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На обложке изображен Владимир Данилович Спасович 
(1829–1906), русский юрист-правовед, польский пуб-

лицист, общественный деятель.
Владимир Спасович родился в Минской губернии, в се-

мье врача. Начальное образование он получил в Минской 
гимназии, которую окончил с золотой медалью. А по окон-
чании юридического факультета Петербургского универси-
тета Спасович защитил магистерскую диссертацию по ме-
ждународному праву. В своей же альма-матер он возглавил 
кафедру уголовного права на юридическом факультете, 
но после студенческих волнений вместе с группой других 
профессоров оставил университет.

В 1866 году Спасович стал адвокатом. Речи Владимира 
Даниловича отличались строгой композицией, подлинно 
научным анализом доказательств. Он часто подвергал со-
мнению и оспаривал сомнительные утверждения экспер-
тов, так как обладал глубокими знаниями во многих специ-
альных дисциплинах (в частности, в судебной медицине). 
Спасович всегда уделял огромное внимание предваритель-
ной подготовке и не любил экспромтов. Интересно, что, 
начиная свои речи, защитник немало удивлял ранее не-
знакомых с его выступлениями слушателей. Вначале он все-
гда начинал как бы с трудом, чуть ли не заикаясь, но через 
пару минут оратор преображался и произносил свою речь 
в полном блеске мысли и формы. Сейчас невозможно ска-
зать, было ли такое начало приемом («работа на контра-
сте») или же органическим свойством Владимира Данило-
вича, однако в конце речей аудитория всегда была покорена.

Спасович считается прототипом защитника Фетюко-
вича в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Данная участь 
Владимира Даниловича постигла после дела Кроненберга, 
обвиняемого в истязании своей семилетней дочери. Кро-
ненберг высек ее розгами, обнаружив, что она, сломав запор 
на сундуке жены, добралась до семейных денег. В конечном 
счете Достоевский одобрил оправдание Кроненберга, ибо 
в противном случае семья бы распалась, но порицал Спа-
совича за то, что своими заявлениями об обыденности те-
лесных наказаний детей в российских семьях он перечерк-
нул чувство сострадания к ребенку: «Девочка, ребенок; ее 
мучили, истязали, и судьи хотят ее защищать, — и вот ка-
кое бы уж, кажется, святое дело!». Другой знаменитый 
русский писатель — Михаил Евграфович Салтыков-Щед-

рин — писал следующее: «…Если вы не одобряете ни по-
щечин, ни розог, то зачем же ввязываетесь в такое дело, 
которое сплошь состоит из пощечин и розог?» Следует от-
метить, что Спасович защищал Кроненберга бескорыстно, 
по назначению суда.

В 1863 году на свет появился один из лучших учебни-
ков уголовного права, автором которого стал Владимир Да-
нилович. До появления учебника самыми выдающимися 
пособиями для изучения уголовного права были сочине-
ния московского профессора Сергея Ивановича Баршева 
«О мере наказания» и «Общие начала теории и законода-
тельств о преступлениях и наказаниях».

Учебник Спасовича был написан на основе его лекций, 
которые пользовались необыкновенной популярностью. 
Вместе с тем появление учебника вызвало большие на-
падки реакционной профессуры, которая подвергла жесто-
кой критике прогрессивные положения, выдвинутые в нем. 
В 1864 году по указу Александра II учебник был запрещен, 
а его автор, избранный к этому времени ординарным про-
фессором Казанского университета, к исполнению служеб-
ных обязанностей допущен не был.

Отдав адвокатской деятельности 40 лет своей жизни, 
Спасович всегда сочетал эту работу с литературой и на-
укой. Десять томов его сочинений посвящены самым раз-
нообразным отраслям знаний. Здесь исследования вопро-
сов права, крупнейшими из которых являются «О праве 
нейтрального флота и нейтрального груза», «Об отноше-
ниях супругов по имуществу по древне-польскому праву», 
и ряд работ, посвященных гражданскому праву.

Большим вкладом в науку является разработанная им 
теория судебно-уголовных доказательств, теория взлома, 
большое количество работ по вопросам уголовного права 
и процесса. Следует также отметить критические, литера-
турно-публицистические статьи, посвященные разбору 
творчества русских и западных писателей: Пушкина, Лер-
монтова, Мицкевича, Сенкевича, Байрона, Гете, Шиллера, 
Шекспира и др.

Будучи холостым, Спасович писал о себе: «Я жил только 
общественными событиями моей эпохи, интересовался 
ими и откликался на них».

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Новая политическая концепция общества усилила со-
циальную значимость образования и вызвала необ-

ходимость в его качественном обновлении.
Гуманистические тенденции изменили модель образо-

вания, интегрируя в него ценности культуры, диалоговый 
характер отношений участников педагогического процесса, 
обеспечивая целостное развитие личности каждого ребенка 
и педагога, создавая условия для саморазвития, самопозна-
ния, объединяя субъектов образования на совместное до-
стижение целей.

«Корпоративная культура школьного образовательного 
учреждения как результат системы управления, в котором 
отражены корпоративные ценности, включенные в систему 
управления».

Корпоративная этика — это система ценностей, регу-
лирующая этические отношения в организации. В отли-
чие от универсальной этики, корпоративная этика органи-
заций обусловлена особенностями деятельности и целями, 
а также сложившимися стереотипами профессионального 
поведения.

Корпоративная этика в организации является основ-
ным ключевым важным элементом, так как объединяет всех 
участников производственного процесса. Самым главным 
элементом корпоративной этики, конечно же, является де-
ловое общение.

Деловое общение основа всех основ, так как речь 
идет об образовательном учреждении, нужно знать все 

нормы и правила данного общения, коллеги между со-
бой должны общаться на высоком уровне и показывать 
пример детям.

Учебное учреждение учит многому и нормы поведения, 
нормы общения, нравственные нормы все это в комплексе 
должно присутствовать в каждой школе, но как показывает 
практика, этика оставляет желать лучшего, именно поэтому 
данная тема сейчас так актуальна.

На предприятии с «управляемой» корпоративной эти-
кой существует отдельный документ, регламентирующий 
корпоративное поведение всех сотрудников учебного про-
цесса. Данный документ представляет собой кодекс, па-
мятку, брошюру, перечень отдельных правил, «портрет ра-
ботника», и документ — устав школы.

Учебное учреждение представляет собой долговремен-
ный коллектив, который включает в себя администрацию, 
педагогический коллектив, технический персонал, родите-
лей и учащихся, именно поэтому приверженность форми-
ровать корпоративную этику нужно у всех участников об-
разовательного процесса.

