с ним играть. Мы вводим в образовательную дея-
тельность игровые ситуации и игры, т. к. знакомство с гео-
метрическими фигурами не должно заканчиваться только 
на том, что ребенок выучил их названия и мог по просьбе 
взрослого назвать показываемую ему фигуру. Эти игры по-
могут ребенку научиться видеть геометрические фигуры 
и формы в окружающих его предметах, понимать, как по-
лучаются фигуры одна из другой.

Вводим игровую ситуацию: в гости к ребятам прихо-
дит Снеговичок и просит увидеть геометрические формы 
в окружающих нас предметах, например, что мяч круг-
лый, а книга прямоугольная, развивает пространственное 
и ассоциативное мышление ребенка, логику. Умение уви-
деть в рядом положенных простых геометрических фигу-
рах образ предмета, например, что два круга разного раз-
мера похожи на цыпленка, а из нескольких треугольников 
получится елка — это развивает воображение.

Для закрепления можно предложить ребятам игру «Де-
лаем печенье». Попросите детей поделить печенье (геоме-
трические фигуры сначала двух, потом трех видов) между 
куклами: одной круглое печенье, другой — квадратное.

Также в образовательную деятельность с детьми мы 
включаем рисование и выкладывание геометрических 
фигур — это позволяет нашим воспитанникам лучше 
прочувствовать их форму и отличия друг от друга. Ри-
совать фигуры можно карандашами, красками, фломасте-
рами. И не забываем, что геометрические фигуры можно 
не только рисовать, но и лепить из пластилина, делать 
аппликацию, выкладывать из веревки, счетных палочек, 
карандашей, мозаики и так далее. На улице вы можете 
рисовать геометрические фигуры мелками, выкладывать 
их из палочек и камушков. Будет интереснее, если вы доба-
вите к этому какой-то сюжет: построите домик для Маши 
и Медведя или гараж для машины, или грузовик, чтобы 
привезти песок в песочницу.

Дети очень любят игру «Строители» — недостроен-
ные дома. Мы предлагаем детям завершить строитель-
ство домов: вначале- вставить окна, потом –двери, так 
чтобы не было щелей. Ребенок может пользоваться спо-
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собом наложения или действовать на глаз. В ходе игры 
побуждаем детей обозначить величину деталей словесно- 
«широкий», «узкий». А еще дети дошкольного возраста 
очень любят придумывать разные игровые ситуации. На-
пример: в игре «Магазин»: «Из ателье привезли куртки 
для кукол, но на пальто нет пуговиц». Нужно пойти в ма-
газин и купить столько пуговиц, сколько петель на пальто. 
Дети делятся на «Продавцов» и «покупателей». Это да-
леко не весь дидактический материал, который исполь-
зуем. Многие игры мы рекомендуем родителям для ин-
дивидуальной работы.

В работе с родителями используются: консультации, ре-
комендации, памятки, направленные на интеллектуальное 
развитие ребенка.

Все мы знаем, что огромную роль в умственном воспи-
тании и в развитии интеллекта ребенка играет математи-
ческое развитие. Математика обладает уникальным раз-
вивающим эффектом. Ее изучение способствует развитию 
памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчи-
вость, терпение, творческий потенциал личности. Потен-
циал педагога дошкольного учреждения состоит не в пе-
редаче тех или иных математических знаний и навыков, 
а в приобщении детей к материалу, дающему пищу вооб-
ражению, затрагивающему не только чисто интеллекту-
альную, но и эмоциональную сферу ребенка. Мы считаем, 
что одной из наиболее важных задач педагогов в детском 
саду является развитие у ребенка интереса к математике 
в дошкольном возрасте.
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Формирование основ развития ДОУ посредством участия  
в мониторинге качества дошкольного образования

Полянская Елена Витальевна, старший воспитатель;

Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий
МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области»

С октября по декабрь 2020 года наш детский сад участ-
вовал в мониторинге качества дошкольного образова-

ния детей от 3 до 7 лет в субъектах Российской Федерации 
в экспериментальном режиме и апробации мониторинга 
качества дошкольного образования с использованием ин-
струментария МКДО детей от 0 до 3 лет.

Единая система мониторинга качества дошкольного 
образования — прозрачная, понятная всем участникам 
образовательного процесса, валидная, объективная и на-
дежная — объединяет требования разных действующих 
нормативных документов и задает четкие ориентиры 
для работы всей системы дошкольного образования, пре-
доставляет качественные данные для реализации контроля 

качества образования и выявления нарушений требова-
ний законодательства об образовании, создает доказатель-
ную основу для развития дошкольного образования Рос-
сийской Федерации.

Мониторинг, реализуемый на основе Концепции МКДО, 
позволяет усовершенствовать механизмы как внутренней, 
так и внешней оценки качества образования в ДОУ, полу-
чить данные, необходимые для развития системы образо-
вания, повысить прозрачность ключевых аспектов совре-
менного российского дошкольного образования для всех 
заинтересованных лиц, в том числе родителей и опекунов 
воспитанников, других членов их семей, широкой обще-
ственности.
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Для оценивания качества образования в процессе 
МКДО используется сочетание внутренней и внешней 
моделей оценивания, а также интегрированный анализ ре-
зультатов оценки.

Модель внутренней оценки качества дошкольного об-
разования используется при проведении внутреннего мо-
ниторинга качества образования в ДОУ и включает: са-
мооценку педагогов ДОУ и внутреннюю оценку качества 
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу 
за воспитанниками и обеспечивающей их деятельности 
ДОУ.

На основании результатов оценивания совершенству-
ется система управления качеством образования в груп-
пах и в ДОУ в целом, разрабатываются программы разви-
тия группы и ДОУ.