Современное применение корпоративной этики от-
личатся гибкостью и разнообразием. Оно позволяет мак-
симально использовать потенциал этического фактора, 
способствую разрешению конфликтных ситуаций в про-
фессиональной деятельности.

Руководитель должен понимать, что чем лучше у него 
сложатся отношения с подчинёнными, тем эффективнее 
будет производительность, а основной характеристикой 
отношений между руководителем и подчинённым явля-
ется их непосредственное общение. Поэтому этика дело-
вого общения в управлении является основополагающей. 
Это я и попытаюсь доказать в своей работе.

Прогрессивные руководители рассматривают культуру 
своей организации как мощный стратегический инстру-
мент, позволяющий ориентировать все подразделения 
и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициа-
тиву сотрудников, обеспечивать лояльность и облегчать 
общение.
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Однако в нынешней ситуации у современного отече-
ственного предпринимателя зачастую отсутствуют знания 
и навыки по осознанному и целенаправленному изменению 
корпоративной культуры. Безусловно, руководители и ме-
неджеры по персоналу владеют отдельными инструмен-
тами, но этого недостаточно для серьезной работы в дан-
ном направлении.

Становясь членом организации, каждый из нас посте-
пенно усваивает ее правила и нормы поведения, а также 

идеалы, которые могут в дальнейшем стать ценностными 
и жизненными ориентирами личности. Несомненно, 
культура организации, в рамках которой продолжа-
ется социализация и формирование личности, несет 
огромную ответственность за дальнейшую судьбу своих 
членов. Все это не только отличает одну организацию 
от другой, но и существенно предопределяет успех функ-
ционирования и выживания организации в долгосроч-
ной перспективе.
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В статье рассмотрены понятия «продуктивная деятельность», «познавательная активность», раскрываются пси-
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Согласно положению Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования, формирование 

познавательной активности представляет собой актуаль-
ную проблему в дошкольной педагогике. Познавательная 
активность является одним из важных качеств, характери-
зующих психическое развитие дошкольника.

Познавательная активность — это действие эмоцио-
нально-оценочного отношения ребенка дошкольного воз-
раста к процессу и результату познания, которое проявля-
ется в его желании познать новое, преодолении различных 
трудностей на пути к получению знаний, приложении мак-
симальных волевых усилий в ходе познавательной, продук-
тивной деятельности [6].

Познавательная активность дошкольников развива-
ется в процессе продуктивной деятельности, организо-
ванной педагогами дошкольной образовательной орга-
низации.

В условиях дошкольного образования продуктивная 
деятельность ребенка проходит под руководством воспита-
теля, ее результатом является появление какого-либо про-
дукта детской деятельности.

Продуктивная деятельность создает благоприятные 
педагогические условия для процесса социализации до-
школьников. В этот возрастной период продуктивная дея-
тельность вместе с игровой имеет решающее значение 
для развития детской психики.
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Продуктивная деятельность дошкольников — вид до-
суга ребенка, цель которого получить некий набор качеств, 
правильное направление на пути подготовки к школе [5].

В исследовании А. А. Грибовской отмечается, что в про-
цессе продуктивной деятельности у дошкольника форми-
руются такие важные личностные качества, как: познава-
тельная активность, самостоятельность, инициативность, 
креативность, являющиеся основными компонентами 
творческой деятельности [1].

В продуктивной деятельности ребенок учится быть ак-
тивным в наблюдении, выполнении работы, проявлять са-
мостоятельность и инициативу в процессе продумывания 
содержания деятельности, подбирать материалы, исполь-
зовать разнообразные средства художественной вырази-
тельности [1].

В ходе созидательной продуктивной деятельности 
дошкольники учатся практическим навыкам, которые 
позже понадобятся им для самой разнообразной работы: 
умелость, практичность. Кроме того, в данном виде дея-
тельности дети освобождаются от страхов и перенапря-
жения.

Формирование познавательной активности детей до-
школьного возраста средствами продуктивной деятель-
ности предполагает создание педагогом соответствующих 
психолого-педагогических условий.

Психолого-педагогические условия формирования по-
знавательной активности детей дошкольного возраста сред-
ствами продуктивной деятельности, следующие:

1. Учет индивидуальных и возрастных особенностей 
детей дошкольного возраста при формировании познава-
тельной активности средствами продуктивной деятельно-
сти.

Н. В. Попова подчеркивает, что при учете индивидуаль-
ных и возрастных особенностей детей дошкольного возра-
ста в процессе формировании познавательной активности 
средствами продуктивной деятельности обеспечивается 
личностное своеобразие развития детей, возможности мак-
симального развития особенностей ребенка. Без учета ин-
дивидуальных и возрастных особенностей дошкольников 
любое воздействие может оказать на них совсем не то влия-
ние, на которое оно рассчитано [3].

Дошкольный возраст — благоприятный возрастной пе-
риод для развития познавательной активности в продук-
тивных видах деятельности. Задача педагогов — создать 
условия для полноценного развития продуктивного вида 
деятельности ребенка в детском саду на основе выработки 
индивидуального подхода к каждому ребенку, а для этого 
необходимо знать и опираться на возрастные и индивиду-
альные особенности детей.

2. Организация развивающей предметно-простран-
ственной среды дошкольной образовательной организации 
согласно требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования к реа-
лизации образовательной области «Познавательное разви-
тие».

Вопрос организации развивающей предметно-про-
странственной среды детского сада по познавательному 
развитию строится на основании нового Федерального 
государственного образовательного стандарта, основной 
общеобразовательной программы дошкольной образова-
тельной организации и рабочей программы каждой воз-
растной группы.

Реализация образовательной области «Познавательное 
развитие» предполагает:

— развитие любознательности и познавательной мо-
тивации;

— формирование познавательной активности, станов-
ление сознания;

— активизацию воображения и творческой активно-
сти;

— формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, их свой-
ствах и отношениях.

Создание развивающей предметно-развивающей среды 
должно соответствовать задачам воспитания и развития 
детей. Насыщенная разнообразными предметами, играми 
и материалами, она способствует утверждению уверенно-
сти в себе, дает возможность детям испытывать и использо-
вать свои способности, стимулирует проявление самостоя-
тельности, инициативности, творчества, познавательной 
активности [4].

3. Проведение непосредственно-образовательной дея-
тельности с использованием продуктивных видов деятель-
ности для развития познавательной активности детей до-
школьного возраста.

Продуктивные виды деятельности дошкольника в про-
цессе проведения непосредственно-образовательной дея-
тельности (НОД) включают изобразительную и конструк-
тивную.

Продуктивная деятельность, моделируя предметы окру-
жающего мира, приводит к созданию реального продукта, 
в котором представление о предмете, явлении, ситуации 
получает материальное воплощение в рисунке, конструк-
ции, объемном изображении [1].

Изобразительная деятельность на НОД представлена 
следующими видами — рисованием, лепкой, аппликацией.

Поэтому общие задачи, которые возлагаются на про-
дуктивную деятельность, конкретизируются в зависимо-
сти от особенностей каждого вида, своеобразия материала 
и приемов работы с ним.

4. Взаимодействие педагогов дошкольной образова-
тельной организации с семьями воспитанников по орга-
низации и проведению продуктивных видов деятельности 
детей предполагает:

— ознакомление родителей с содержанием и методи-
кой учебно-воспитательного процесса, организуе-
мого на НОД по познавательному развитию;

— психолого-педагогическое просвещение родителей;
— вовлечение родителей в совместную с детьми про-

дуктивную деятельность [2].



344 «Молодой учёный»  .  № 51 (393)   .  Декабрь 2021 г.Педагогика

Помимо традиционных форм взаимодействия педагогов 
дошкольной образовательной организации с семьями вос-
питанников по организации и проведению продуктивных 
видов деятельности целесообразно использовать иннова-
ционные формы и методы работы: «круглый стол» по теме 
развития познавательной активности детей в продуктив-
ных видах деятельности, тематические выставки совмест-
ного творчества, устный журнал для родителей, с разными 
темами на каждой странице, семейные проекты, открытые 
НОД по познавательному развитию для просмотра роди-
телей, ринги детей и родителей, интервью с родителями 
и детьми на тему развития познавательной активности де-
тей в продуктивных видах деятельности, родительская го-
стиная, конкурс семейных талантов и др.

Таким образом, к психолого-педагогическим условиям 
формирования познавательной активности детей дошколь-
ного возраста средствами продуктивной деятельности от-
носятся:

1) учет индивидуальных и возрастных особенностей 
детей дошкольного возраста при формировании по-
знавательной активности средствами продуктивной 
деятельности;

2) организация развивающей предметно-простран-
ственной среды детского сада согласно требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к реализации 
образовательной области «Познавательное разви-
тие»;

3) проведение непосредственно-образовательной дея-
тельности с использованием продуктивных видов 
деятельности для развития познавательной актив-
ности детей дошкольного возраста;

4) взаимодействие педагогов дошкольной образова-
тельной организации с семьями воспитанников 
по организации и проведению продуктивных ви-
дов деятельности детей.
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Английский язык является одним из самых популярных 
и востребованных языков в мире. Ежегодно только 

в Голливуде в прокат выходит около 600 фильмов и мульт-
фильмов, озвученных или дублированных на английский 
язык (не считая кинематографа других стран).

Современная методика преподавания английского 
языка ставит перед собой цель — формирование у уча-
щихся иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

«способности осуществлять общение посредством языка» 
[1, с. 105]. Поэтому сегодня преподавателю английского 
языка важно знать, какие средства обучения использовать 
в своей практике и как их сделать более эффективными.

Один из самых интересных и самых эффективных мето-
дов изучения английского языка — это просмотр аутентич-
ных художественных мультфильмов. Во-первых, как аудио-
визуальное средство обучения, мультфильм позволяет 
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ученикам не только услышать «живую» речь носителя 
языка, но и увидеть его мимику, жесты, услышать интона-
цию — и всё это в рамках определенной языковой ситуации. 
Во-вторых, мультфильмы способствуют развитию у уча-
щихся навыков общения, формированию мотива изуче-
ния иностранного языка, помогают преодолеть языковой 
барьер. В-третьих, аудиовизуальные средства усиливают 
восприятие учащимися учебной информации, что опре-
деляет качество понимания и усвоения учебного мате-
риала [2].

Особенность использования аутентичных художествен-
ных мультфильмов (т. е. мультфильмов, озвученных носи-
телями языка) — это влияние на все виды речевой деятель-
ности учащихся (аудирование, чтение, письмо, говорение). 
При этом учитель может задействовать на учениках сразу 
несколько видов речевой деятельности: прослушивание 
аутентичных диалогов, просмотр английских или русских 
субтитров (если такие имеются); проговаривание отдель-
ных слов, фраз, предложений в соответствии с оригиналь-
ной интонацией и произношением; запись и перевод не-
знакомых слов. Кроме того, учитель может использовать 
языковой материал не только одного, но и нескольких 
мультфильмов. Примером могут служить отдельно взятые 
сцены из разных сериалов/мультфильмов, где на нагляд-
ном примере показано употребление модальных глаголов 
в различных ситуациях общения и отличия между ними.

Для учителя иностранного языка важно из огромного 
разнообразия художественных мультфильмов на англий-
ском языке уметь выбирать учебный материал, удовлетво-
ряющий определённым критериям. К ним относятся: соот-
ветствие языкового содержания уровню лингвистической 
компетенции учащихся; соответствие жанровых особен-
ностей содержания мультфильма учебным целям и зада-
чам; качество звукового и художественного оформления 
мультфильма, учет страноведческой специфики; инфор-
мационная и воспитательная ценность фильма и т. д. [2; 3].

Учитель должен учитывать не только языковой мате-
риал, лексику, коммуникативные ситуации, используемые 
в фильме, но и его возрастную категорию: G (без ограни-
чений) или PG (рекомендуется смотреть мультфильм с ро-
дителями). Для этого преподавателю следует продумать:

— как и для чего он использует художественный мульт-
фильм или отдельно взятый эпизод;

— в какой форме подаётся материал; где именно (про-
смотр на уроке/дома в качестве домашнего задания);

— сколько времени занимает просмотр;
— какие задания будут предложены учащимся после/

во время просмотра и т. д.
Учитель может делать комментарии по ходу просмотра, 

к примеру, если отдельно взятый диалог оказался слиш-
ком трудным для восприятия или следует пояснить ка-
кие-либо лингво-культурологические особенности (эти-
мология названий географических объектов; особенности 
использования отдельно взятой лексики в Великобрита-
нии/США и т. д.).

Ускоряет продвижение образовательного процесса и ис-
пользование информационно-коммуникационных ресурсов.

Во-первых, использование информационно-коммуни-
кационных технологий в классе дает возможность доби-
ваться стопроцентного внимания всей группы, независимо 
от успеваемости ученика.

Во-вторых, инновационные технологии в образовании 
играют важную роль для тех, кто имеет проблемы со здо-
ровьем. Теперь такие ученики могут овладевать знаниями 
предметных дисциплин через дистанционное обучение.