Отчет о внутренней оценке качества дошкольного обра-
зования и услуг по присмотру и уходу за воспитанниками 
ДОУ служит основой для проведения последующего этапа 
внешней оценки качества дошкольного образования в ДОУ.

Модель внешней оценки качества используется при про-
ведении этапа внешнего мониторинга качества дошкольного 
образования и включает: независимую оценку качества об-
разования родителями (законными представителями) вос-
питанников ДОУ; внешний экспертный мониторинг каче-
ства деятельности (выездной).

По итогам комплексного анализа качества образова-
тельной деятельности составляются аналитические от-
четы, формируются рекомендации по развитию качества 
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу 
за воспитанниками ДОУ. Данные мониторинга помогают 
педагогам и другим сотрудникам ДОУ выявить зоны рис-
ков в своей профессиональной деятельности, разработать 
план по профессиональному самосовершенствованию и по-
вышению квалификации. По результатам МКДО в детском 
саду планируется работа по усовершенствованию эффек-
тивного управления качеством образовательной деятель-
ности в ДОУ.

Также мониторинг направлен на привлечение внима-
ния к проблеме информационной доступности детских 
садов для родителей/законных представителей. На осно-
вании данной информации родители могут принимать ре-
шение о выборе образовательной организации для своего 
ребенка с учетом территориальных и социальных факто-
ров, а также узнать есть ли условия для образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и при-
нимать участие в образовании своего ребенка.

Благодаря сбору, обработке, систематизации и ана-
лизу данных мониторинга сформирована надежная основа 
для реализации функций контроля за осуществлением об-
разовательной деятельности в ДОУ.

Данные мониторинга являются основой для построе-
ния планов профессионального развития педагогов. Мы 
все понимаем, что даже самая прекрасная образовательная 
программа не гарантирует высокого качества образования, 
если педагог не справляется со своими задачами. Именно 

качество работы педагога определяет эффективность ра-
боты всей организации.

При проведении профессиональной самооценки в рам-
ках МКДО 85,7 % педагогов детского сада по большинству 
показателей оценили свою профессиональную квалифи-
кацию и качество педагогической работы на три и более 
балла, то есть достигают и превышают требуемый базо-
вый уровень. Результаты внутренней и внешней эксперт-
ной оценки в целом подтверждают эти цифры.

В результате анализа полученных результатов были 
обозначены проблемные точки. Так в области качества 
«Образовательная программа» показатели ниже базового 
выявлены в следующих вопросах: АООП ДО для детей 
с ОВЗ, ОП ДО, АОП ДО. Полученные показатели обуслов-
лены тем, что с данными программами работает ограни-
ченное количество педагогов, а АОП ДО в детском саду 
не реализуется из-за отсутствия такой категории воспи-
танников.

В области качества «Содержание образовательной дея-
тельности» низкий показатель (0,95 балла) в вопросе «Ре-
чевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде» 
связан с тем, что основная часть воспитанников — это 
русскоязычные дети, образование в детском саду ведется 
на русском языке, детский сад посещают 3 ребенка армян-
ской национальности, но родители заинтересованы, что бы 
их дети получили образование на русском языке.

В области качества «Образовательный процесс» оценка 
2,9 балла в вопросе «Проектно-тематическая деятельность» 
обусловлена недостаточным уровнем использования педа-
гогами индивидуальной проектно-исследовательской дея-
тельности с детьми.

В вопросе «Использование информационных техно-
логий» оценка 2,95 вызвана недостаточной обеспеченно-
стью компьютерной техникой и мультимедийным обору-
дованием.

Низкие показатели в области качества «Условия полу-
чения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами» по вопросам: ор-
ганизация образования детей с ОВЗ в группе, инклюзия 
в группе, специальная работа с детьми с ОВЗ, работа с деть-
ми-инвалидами — обусловлены тем, что базовый уровень 
по данным показателям поставили только педагоги, рабо-
тающие с детьми с ОВЗ, остальные указали, что знакомы 
с этим направлением, но такую работу не проводят.

Благодаря участию в МКДО педагоги получили чет-
кие и стабильные ориентиры качества образовательного 
процесса, что в дальнейшем позволяет правильно орга-
низовать свою работу и достигнуть хороших результа-
тов. Некоторые из педагогов прекрасно проводя занятия 
в группе, не достаточно внимания уделяют поддержке дет-
ской инициативы при освоении содержания программы, 
поскольку не считают это значимым фактором качества. 
Они недостаточно знакомы с данными современных на-
учных исследований эффективности различных педаго-
гических подходов.
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Выявленные, благодаря инструментарию МКДО, про-
блемные вопросы позволяют скоординировать направле-
ния саморазвития и повышения квалификации педагогов.

При проведении внутренней оценки групп по всем по-
казателям был выявлен базовый уровень. Средний балл 
по всем показателям 3,22. Западающим показателем явля-
ется вопрос «Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия 
труда». Причина этого не количество детей в группе (оно 
соответствует санитарным требованиям), а то, что уровень 
заработной платы у большинства педагогов остается ниже 
среднерегионального уровня.

Оценка образовательной организации в целом пока-
зала также базовый уровень. Средняя оценка по показа-
телям 3,59 балла.

МКДО создает основу для эффективного управления 
качеством образования в ДОУ. Мониторинговые данные 
обеспечивают доказательную базу для инициатив, направ-
ленных на непрерывное развитие ДОУ.