И, наконец, данные технологии могут обусловить успех 
в производственной деятельности самих учеников: исполь-
зование такого обучения создает более комфортный психо-
логический климат для обучающегося, в частности снимает 
напряжение при общении с учителем. Таким образом, ин-
форматизация стимулирует не только учеников, но и при-
влекает учителей в большей степени из-за повышения про-
изводительности труда.

При обучении иностранным языкам и переводу целе-
сообразным является использование учителем самостоя-
тельно разработанных презентаций в Power Point. Так, 
например, учителя вводят интерактивные видеоуроки 
на разных уроках в строго дозированной форме.

Не следует также забывать о других, не менее важных, 
формах инновационных технологий. Это и проблемное об-
учение, которое дает стимул для самостоятельного полу-
чения новых знаний по иностранному языку; и проектно-
исследовательская деятельность, когда ученик вовлекается 
в экспериментальный процесс, становится его участником, 
и получая результат, он приобретает уверенность в соб-
ственных силах.

В настоящее время одним из направлений реформи-
рования образования является стремление применять но-
вые формы работы.

Инновационные технологии в образовании — это орга-
низация образовательного процесса, построенная на каче-
ственно иных принципах, средствах, методах и технологиях 
и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, ха-
рактеризуемых усвоением максимального объема знаний, 
максимальной творческой активностью и широким спек-
тром практических навыков и умений [4, с. 90].

Таким образом, тема исследования является актуальной, 
поскольку применение инновационных технологий обуче-
ния активно способствует формированию нового типа пе-
дагога и ученика, для которых характерны высокая поиско-
вая активность и способность постоянно рефлексировать 
собственную деятельность.

Преимущества дистанционного обучения заключаются 
в том, что данный вид обучения предоставляет широкие 
возможности для групповой работы, а также быстрого по-
лучения и отсылки домашних заданий, способствует сво-
бодному доступу слушателей к базе данных библиотечных 
каталогов и других информационных ресурсов, допускает 
вероятность прохождения тестирования в режиме пря-
мого доступа.
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Спецификой дистанционного обучения является нали-
чие среды или средств, с помощью которых происходит об-
щение учителя и учащихся.

Информационно-учебная среда дистанционного обуче-
ния — это совокупность системно организованного, рас-
пределенного обеспечения средств передачи данных, ин-
формационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 
аппаратно-программируемого и организационно-методи-
ческого обеспечения, ориентированного на удовлетворение 
образовательных потребностей пользователей.

К этим средствам относятся печатные и письменные ма-
териалы, пересылаемые по электронной почте, телефонной 
сеть, аудио- и видеозаписи, учебное радио и телевидение, 
а также компьютерные телекоммуникации [6, с. 30].

Наиболее эффективным средством дистанционного об-
учения по английскому языку считаются именно компью-
терные телекоммуникации, т. е. средства дистанционной 
передачи данных с одного компьютера на другой (другие).

В связи с этим большие возможности для повышения 
знаний и компетенций в процессе интерактивного об-
учения дает использование интернет-сайта. Использова-
ние служб Интернета как инструментов самообразования 
снимает ограничения, связанные с местом и временем по-
лучения знаний, гарантирует обратную связь, предостав-
ляет уникальные возможности для сотрудничества и об-
мена опытом и, наконец, дает возможность заниматься 
самообразованием при максимально низких финансовых 
затратах [5, с. 43].

Подводя итоги, можно сказать, что использование 
аутентичных художественных мультфильмов на уроке ан-
глийского языка способствует достижению главной цели 
обучения — формированию у учащихся иноязычной ком-
муникативной компетенции, служит важным средством 
воспитания и развития языковых навыков и речевых уме-
ний.

При выборе материала, преподавателю необходимо учи-
тывать как возрастные особенности учащихся, так и мо-
рально-этический аспект обучения. В рамках школьной 
программы целесообразно использовать мультфильмы 
категории G (без ограничений) — это семейные полноме-
тражные или короткометражные мультфильмы и мульт-
фильмы с четкой дикцией актёров озвучивания, прият-
ным звуковым оформлением и реализующие конкретные 
воспитательные цели; сюжеты — без насилия, без исполь-
зования нецензурной лексики.

Таким образом, дистанционное обучение как передовая 
инновационная технология в изучении иностранного языка 
активно способствует интеграции множества возможно-
стей сети интернет в учебный процесс. Значительным до-
стижением данной технологии является то, что в центре 
технологии обучения находится слушатель, а в основе учеб-
ной деятельности лежит сотрудничество. Данный вид об-
учения предоставляет возможность и ученикам, и учите-
лям иностранных языков развивать критическое мышление, 
обновлять свои знания и обмениваться опытом.

Литература:

1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, 
А. Н. Щукин. — М.: Издательство ИКАР, 2009. — 448 с.

2. Елухина Н. В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления / Н. В. Елухина // Иностранные языки 
в школе. — 1995. — № 2. — С. 8–14.

3. Жоглина Г. Г. Развитие умений коммуникативной компетенции на основе использования аутентичных видеодо-
кументов: канд. пед. наук /Г. Г. Жоглина. — Пятигорск, 1998.

4. Карунова Л. Общение педагогов с помощью интерактивных методов / Л. Карунова, Н. Мальцева // Дошкольное 
воспитание. — 2003. — № 3. — С. 90–93.

5. Коломиец В. Службы Интернета в непрерывном образовании учителей английского языка / В. Коломиец // На-
чальная школа. — 2005. — № 2. — С. 42–44.

6. Трохименко В. Дистанционное обучение педагогических работников: опыт и проблемы / В. Трохименко // По-
следипломное образование в Украине. — 2004. — № 1. — С. 29–32.



347“Young Scientist”  .  # 51 (393)  .  December 2021 Education

Использование различных форм диктантов, формирующих регулятивные 
универсальные учебные действия на уроках иностранного языка  

(на материалах УМК «Горизонты»)
Воеводина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент;

Гарбуз Екатерина Дмитриевна, студент магистратуры
Пензенский государственный университет

В данной статье автором рассматривается и иллюстрируется эффективность некоторых форм диктантов на уро-
ках иностранного языка с целью формирования регулятивных универсальных учебных действий (УУД) в условиях реа-
лизации ФГОС. Подчёркнута важность их применения на уроках с рядом дидактических преимуществ. Автор также 
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Сегодня диктанты зачастую воспринимаются обучаю-
щимися и учителями как скучное и непримечательное 

задание, которое направлено на механическое запомина-
ние слов, и за которое будет выставлена отметка. Но на са-
мом деле существует множество различных форм диктан-
тов, которые можно использовать не только как механизм 
контроля грамотности письма, но и как возможность обес-
печения формирующего контроля и решения многих ди-
дактических задач. Диктанты обладают большими мето-
дическими ресурсами для обеспечения познавательной, 
эмоциональной и даже физической активности учащихся 
на уроке.

В фокусе внимания данной научной работы находится 
диктант как способ формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий. Учитывая требования нового 
ФГОС ООО в редакции 2022 года, (пункт 43.3) учащиеся 
должны овладеть регулятивными универсальными учеб-
ными действиями (далее УУД) и каждым их компонен-
том в частности (к таковым относятся самоорганизация, 
самоконтроль, эмоциональный интеллект, принятие себя 
и других) [4].

Реализация всех функций регулятивных УУД необхо-
дима, поскольку именно формирование способности уча-
щихся к самоорганизации и саморегуляции составляет 
важное звено в развитии самостоятельности и автономии 
личности, принятии ответственности за свой личностный 
выбор. [3].

В методической литературе существует много класси-
фикаций и форм диктантов, которые по-разному реали-
зуют те или иные регулятивные универсальные учебные 
действия. Рассмотрим одну из форм диктанта, используе-
мого на уроках иностранного языка с точки зрения реали-
зации УУД, на примере УМК «Горизонты» для 5 и 6 клас-
сов, учитывая особенности их проведения.

Просматривая учебник УМК «Горизонты» для 5 класса 
[1], можно увидеть такие формы диктанта как «Бегающий 
диктант» или Диктант «на ходу». При последней форме про-
ведения класс делится на группы, развешиваются несколько 
копий текста в разных местах кабинета. Для привлечения 

внимания учеников, диктант печатается на цветных ли-
стах (т. е. все копии разного цвета). Группы располагаются 
на разных рядах. Каждая группа носит название какого-ни-
будь цвета в соответствии с листами, на которых напеча-
тан диктант. Каждый обучающийся в группе получает но-
мер слова или абзаца, которые он будет читать на цветном 
листе своей группы и диктовать им. По сигналу учителя 
все первые номера в каждой группе бегут к своему листу, 
читают слово (словосочетание, предложение, абзац), воз-
вращаются к своей группе, диктуют слово (словосочетание, 
предложение, абзац) остальным участникам. После того, 
как все в группе записали необходимые слова (словосо-
четания, предложения, абзац), учащийся под номером два 
начинает свою работу диктующего и т. д., пока не продик-
тован и не записан весь текст. Чья группа первая и без оши-
бок закончит писать диктант, получает хорошую отметку. 
По окончании проверки можно дать ученикам еще одно 
задание: собрать у них написанные диктанты и попросить 
их воспроизвести тексты заново по памяти, работая в груп-
пах или индивидуально.

Применяя диктант «на ходу» на уроке иностранного 
языка, реализуются все регулятивные УУД. Они вклю-
чают различные механизмы: 1) целеполагания, а именно 
выделения и осознания цели в момент получения номера 
слова или абзаца для «бегуна», 2) планирования при по-
становке учебной задачи для ученика, т. е. выполнения 
последовательности действий (добежать-прочитать-вер-
нуться-продиктовать-проконтролировать правильность 
написания другими учащимися), 3) прогнозирования ре-
зультата при соотношении известного и того, что пред-
стоит достичь, т. е. как можно быстрее и без ошибок про-
диктовать весь объем текста своей команде, 4) контроля 
и коррекции, когда участники получают тексты и группы 
внимательно проверяют тексты своих соперников, ис-
правляют ошибки 5) оценки и саморегуляции, когда про-
диктован и записан весь текст и учащиеся сличают пер-
воначальный текст и получившийся и осознанно делают 
вывод, с чем они справились и с чем не удалось, и также 
совпали ли их ожидания и их финальный вариант дик-
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танта. Дополнительное задание на воспроизведение про-
диктованных текстов по памяти активирует механизмы 
самоконтроля и оценки, а также возможность коррекции 
и контроля со стороны учителя и других учеников. Спо-
собность преодолевать трудности и препятствия благо-
даря командной работе, а также осознанное управление 

своим поведением и деятельностью при диктовке и затем 
при оценке результатов соперников. Все это помогает фор-
мировать важную для младших подростков произволь-
ную саморегуляцию.

Представим результаты качественного анализа УМК 
«Горизонты» в таблице 1.

Таблица 1. Наполненность УМК «Горизонты» 5 и 6 классов различными формами диктантов

Название темы
Учебник

УМК «Горизонты» Вид диктанта
Книга 

для учителя
Рабочая те-

традь
Учебник

Книга 
для учителя

Рабочая тетрадь

5 
кл

ас
с

1 Kennenlernen. 
Знакомство

 — +  —  — 
Диктант-правопи-

сание
 — 

2 Meine Klasse. 
Мой класс

+ + +
Диктант 

«на ходу»
Диктант-правопи-

сание

Диктант с про-
пусками, Бин-

го-диктант

3 Tiere. Животные  — +  —  — 
Диктант-правопи-

сание
 — 

Kleine Pause. Ма-
ленькая перемена

 —  —  —  —  —  — 

4 Mein Schultag. 
Мой день в школе

+ +  — 
Партнёрский 

диктант
Самодиктант  — 

5 Hobbys. Хобби  — +  —  — 
Диктант-правопи-

сание
 — 

6 Meine Familie. 
Моя семья

+ +  — 
Диктант-ре-

конструкция
Диктант-правопи-

сание
 — 

7 Was kostet das? 
Сколько это стоит?

 — +  —  — 
Диктант-правопи-

сание
 — 

Große Pause. 
Большая перемена

 —  —  —  —  —  — 

6 
кл

ас
с

1 Mein Zuhause. 
Мой дом

+ +  — 
Диктант 

с карточками
Парный творче-

ский диктант
 — 

2 Das schmeckt gut. 
Это вкусно

 — +  —  — 
Диктант-правопи-

сание
 — 

3 Meine Freizeit. 
Моё свободное 
время

 — +  —  — 
Диктант «на ходу», 

Диктант-рекон-
струкция

 — 

Kleine Pause. Ма-
ленькая перемена

 —  —  —  —  —  — 

4 Das sieht gut aus. 
Выглядит хорошо

 — +  —  — 
Диктант-правопи-

сание
 — 

5 Partys. Вече-
ринки

+ +  — 
Песенный 

диктант

Диктант-правопи-
сание, Просвисты-
вающий диктант

 — 

6 Meine Stadt. Мой 
город

 — +  —  — 
Диктант-право-

писание, Диктант 
с карточками

 — 

7 Ferien. Каникулы  —  —  —  —  —  — 
Große Pause. 
Большая перемена

 —  —  —  —  —  — 

Проведенный анализ позволяет заключить, что в УМК 
«Горизонты» для 6 класса [2] различные формы диктантов 
используются значительно реже как форма работы на уроке. 
Мы считаем, что этого недостаточно для формирования 