Внутренняя система оценки качества позволяет вовремя 
понять, что устарело и нуждается в модернизации в вопро-
сах, связанных с пожарной безопасностью, питанием, со-
блюдением СанПиН. Важно, что появилась возможность 

еще до прихода контролирующих органов выявить про-
блемы и поработать над их решением, самостоятельно оце-
нив каждую область и показатель качества. Кроме того, 
МКДО изучает деятельность ДОО практически со всех сто-
рон: анализируются показатели, характеризующие зоны от-
ветственности различных участников дошкольного обра-
зования — педагога, руководителя, коллектива работников 
детского сада, учредителя.

Такой подход позволяет отойти от оценки качества 
«по бумагам» и ориентироваться на реальные аспекты дея-
тельности ДОУ.

В 2021 г. детский сад стал инновационной площадкой 
АНО ДПО «Национальный институт качества образова-
ния» по теме: «Развитие качества дошкольного образования 
с использованием Инструментария мониторинга качества 
дошкольного образования на образовательной платформе 
«Вдохновение», с сентября группа раннего возраста № 1 на-
чала работать по образовательной программе «Вдохнове-
ние». Изучив программу, мы во многом пересмотрели под-
ходы к работе с детьми и родителями. Считаем, что участие 
в инновационной деятельности позволит нам добиться наи-
более высоких показателей качества образования в ДОУ.

Трудности, возникающие при интенсивном чтении специализированных 
текстов студентами-бакалаврами неязыковых специальностей, и технологии 

их преодоления
Ревуцкая Екатерина Максимовна, студент магистратуры

Московский городской педагогический университет, Самарский филиал

В статье рассмотрены трудности, препятствующие эффективному прочтению и пониманию специализированных 
текстов студентами неязыковых специальностей, а также некоторые технологии их преодоления.

Ключевые слова: иностранный язык, интенсивное чтение, языковая догадка, формирование навыков чтения, труд-
ность понимания текста, технологии снятия трудностей.

Иностранный язык для студентов неязыковых спе-
циальностей выступает в качестве базового про-

фессионального навыка, который необходим для буду-
щей успешной профессиональной деятельности. Одна 
из ключевых задач, стоящих перед высшим учебным за-
ведением, заключается в формировании навыков чтения 
и понимания содержаний текстов различной направлен-
ности, в том числе и специализированной. В современ-
ном, быстро меняющемся мире, чтение на иностранном 
языке открывает будущему специалисту доступ к боль-
шему количеству информации, которая с каждым годом 
только увеличивает и обновляется. Современный специа-
лист должен быть готов работать с информацией на ино-
странном языке, анализировать иностранные источники 
и литературу, выделять необходимые для своей сферы 
деятельности сведения.

Однако при изучении иностранного языка и формиро-
вании навыков чтения специализированных текстов в выс-
шем учебном заведении студенты неязыковых специально-
стей сталкиваются с рядом трудностей. Общей трудностью 
для освоения дисциплины «Иностранный язык» можно на-
звать малое количество выделяемых учебных часов. Напри-
мер, для направления Педагогическое образование про-
филя Дошкольного и начального школьного образования 
общая трудоемкость часов по дисциплине «Иностранный 
язык» составляет 324 часа, по 72 часа в семестр, из кото-
рых контактная работа в аудитории составляет 138 ча-
сов, по 36 часов в семестр [8, с. 5]. Полное освоение дисци-
плины «Иностранный язык» осуществляется в течение 4х 
семестров, на протяжении 2 лет. Такая же ситуация просле-
живается и по другим неязыковым направлениям. Стано-
вится понятным, что сегодня студенты неязыковых специ-
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альностей не изучают иностранный язык в течении всего 
периода обучения и само освоение дисциплины не носит 
интенсивный характер ввиду ограниченного количества 
учебных часов.

Также можно предположить, что абитуриенты неязы-
ковых направлений скорее всего не обладают высоким 
уровнем владения иностранным языком, так как для этих 
специальностей не требуется сдача экзамена по иностран-
ному языку в формате ЕГЭ [6, с 1–5]. О низком уровне вла-
дения иностранным языком у выпускников общеобразо-
вательных школ свидетельствуют данные Skyeng Education 
System for University, по которым первокурсники неязыко-
вых направлений поступают в вуз со средним уровнем ан-
глийского A1 — A2 (начальный), а выпускаются с уровнем 
A2 — B1 (средний — выше среднего) [10].

Малое количество часов, отведенных для изучения ино-
странного языка, с одновременной низкой изначальной 
языковой подготовкой, приводит к том, что лишь малый 
процент выпускников вузов способны использовать ино-
странный язык в своей профессиональной деятельности. 
Это подтверждают и данные статистики портала «Работа. 
ру», согласно которым, лишь 15 % российских выпускников 
владеют английском языком на уровне Upper Intermediate 
и Advanced, 23 % оценивают свой уровень как средний 
(Intermediate), 16 % студентов и выпускников знают его 
на уровне Pre-Intermediate, около 20 % знают английский 
язык на начальном уровне [10].

Кроме того, в качестве одной из трудностей отмеча-
ется отсутствие достаточного количества аутентичных 
профессионально-направленных материалов в неязыко-
вых вузах: нехватка современных пособий, двуязычных 
профессиональных словарей, зарубежных изданий учеб-
ников и справочной литературы, зарубежных периодиче-
ских изданий для освоения современной профессиональ-
ной лексики. [1, с 41–42].

Говоря об интенсивном чтении, одной из главных про-
блем можно выделить медлительность такого чтения и со-
провождение его значительным количеством остановок. 
Остановки возникают из-за необходимости перечитывания 
отдельных предложений, проговаривания отдельных слов 
вслух для большего понимания. Кроме того, студенты пре-
рываются для поиска незнакомых слов в словарях и спра-
вочниках, а также для записи дополнительных пометок.