регулятивных УУД, и на основе представленных в учеб-
нике текстов монологического и диалогического харак-
тера предлагаем рассмотреть новую форму работы с дан-
ными текстами.
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Например, можно провести «Просвистывающий дик-
тант», используя в качестве материала учебный текст 
на странице 17 упражнение 6а. Для проведения данного 
диктанта необходимо выбрать подходящий текст, темати-
чески связанный с недавно пройденной темой. Нужно за-
ранее отметить в тексте слова, которые учитель не будет 
диктовать, а «просвистывать». Учитель начинает дикто-
вать, а ученики слушают текст и записывают. Каждый раз, 
услышав «свист» или звук, его заменяющий, например, за-
бавное слово «bip», учащиеся должны самостоятельно вы-
брать и записать подходящее по смыслу слово.

Эта форма диктанта оправдана, так как ученик в пер-
вую очередь будет использовать языковую догадку, и также 
новая и необычная форма работы с текстом обеспечит вы-
сокую мотивацию. Говоря о механизмах регуляции, отме-
тим следующее: 1) Механизмы целеполагания активизиру-
ются во время понимания целевой установки на осознание 
и написание «просвистываемого» слова, 2) механизмы 
планирования реализуются в ходе определения правил 

диктанта по использованию любого изученного и подхо-
дящего по смыслу слова вместо «bip», 3) механизмы кон-
троля реализуются путем осознавания логически нужного 
слова в тексте и сличения своего результата с ключами, 4) 
механизм коррекции начинает функционировать после 
самопроверки. В завершении выполнения диктанта дей-
ствуют 5) механизмы оценки и саморегуляции работают 
при осмыслении, с чем ученик справился, и что бы он из-
менил в своей стратегии в следующий раз.

Итак, все рассмотренные формы проведения диктантов 
являются, на наш взгляд, оригинальными и именно этим 
вызывают интерес учащихся к изучению языка и стимули-
руют все виды активности на уроке и, безусловно, разви-
вают все регулятивные УУД. Особо значимую роль приоб-
ретает развитие таких действий как контроль, коррекция 
и оценка, и очень важно дать обучающимся возможность 
осознать свои результаты, самостоятельно оценить их и вы-
строить перспективы дальнейшей учебно-познавательной 
деятельности.
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Особенности развития младших школьников в сравнении со старшими 
дошкольниками и младшими подростками

Воронкова Мария Анатольевна, воспитатель;
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Кутепова Екатерина Сергеевна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 21 «Сказка» г. Старый Оскол (Белгородская обл.)

Младший школьный возраст — в большей степени 
период усвоения новых знаний. Уровнем усвоения 

знаний В. П. Беспалько называет способность учащихся 
выполнять целенаправленные действия для решения опре-
деленного класса познавательных задач, связанных с ис-
пользованием объекта изучения. В соответствии с этими 
требованиями в нашем исследовании рассматривались че-
тыре основных уровня: первый, характеризующийся узна-
ванием объекта, второй, воспроизведением информации 

(знания — копии); третий соответствует применению зна-
ний на практике в известных ситуациях; четвертый — при-
менению знаний в незнакомых практических ситуациях. 
Деятельность, связанная с перебором различных вариантов 
выполнения заданий, по нашему мнению, способна обес-
печить четвертый уровень усвоения знаний.

Острота, подвижность восприятия, наличие необходи-
мых предпосылок словесного мышления, направленность 
умственной активности на то, чтобы повторить, внутренне 
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принять, быстрота привыкания, повышенная впечатли-
тельность, внушаемость создают благоприятнейшие усло-
вия для обогащения и развития психики. Младший школь-
ный возраст — период впитывания, накопления знаний. 
Подражать во многих действий и высказываниях — важное 
условие умственного развития в эти годы. Каждое из отме-
ченных свойств выступает у младших школьников главным 
образом своей положительной стороной. И в этом неповто-
римое своеобразие данного возраста.

Возрастная группа младших школьников многими ис-
следователями выделяется как критический период, свя-
занный с ломкой прежних представлений, формирова-
нием психических черт, переходом к «более высокой форме 
учебной деятельности и новому отношению к учению» [4, 
с. 5–13]. Данный этап онтогенеза можно охарактеризовать 
как время овладения самостоятельными формами работы; 
время развития интеллектуальной, познавательной актив-
ности учащихся, стимулируемой соответствующей учебно-
познавательной мотивацией. Организацию вариативной 

деятельности необходимо рассматривать с учетом разви-
тия личности ребенка. У младших школьников возрастает 
исследовательская активность, ее широта и разносторон-
ность, происходит «развитие вопросов», как средства са-
мостоятельного мышления. Личностными особенностями 
присущими младшему школьнику являются особая рас-
положенность к самостоятельному выбору деятельности, 
широта склонностей, потребность в успешной самореа-
лизации, формирующееся у него чувство взрослости. Чув-
ство взрослости — это отношение младшего школьника 
к себе как к взрослому, представление, ощущение себя 
в какой-то мере взрослым человеком. Эта субъективная 
иллюзия взрослости считается новообразованием млад-
шего школьного возраста. Чувство взрослости проявляется 
в стремлении к самостоятельности в отношениях с учите-
лями и родителями с появлением новых интересов, не свя-
занных с учебой. Меняется отношение младшего школь-
ника к учебной деятельности, на данном возрастном этапе, 
она становится для него не только основной, но и ведущей.

Таблица 1. Особенности развития младших школьников в сравнении со старшими дошкольникам 
и и младшими подростками

Основания
Старший дошкольный воз-

раст (5–7 лет) 
Младший школьный возраст

(7–11 лет) 
Младший подростковый воз-

раст (10–13 лет) 
Ведущая деятельность Игра Учебная деятельность Общение
Преобладающий вид мыш-
ления

Наглядно-действенное; чаще 
интуитивное, чем логическое 
решение.

Наглядно-образное; мышление 
становится конкретным, на-
блюдается обратимость мысли.

Абстрактно-логическое; спо-
собность выдвигать гипо-
тезы.

Основная задача Самоидентификация посред-
ством идентификации с ро-
дителями и воспитателями.

Самоидентификация в про-
цессе учебной деятельности.

Самоидентификация через 
общение со сверстниками.

Взаимопонимание 
со взрослыми

Имитация, копирование дея-
тельности взрослых. Высок 
авторитет родителей и вос-
питателей.