В дополнение к этому, студенты, в условиях недостаточ-
ной языковой подготовки, стремятся переводить каждое 
слово дословно и в том порядке, в котором оно находится 
в тексте, что может нередко приводить к искажению смысла. 
Также существует проблема понимания смысла прочитан-
ной и переведенной на родной язык информации. Причем 
одни студенты могут понять информацию, но не знать пе-
ревода каждого слова в тексте. А другие при осуществле-
нии перевода каждого слова и фразы, не могут определить 
главную мысль источника, что делает понимание фрагмен-
тарным и даже искаженным [7, с. 37]. Трудности понима-
ния текста могут быть связаны, как с незнанием лексики, 

грамматики, стилистических особенностей конкретного 
языка (понимание значений), так и с особенностями вос-
приятия, мышления, имеющегося ранее приобретенного 
опыта и уровень кругозора каждого студента (понимание 
смысла). В рамках занятий иностранным языком в высшем 
учебном заведении студенты стараются в большей степени 
преодолеть языковые трудности. Понимание на уровне 
мышления же развивается за счет разнообразных тематик, 
затрагивающих как вопросы бытовой жизни, так и аспекты 
профессиональной сферы деятельности. Одна только дис-
циплина «Иностранный язык» не способна преодолеть все 
возникающие трудности студента ввиду различного вос-
приятия и понимания каждым отдельным студентом од-
ного и того же текста, на которые влияют как уровень владе-
ния языком, грамматический и лексический запас, а также 
личный опыт и развитие каждого обучающегося. На все-
стороннее развитие личности студента оказывает влияние 
вся система вузовской подготовки специалиста, что дол-
жно обеспечить уменьшений трудностей смыслового по-
нимания [1, с. 67].

Таким образом, студенты неязыковых специальностей 
сталкиваются с такими трудностями, как:

— ограниченное количество учебных часов для освое-
ния дисциплины «иностранный язык»;

— изначально низкий уровень владения иностранным 
языком;

— ограниченное число современных аутентичных ма-
териалов профессиональной направленности;

— медленный процесс интенсивного чтения, сопрово-
ждающийся многочисленными остановками;

— лингвистические трудности, связанные со знанием 
лексики и грамматики иностранного языка;

— трудности понимания текста, которые могут возни-
кать при ограниченном кругозоре и недостаточном 
опыте в профессиональной сфере.

Для преодоления перечисленных трудностей следует 
применять ряд технологий, которые способны упростить 
задачу развития навыка интенсивного чтения. При фор-
мировании навыков интенсивного чтения следует не иг-
норировать предтекстовый этап, который позволяет под-
готовить обучающихся к чтению текста по определенной 
профессионально-направленной тематики. Снять пони-
мание на уровне смысла позволяет обсуждение постав-
ленной проблемы, после прочтения заголовка текста, 
подзаголовков отдельных параграфов, рассмотрения ил-
люстраций к тексту при их наличии и списка слов после 
учебного текста при наличии. Наличие иллюстраций к чи-
таемому тексту является одной из технологий снятия труд-
ностей при интенсивном чтении, так как они помогают 
студентам при полном непонимании лексических единиц 
при первом знакомстве с текстом, уловить тему и возмож-
ное содержание предлагаемого текста. Кроме того, на этом 
этапе студенты побуждаются не только к высказываниям 
предположений о содержании текста (как на русском, так 
и на иностранном языке), но и к обмену личным и профес-
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сиональным опытом, фоновыми знаниями (как на русском, 
так и на иностранном языке) по той теме, которая будет 
освящена в тексте [4, с 3.]. Не излишним будет проведение 
«мозгового штурма» по поиску слов, терминов и фраз, ко-
торые могут быть затронуты в тексте по конкретной про-
блематике.

Для снятия языковых трудностей на уровне значений 
возможно проведение лексической работы перед чтением 
профессионально-направленного текста:

— поиск и перевод предложений с определенными сло-
вами;

— поиск пар: слово и его дефиниция;
— поиск антонимов\ синонимов к предлагаемым сло-

вам;
— образование частей речи с определенным словооб-

разовательным элементом;
— подбор подходящего по смыслу предлога;
— составление словосочетаний из предлагаемых слов 

по смыслу;
— составление предложений с определенными словами 

и перевод на русский язык;
— частичный перевод предложений на иностранный 

язык [4, с 2–3.].
Работа со словарём также может являться техноло-

гией снятия трудностей, однако, хотелось бы подчерк-
нуть ее двойственный характер. Словарь — это собрание 
слов (обычно в алфавитном порядке) с пояснениями, тол-
кованиями или с переводом значений слов с одного языка 
на другой [3, с 81]. С одной стороны, словарная работа, по-
иск незнакомых слов служит одним из методов снятия труд-
ностей при интенсивном чтении и большем понимании 
прочитываемого текста. Но с другой стороны словарная 
работа замедляет процесс чтения в виду того, что обучаю-
щемуся требуется постоянно делать остановки для поиска 
и записи незнакомых слов. Кроме того, словарь не позво-
ляет снять трудности при условии, если студент не обла-

дает навыком работы со словарем. Обучающиеся должны 
знать, как пользоваться словарем, понимать структуру сло-
варя и ориентироваться в типах словарей для наиболее эф-
фективной работы со словарём. Однако сегодня на смену 
«бумажным» словарям пришли электронные словари, ко-
торые содержат большую лексическую базу и позволяют 
найти нужное слово в более короткий срок.

На время, которое читающий тратит для обращения 
к словарю и поиска незнаковых лексических единиц, су-
щественное влияние оказывает уровень сформированно-
сти навыка языковой догадки. Так называемая языковая 
догадка подразумевает умение понять неизвестное слово 
по известным компонентам [5, с 503]. Языковая догадка 
может стать одной из основных технологий снятия труд-
ностей при интенсивном чтении. Обладая навыком язы-
ковой догадки, при работе с иноязычным текстом студент 
имеет возможность догадываться о переводе и значении 
слова, исходя из его употребления в контексте, использо-
вания других слов различных частей речи в комбинации 
с неизвестной единицей, анализ морфологического состава 
слова и т. д. Это позволяет не только не отвлекаться от про-
цесса чтения, но и развивать различные умственные опе-
рации (анализ, абстрагирование, синтез и т. д.) [9, с 302]. 
Навык языковой догадки создает условия для появления 
потенциального словаря, т. е. тем лексическим единицам, 
с которыми ранее обучающийся не сталкивался в своём 
языковом опыте, но смог путем анализа смог догадаться 
об их значении [2, 159].

Подводя итог, можно выделить следующие технологии 
снятия трудностей при интенсивном чтении в неязыко-
вом университете:

— активная и всесторонняя работа студентов на пред-
текстовом этапе;

— совершенствование навыков работы с различными 
типами словарей;

— развитие навыка языковой догадки.
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Организация проектной деятельности в образовательных учреждениях СПО
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В статье рассматривается актуальность проектно-исследовательской деятельности как инновационной техноло-
гии вовлечения обучающихся в учебный процесс.
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Современное качество среднего профессионального об-
разования, безусловно, определяется использованием 

инновационных технологий с активным вовлечением об-
учающихся в учебный процесс.

Для преподавателя обществознания в работе самое глав-
ное то, как студент размышляет, анализирует, критически 
относится к социальным фактам и событиям. Каждый об-
учающийся должен быть включен в творческую деятель-
ность, ситуацию поиска путей решения наиболее значи-
мых вопросов.

Специфика предметов обществоведческого цикла тре-
бует от студента умения работать с информацией, раз-
личного рода источниками, документами, материалами 
средств массовой информации, поток которых непре-
рывно растёт.

Зачастую это вызывает определенные трудности у об-
учающихся:

— неумение оперировать фактами;
— неспособность устанавливать причинно-следствен-

ные связи;
— беспомощность в ситуации дискуссии.
Решить эти трудности помогает внеурочная деятель-

ность как неотъемлемая часть образовательного процесса. 
В ходе изучения проблемы на практическом уровне сту-

денты овладевают умением принимать решения, в том 
числе в ситуациях неопределенности.

Одним из наиболее эффективных видов внеурочной 
деятельности является проект как наиболее перспектив-
ная форма ее организации. Его универсальность позво-
ляет реализовывать все направления внеурочной дея-
тельности.

Актуальность проектной деятельности сегодня осо-
знается всеми. ФГОС нового поколения требует исполь-
зования в образовательном процессе технологий дея-
тельностного типа. Проектная деятельность прописана 
в стандарте образования. Современные развивающие про-
граммы включают проектную деятельность в содержание 
различных курсов. Следовательно, каждый студент дол-
жен быть обучен этой деятельности. Именно в процессе 
правильной самостоятельной работы над созданием про-
екта лучше всего формируется культура умственного 
труда обучающихся.

В процессе проектной деятельности обучающиеся осу-
ществляют учебно-познавательную и творческую дея-
тельность, которые имеют общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на дости-
жение общего результата. Непременным условием проект-
ной деятельности является наличие заранее выработанных 
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представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования и реализации проекта, включая его осмыс-
ление и рефлексию результатов деятельности.

Проектная деятельность способствует формированию 
ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к ре-
альным условиям жизнедеятельности.

Во внеурочной проектной деятельности принципиально 
отличается и характер взаимодействия студента и препода-
вателя в сравнении с традиционным обучением.

Преподаватель при таком подходе выступает консуль-
тантом, партнером, организатором познавательной дея-
тельности обучающихся.

Основной задачей преподавателя является обучение 
студентов умению находить достоверные источники ин-
формации, ответы на поставленные вопросы, анализи-
ровать и сравнивать информацию, излагать свое мнение, 
вырабатывать свои мировоззренческие позиции, выби-
рать средства достижения цели, планировать деятельность 
в учебной и жизненной ситуации.

Основными этапами проектной деятельности являются:
1. Определение темы проекта, поиск и анализ про-

блемы, постановка цели проекта, выбор названия 
проекта;

2. Обсуждение возможных вариантов исследования, 
выбор способов работы, сбор и изучение информа-
ции, составление плана работы;

3. Самостоятельная исследовательская, поисковая ра-
бота студентов в соответствии со своим заданием, 
сопоставление фактов;

4. Оформление результатов проектной деятельности;
5. Подготовка презентации и защита проекта;
6. Анализ результатов выполнения проекта, дискуссия.
Ответственность за выполнение проектной работы воз-

лагается на руководителей проектов, которые в конце учеб-

ного года отчитываются на методическом совете о выпол-
нении индивидуальных проектов обучающимися.

Руководитель проектной работы должен:
— совместно с обучающимся определить тему и учеб-

ный план работы по индивидуальному образова-
тельному проекту;

— совместно с обучающимся определить цель работы, 
этапы, сроки, методы работы, источники необходи-
мой информации;

— мотивировать обучающего на выполнение работы 
по индивидуальному образовательному проекту;

— оказывать помощь обучающемуся по вопросам пла-
нирования, методики, формирования и представле-
ния результатов исследования;

— контролировать выполнение обучающимся плана 
работы по выполнению индивидуального образо-
вательного проекта.

Руководитель проектной работы имеет право:
— требовать от обучающего своевременного и каче-

ственного выполнения;
— использовать в своей работе имеющиеся в образо-

вательной организации информационные ресурсы;
— обращаться к администрации колледжа в случае си-

стематического несоблюдения сроков реализации 
плана проектной работы.