Подражание учителю. Чаще ав-
торитет учителя выше, чем ав-
торитет родителей.

Авторитет учителя умень-
шается, на первое место вы-
ходят взаимоотношения 
со сверстниками.

Мотивация Стремление к иной соци-
альной роли взрослого.

Широкие познавательные ин-
тересы.

Конкретные познавательные 
интересы.

Эмоционально-волевой 
компонент

Низкая произвольность, при-
влекает только «яркое».

Способность удерживать вни-
мание до 20 минут.

Высокий уровень произволь-
ного внимания.

Организация деятельности Целенаправленная деятель-
ность под руководством учи-
теля воспитателя.

Способны работать по указке 
учителя. Способность к само-
стоятельной работе дозиро-
вана. Могут изученное приме-
нять на практике.

Могут планировать выпол-
нение работы, способны 
к контрольно-оценочной 
деятельности, самоконтролю.

Самостоятельность су-
ждений

Суждения часто изменяются 
под влиянием родителей, на-
строения.

Суждения во многом зависят 
от мнения родителей.

Самостоятельность рассу-
ждений и склонность к кри-
тическому анализу дози-
рованы. Многое зависит 
от мнения сверстников.

Природные данные 
и их использование

Стадия дооперационного 
мышления, эгоцентрическое 
мышление.

Свойственен высокий уровень 
механической памяти, отме-
чается склонность к запоми-
нанию многих деталей и по-
дробностей без стремления 

Доминанта в мышлении ле-
вого полушария. Очевидна 
расположенность к практи-
ческой деятельности, к им-
провизации. 
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Основания
Старший дошкольный воз-

раст (5–7 лет) 
Младший школьный возраст

(7–11 лет) 
Младший подростковый воз-

раст (10–13 лет) 
понимать их назначение и сущ-
ность явлений. Начало пере-
хода от опоры на представ-
ления (наглядно-образное 
мышление) к понятиям (фор-
мирование зачатков теорети-
ческого мышления). 

Активизация понятийного 
мышления. Активное фор-
мирование теоретического 
мышления.

Наличие нестандартной 
ситуации, задачи

Восприятие играет ключевую 
роль.

Высокая восприимчивость. 
Сензитивный период для фор-
мирования вариативного мыш-
ления.

Вызывают ассоциации 
из личного опыта, форми-
руется проекция представ-
ления.

Включение в новый вид 
деятельности

Требует времени и моти-
вации.

Быстрое, если не происходит 
очень часто.

Стремятся к новым видам 
деятельности, включаются 
легко и быстро.

Отношение к требованиям 
и правилам в дошкольном 
учреждении и школе

Согласен соблюдать, нару-
шает правила непреднаме-
ренно.

Правила выступают как обяза-
тельные. Школьная жизнь со-
стоит в том, чтобы слушаться 
учителя, выполнять то, что он 
скажет.

Нет соответствия между 
общей активностью детей 
и их готовностью выполнять 
ученические обязанности.

Отношение к наглядным 
пособиям

Вызывает интерес и желание 
тактильного взаимодействия.

Всегда вызывают жадное лю-
бопытство. Вместе с тем от-
мечается быстрая адаптация 
к ним.

Необходимость компози-
ционности различной на-
глядной опоры (объемной, 
условно-графической и зна-
ковой). Наибольший ин-
терес вызывают наглядные 
пособия, подготовленные 
собственными силами. Дети 
10–12 лет — практики.

Освоение сложных ум-
ственных задач и форм по-
ведения

Частичное, с помощью взрос-
лого.

Успешное. Способность 
к усвоению формальных мо-
ментов, намного опережающих 
подготовленность к пониманию 
содержания. Формируется на-
правленность на преодоление 
сложностей и трудностей.

Отмечается легкость, с ко-
торой ученики этого воз-
раста справляются с не-
которыми трудными 
не по возрасту заданиями. 
Отмечается быстрота пере-
ключаемости с одного дела 
на другое. Постоянная готов-
ность к деятельности

Сравнивая показатели, отмеченные в таблице, делаем 
вывод о том, что младшие школьники качественно от-
личаются от старших дошкольников. И только при по-
степенности и неторопливости социальных перемен со-
здаются условия для нетравматичного перехода ребенка 
от старшего дошкольного к младшему школьному возра-
сту. Иными словами, проводить занятия с 7–10-летними 
надо иначе, нежели с 5–7-летними, сохраняя при этом пол-
ную преемственность с предшествующим этапом обучения 
и, с учетом зоны ближайшего развития, постепенно нара-
щивая уже, созревшие для этого линии образования. [1]

Период младшего школьного возраста (1–4 классы), об-
условленный высоким темпом вхождения в социальную 
среду и интеграцию в ней, характеризуется существенными 
изменениями в организме и психике ребенка. Остро про-

текающий психический перелом проявляется не только 
в физическом и психическом развитии, но и в развитии 
интеллекта. А также в социальном развитии. Для млад-
ших школьников «характерны овладение обобщенными 
способами деятельности; непосредственная ориентация 
на предмет деятельности и способы ее преобразования». [3, 
с. 51]). В возрасте от 7 до 11 лет дети учатся мысленно со-
вершать действия, которые раньше они выполняли руками. 
Пиаже называет этот период стадией конкретных опера-
ций. Именно в этом возрасте целесообразно заложить ос-
нову творческой деятельности, какой, по нашему мнению, 
является вариативная деятельность.

Часто у младших школьников занятия приобретают 
характер увлечения. Эти увлечения сменяют друг друга, 
иногда принимают стабильный характер. Как правило, 
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они не связаны с учебной деятельностью, организованной 
по стандартной схеме. Надеяться на то, что мотив учения 
возникнет сам по себе, стихийно, не приходится, т. к. учеб-
но-познавательные мотивы формируются в ходе самой 
учебной деятельности, поэтому важно, как эта деятель-
ность осуществляется.

Необходимо отметить специфическую избирательность 
внимания младшего школьника, которое характеризуется 
небольшим объемом и устойчивостью. В этот период раз-
вивается произвольное внимание. Избирательным, целе-
направленным, анализирующим становится восприятие, 
которое приобретает более реалистичный и критичный 
характер. Значительно увеличивается объем памяти, при-
чем за счет логического осмысления материала. Память 
и внимание младшего школьника постепенно приобре-
тают характер организованных, регулируемых и управ-
ляемых процессов.