Внеурочная деятельность обеспечивают полноценное 
развитие обучающихся, развивает их мотивацию к позна-
нию и творчеству, расширяет познавательные возможности 
и творческую активность студентов, формирует теорети-
ческие знания и практические навыки, раскрывает творче-
ские способности личности в избранной области деятель-
ности, способствует достижению повышенного уровня 
знаний, умений, навыков, что помогает обучающимся в са-
мореализации, самоопределении и профориентации.

Литература:

1. Гавров С. Н., Никандров Н. Д. Образование в процессе социализации личности // Вестник УРАО. — 2008 —  
С. 21–29.

2. Балашов В. В., Лагунов Г. В., Малюгина И. В., Масленников В. В. Организация научно-исследовательской деятель-
ности студентов в России: монография: в 3 ч. — М., 2007 — С. 42.

3. Дубровина О. С. Использование проектных технологий в формировании общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся // Проблемы и перспективы развития образования (II): материалы междунар. заоч. науч. 
конф. (г. Пермь, май 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012 — С. 124–126.

4. Кустова С. А. Проектная деятельность как одно из условий формирования общих и профессиональных компе-
тенций студентов. — Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/633155/.

5. Ольховая Т. А. Развитие студентов как субъектов научно-исследовательской деятельности / А. Т. Ольховая // Ме-
ждународный журнал экспериментального образования. — 2010 — № 11 — С. 122.



418 «Молодой учёный»  .  № 49 (391)   .  Декабрь 2021 г.Педагогика

Сущность понятия «познавательное развитие»
Румянцева Надежда Викторовна, воспитатель

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1158», дошкольное отделение «Единство»

Познавательное развитие детей дошкольного возра-
ста — одно из самых важных направлений в педаго-

гике, которое направлено на развитие личности всесторон-
ней, любознательной. Говоря про познавательное развитие 
детей среднего дошкольного возраста, мы подразумеваем 
развитие всех сфер личности ребенка с помощью позна-
ния себя, других людей, природу, животных и окружаю-
щий мир в целом.

На сегодняшний день ФГОС под познавательным раз-
витием подразумевает «развитие любознательности, позна-
вательной деятельности, интересов детей во всех сферах 
жизни; формирование познавательных действий, станов-
ление сознания; развитие творческой активности, вообра-
жения и фантазии; формирование первичных представле-
ний о себе, об объектах окружающего мира, о их свойствах 
и отношениях (цвет, форма, материал и т. д.), о своей малой 
Родине, представления о социокультурных ценностях на-
шего народа, о традициях и праздниках, о планете Земля, 
как общем доме всех живущих людей, об особенности ее 
происхождения, природы, многообразии стран и народов 
мира» [5].

Начиная с дошкольного возраста в ребенке формиру-
ются все важные качества его личности, происходит ста-
новление и развитие большинства способностей детей. 
По мере взросления ребенка личность внутри него растет, 
развивается, двигается, получает больше опыта, а значит 
все становления его личности будут совершенствоваться 
и дифференцироваться. Одна из особо важных способно-
стей ребенка — способность к познанию. Зачастую, ребенок 
учится и развивается с помощью предметов окружающего 
мира, а только потом на опыте, перенятым от взрослых 
(родителей или педагогов). Задача педагогов использовать 
наиболее эффективные средства обучения и воспитания 
на основе современных методик и образовательных тех-
нологий. Необходимо развивать у ребенка познавательный 
потенциал, дать возможность ребенку с помощью взрос-
лого найти информацию. Все это нужно для того чтобы раз-
вить познавательный потенциал дошкольника, чтобы он 
в дальнейшем мог самостоятельно добывать информацию, 
чтобы использовать ее в различных жизненных ситуациях. 
Исходя из задач познавательного развития в дошкольном 
возрасте, определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 
образовательный процесс дошкольник должен быть ори-
ентирован на познавательные возможности дошкольника 
и на их реализацию. Взаимодействие между педагогом и ре-
бенком должно быть организовано так, чтобы оно было на-
правлено на познавательную активность, интерес к позна-
нию, на реализацию познавательных задач дошкольника. 
Нужно сделать все, чтобы познавательный процесс ребенка 
шел непринужденно и увлекательно, но в тот же момент 

ребенок с удовольствием принимал нужную информацию 
и находил ее самостоятельно с помощью любых источни-
ков окружения. Познавательная самостоятельность — вот, 
что должно сформироваться у ребенка, необходимо, чтобы 
дошкольник сам проявлял инициативу познавать, тогда по-
знавательный процесс станет интереснее и легче как для са-
мого дошкольника, так и для педагога.

В дошкольном возрасте целесообразно использовать 
следующие формы взаимодействия с детьми, способству-
ющие познавательному развитию:

— вовлечение ребенка в различные виды деятельности
— использование дидактических игр;
— применение методов обучения, направленных 

на обогащение творческого воображения, мышле-
ния, памяти, развития речи.

Проблемой познавательного развития детей дошколь-
ного возраста занимались такие ученые, как Л. С. Выгот-
ский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Н. Н. Под-
дъяков, Д. Б. Эльконин и др.

В педагогике познавательному развитию детей особую 
роль уделял Я. А. Коменский. В основе своей книги «Мате-
ринская школа» Ян Амос положил принцип энциклопедич-
ности знаний: он считал, что ребенок воспринимает мир 
целостно, не ограничиваясь какими-либо отдельными сто-
ронами действительности. Он говорил о том, что «знания 
детей должны быть разнообразными и считал, что позна-
вательное развитие — это естественное стремление детей 
к познанию» [2, с. 76].

Л. С. Выготский в рамках культурно-исторической тео-
рии считал, что познавательное развитие представляет со-
бой взаимное сотрудничество между неопытным ребенком 
и опытным педагогом, который организует учебный про-
цесс. «Идея Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития 
естественно вытекает из положения: познание сначала раз-
вивается в социальной ситуации и постепенно переходит 
под независимый контроль ребенка» [1, с. 180].

Познавательное развитие предполагает познаватель-
ную активность дошкольника. А чтобы поддержать позна-
вательную активность, необходимо опираться на позна-
вательный интерес детей, для формирования и развития 
которого следует:

— развивать творческие способности и воображение 
детей, создавать для этого условия;

— укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, по-
ощрять его, не ослаблять его интереса недоверием, 
негативными оценками; развивать у детей чувство 
собственного достоинства.

Можно выделить условие, которое способствует разви-
тию познавательной активности воспитанников — это со-
здание благоприятного психологического микроклимата 
в детском коллективе, доверительные отношения между 
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всеми участниками образовательного процесса. Следует 
не допускать факторы, которые тормозят развитие детской 
познавательной активности:

— авторитарный стиль взаимодействия взрослого с ре-
бенком;

— угроза наказания за неуспешное действие;
— оценочный подход к действиям и личности ребенка;
— постоянная критика в адрес ребенка;
— эмоциональное отвержение ребенка;
— отсутствие творческой атмосферы в педагогическом 

коллективе
«Ж.  Пиаже предполагает под  познавательным раз-

витием — процесс постепенного понимания человеком 
окружающей действительности, а приобретение знаний 
как эволюционный процесс, который является средством 
достижения адаптации» [4, с. 38].

«Как считает Ж. Пиаже, темпы познавательного разви-
тия ребенка определяются:

— уровнем его активности, степенью созревания нерв-
ной системы;

— опытом его взаимодействия с воздействующими 
на него объектами внешней среды;

— языком и воспитанием.
Таким образом, исходя из теории Ж. Пиаже, все дети 

по-разному проходят все стадии познавательного развития, 
но результат, полученный на каждом уровне будет отли-
чаться у всех детей, так как способы прохождения уровней 
у всех детей протекают по-разному в зависимости от того, 
насколько ребенок развит интеллектуально и как это ска-
жется в различных условиях развития интеллектуальных 
достижений» [4, с. 38].

Ориентацией образовательного процесса на познава-
тельное развитие можно рекомендовать исследовательскую 
или проектную деятельность. Именно такая деятельность 
сможет способствовать активизации направления ребен-
ком на возможность достижение познания самостоятельно, 
добывая информацию через различные источники.

В тоже время Л. В. Трубайчук считает, что «под позна-
вательным развитием принято понимать раскрытие ребен-
ком познавательных возможностей своего сознания, об-
наружение их в себе с целью познания окружающего мира 
и активного участия в нем» [3, с. 157].

Дошкольный возраст является важнейшим этапом ста-
новлением личности ребенка, его познавательной культуры 
и образованности. В связи с этим, познавательное развитие 
детей среднего дошкольного возраста становится приори-
тетным направлением в педагогической деятельности вос-
питанников. Этот возраст самый лучший для познания, 
в этом возрасте у ребенка просыпается интерес к окру-
жающим его предметам, расширяется кругозор и интел-
лект ребенка.

Познавательное развитие способствует формированию 
общего развития ребенка: развиваются устойчивые лич-
ностные качества ребенка, такие как, интеллект, познание, 
нравственность. Мир, который видит дошкольник пре-

красен, необъятен и велик, ребенка интересует все, но ему 
сложно понять взаимодействия предметов между собой 
и их взаимосвязи. В среднем дошкольном возрасте у ре-
бенка просыпается интерес к живой и неживой природе, 
к познаниям о своем родном крае. На основе опыта у детей 
складываются свои предпочтения, стремления: разузнать, 
подойти, потрогать. Воображение, знание об окружающем 
мире ребёнка расширяют границы собственного опыта де-
тей, и именно познавательное развитие позволяет ребёнку 
самовыразиться и самореализоваться.

Основы познавательного развития необходимо закла-
дывать с раннего возраста: от эмоционального воспита-
ния до активного действия. Целью познавательного об-
разования в дошкольном детстве является становление 
у дошкольников научно-познавательного, эмоциональ-
но-нравственного, практически-деятельного отношения 
к окружающей среде и к своему здоровью на основе чув-
ственного и эмоционального познания природного и со-
циального окружения человека. Заботливое отношение 
к окружающему миру закладывается в детской душе только 
в том случае, если дошкольник ежедневно видит примеры 
внимательного отношения ко всему окружающему со сто-
роны взрослых.

Нельзя анализировать познавательное развитие ре-
бенка,  не учитывая его индивидуальность и особенность 
личности. Л. С. Выготский говорил: «мысль рождается 
не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего со-
знания, которая охватывает наше влечение и потребности, 
наши побуждения и интересы, наши эмоции и аффекты» 
[1, с. 128]. Как только раскрывается «аффективная и воле-
вая тенденция» ребенка, только в том случае можно понять 
особенности его познавательного развития.

Запорожец А. В., Божович Л. И. отмечали, что с оконча-
нием дошкольного периода развитие ребенка усовершен-
ствуется, становится целой системой взаимосвязанных 
качеств мыслительной деятельности, улучшается аналити-
ко-синтетическая, познавательная деятельность, заметно 
качество приобретения новых личностных сфер деятель-
ности, включая познавательные интересы.

Одной из базовых первичных форм познавательного ин-
тереса представляется любопытство. В его основу входят 
все естественные реакции ребенка на те или иные жизнен-
ные ситуации: на изменение предметно-пространственного 
мира, на изменение обстановки, появление в помещении 
или на улице чего-то яркого, красочного, эмоциональ-
но-привлекательного. Проявляется интерес к обществу, 
к сверстникам, взрослым людям. Занков Л. В. писал о том, 
что «мыслительные процессы на чувственное познание дей-
ствительности и представляют собой лишь первоначаль-
ный анализ и синтез данных чувственного опыта» [9, с. 122].

Любопытство является источником появления любо-
знательности. Так у ребенка со временем формируется лю-
бознательность и у ребенка появляются новые вопросы, 
ребенок стремится проникнуть за пределы увиденного, 
представить картину в еще более ярких красках. Вопросы 
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ребенка направлены на существенные характеристики 
предмета и объекты окружающего мира.

В познании выделяются два компонента, которые взаи-
мосвязаны между собой. Первый компонент включает 
в себя информацию, состоящую из отдельных сведений, 
фактов, событий нашего мира и мыслительные процессы, 
необходимые для получения и переработки информации. 
К первому компоненту относится: интерес ребенка к окру-
жающему миру, способ получения информации для устой-
чивого познания ребенка, переработка ребенком полу-
ченной информации, сбор и систематизация полученной 
информации.

Информация рассматривается как средство, с помо-
щью которого надо развить ребенка необходимые для по-
знавательного развития процессы, навыки, умения, спо-
собы познания.

Вторым компонентом познание является само отноше-
ние ребенка к информации. Дети больше всего хотят по-
знавать то, что им больше всего интересно и то к чему они 
хорошо относятся. Если дети плохо к чему относятся они 
категорически не хотят воспринимать информацию, а зна-
чит познавать что-либо.

Дошкольный период характеризуется интенсивным 
развитием познавательной деятельности ребенка. Позна-
вательное развитие подразумевает развитие всех психи-
ческих процессов, с помощью которых человек познает 
окружающий мир, себя и других людей. Они называются 
познавательными процессами. К ним относятся: ощущения, 
восприятие, внимание, память, мышление и воображение.

Л. С. Выготский показал, что каждый познавательный 
психический процесс (восприятие, память, мышление и др.) 
имеет логику своего развития и преобразуются путем ин-
теграции в высшую психическую функцию, которая но-
сит произвольный характер. Если ребенку интересен сам 
конечный результат, на который нацелена его деятель-
ность и ему понятны все приемы познавательной деятель-
ности, то произвольность в психической сфере формиру-
ются легче и быстрее.

Рассмотрим такие понятия, как восприятие, внимание, 
воображение.

Восприятие — это познавательный процесс, в ходе ко-
торого человек получает информацию о каком-либо пред-
мете. Информация поступает в головной мозг через органы 
чувств, после чего у человека формируется целостный об-
раз воспринятого предмета. По мнению Запорожца А. В. 
можно выделить следующие положения о развитии вос-
приятия у детей в процессе деятельности:

— восприятие — культурно-обусловленный процесс, 
который связан с освоением системы сенсорных эта-
лонов;

— восприятие дошкольника носит деятельностный ха-
рактер и характеризуется применением ребенком 

сенсорных эталонов в процессе выполнения системы 
перцептивных действий.

Внимание ребенка в начале дошкольного возраста от-
ражает его интерес к окружающим предметам и выпол-
няемым с ними действиям. Ребенок сосредоточен только 
до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового пред-
мета тотчас же вызывает переключение внимания на него. 
Поэтому дети редко длительное время занимаются одним 
и тем же делом.

Основное изменение внимания в дошкольном возра-
сте состоит в том, что дети впервые начинают управлять 
своим вниманием, сознательно направлять его на опреде-
ленные предметы, явления, удерживаться на них, исполь-
зуя для этого некоторые средства.

Психолог Р. С. Немов отмечает, что «развитие внима-
ния означает его постепенное совершенствование по всем 
или отдельным свойствам, в частности — повышение 
устойчивости, концентрации, переключаемости и расши-
рение объема. Под развитием внимания также понимают 
переход от более простых к более сложным видам от вро-
жденных к приобретенным его видам» [8, с. 118]. Особен-
ностью внимания является то, что оно существует в про-
цессе осуществляемых человеком действий, например, 
когда ребенок не просто смотрит, а видит или рассматри-
вает, когда не просто слышит, а слушает или прислушива-
ется. Поэтому внимание иногда называют «рабочим со-
стоянием сознания».

Воображение — важнейшее психическое новообразова-
ние дошкольного детства, и его становление образует клю-
чевой вектор психического развития ребенка.

В. В. Давыдов утверждал, что воображение составляет 
«психологическую основу творчества, делающего субъекта 
способным к созиданию нового в различных сферах дея-
тельности».

Е. Е. Кравцова считает, что в дошкольном возрасте 
можно выделить три стадии и одновременно три основ-
ных компонента этой функции:

— опора на наглядность,
— использование прошлого опыта,
— особая внутренняя позиция.
Основное свойство воображения — способность ви-

деть целое раньше частей — обеспечивается целостным 
контекстом или смысловым полем предмета или явления.

H. Е. Веракса пришел к выводу, что «индивидуаль-
ные особенности развития познавательной сферы де-
тей обусловлены спецификой средств, которые дошколь-
ники осваивают в различных видах деятельности». Кроме 
этого, Н. Е. Веракса считает, что «индивидуальная траек-
тория познавательного развития ребенка дошкольника 
в значительной степени может быть гармонизирована 
в ходе специально организованной образовательной ра-
боты» [6, с. 73].
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