Существенные изменения происходят в интеллекту-
альной деятельности школьников. Они стремятся понять 
логику явлений, уже мало что принимают на веру, тре-
буют системы доказательств и пытаются доказывать сами, 
их увлекает исследовательская деятельность: форэлементы 
творческого мышления. Одной из особенностей умствен-
ной деятельности младшего школьника является нараста-
ющая способность к осмысленному перебору возможных 
вариантов выполнения учебных задач. При этом наглядные 
компоненты мышления не регрессируют, не исчезают, а со-
храняются и развиваются, продолжая играть существен-
ную роль в общей структуре мышления: развивается спо-
собность к конкретизации, иллюстрированию, раскрытию 
содержания понятия в конкретных образах и представле-
ниях. Как отмечалось ранее, сформированность вариа-
тивной деятельности во многом зависит от уровня разви-
тия мышления.
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В статье автором отмечено, что информационные технологии при верном и грамотном их применении создают 
условия для индивидуализации обучения, воспитания детей, обеспечивают вариативность программ и их качество.

Невозможно реализовать все задачи информатизации начальной школы без требуемого оснащения классов доступом 
к интернету, компьютерами, электронными пособиями и изданиями для подготовки педагогов начальной школы и др. 
Школа обязана научить ребенка правильно взаимодействовать с компьютером. Чем раньше дети научатся работать 
с компьютером, тем быстрее будет развиваться социум.
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Основное требование ФГОС НОО обеспечение рав-
ного образования для всех. При этом качество обуче-

ния во многом определяется условиями реализации про-
граммы начальной школы.

Главные цели начального образования в нашей стране 
состоят в следующем:

— подготовка учеников к продолжению образования 
в основной школе;

— достижение результатов обучения при помощи учеб-
ников «Школа России»;

— обеспечение достижения выпускником начальной 
школы знаний, умений, навыков, умений, компетен-
ций, определяемых личностными, семейными, госу-
дарственными потребностями и индивидуальными 
особенностями ребенка.

С. М. Васильева подчеркивает, насколько важно сфор-
мировать качественные универсальные учебные действия 
младшего школьника, так как именно от данных качеств 
будет зависеть в будущем успешная его учеба в основной 
школе [3, с. 203].

Современные специалисты должны хорошо быть зна-
комы с информационно-коммуникативными технологиями. 
На практике многие действия данного характера можно 
освоить при поступлении на работу, однако для этого не-
обходимо иметь определенным образом развитое мышле-
ние, опоздание с которым недопустимо.

Информационные технологии обновляются и меня-
ются очень быстро, поэтому подрастающее поколение 
должно быть адаптировано к происходящим нововве-
дениям.

Систематически растет потребность в новых знаниях, 
возникают новые профессии, возрастают требования к ква-
лификации работников организаций. Важную роль во всех 
этих процессах играет умение применять человеком совре-
менные информационные технологии и средства связи.

Выше нами было отмечено насколько прочно проникли 
информационные технологии и в систему обучения школь-
ников.

Персональный компьютер — это не только источник но-
вых умений, знаний для ученика, но и объект его личност-

ного развития и роста при помощи него учащийся удовле-
творяет свои познавательные потребности.

Школа обязана научить ребенка правильно взаимодей-
ствовать с компьютером. Чем раньше дети научатся рабо-
тать с компьютером, тем быстрее будет развиваться социум.

Применение информационно-коммуникативных 
средств обучения в начальной школе помогает сосредото-
чить внимание учеников на новом материале, мотивирует 
их процессу познания, формирует навыки мышления и др.

Как отмечает В. А. Петрук информационные технологии 
делают процесс образования интересным для школьника, 
что в целом воздействует и на результат обучения. Это об-
условлено тем, что интерес к предмету становится более яр-
ким, ребенок раскрывается с творческой позиции, показы-
вает более высокие результаты работы [1, с. 62].

Наше время нередко называют индустриальной эпо-
хой современных технологий. Каждый современный че-
ловек должен владеть информационными и коммуника-
ционными технологиями. Овладение данными знаниями 
происходит через использование в процессе обучения ком-
пьютера.

При этом в зависимости от усмотрения педагога ком-
пьютер может применяться лишь для усвоения отдельных 
тем, разделов предмета, решения дидактических задач и др.

В ряде случаев вся программа обучения, в том числе 
и мониторинг бывают полностью обусловлены примене-
нием компьютера в обучении младших школьников.

В отличие от традиционной системы информацион-
но-коммуникативное обучение дает возможность осуще-
ствить индивидуальный подход к детям, при этом каждый 
ребенок выступает субъектом образовательного процесса.

Увеличивается и объем проделанной работы на уроке 
по сравнению с традиционной системой обучения млад-
ших школьников, педагогу гораздо проще осуществлять 
диагностику знаний детей.

Сами дети учатся контролировать себя, анализировать 
свои действия, оценивать свои знания и др.

Применение информационно-коммуникативных 
средств обучения в начальном звене школы также обуслов-
лено тем, что у младших школьников наблюдается смена 
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игровых действий новой формой учебной и в реализации 
данной функции очень помогают игровые возможности 
компьютера, которые плавно переводят ученика на сту-
пень выше.

Компьютерные технологии помогают ученику началь-
ного звена закреплять материал в подсознании, запоминать 
новую информацию, что без средств связи сделать в данном 
возрасте не совсем просто, так как недостаточно развиты 
практические навыки и умения детей [2, с. 15].

Когда педагог включает в процесс урока информацион-
ные технологии, появляется эмоциональная окраска, лю-
бопытство, интерес к теме, процесс обучения становится 
более динамичным, живым.

Современные мультимедийные учебники применяют 
полный набор средств обучения младших школьников — 
изложение новой темы, выставление отметок, анимации, 
графики, игровые приемы, видеоматериалы, звуковые эф-
фекты и др.

Младший школьник должен научиться достигать постав-
ленных целей при помощи информационных технологий.

Рассмотрим ниже разные варианты применения ком-
пьютерных технологий в процессе обучения младших 
школьников.

С помощью информационных технологий ребенок мо-
жет задать вопросы, проявить свое творчество, предло-
жить решения.

С помощью компьютера ребенок учится работать ин-
дивидуально с той нагрузкой, которая соответствует его 
уровню знаний. При этом полученные знания расширяются.

Младший школьник понимает, как следует применять 
компьютер для получения новых знаний и навыков. Обуче-

ние становится развивающим, появляются новые его ме-
тоды, приемы и формы, ученик научается работать с ин-
формацией самостоятельно.

Ученики, которые отсутствовали на уроке, могут полу-
чить тему урока в электронном формате и разобрать ее са-
мостоятельно дома.

Информационно-коммуникативные технологии в це-
лом настроены на развитие креативности и творческого 
потенциала учеников, чего нельзя было полностью реали-
зовать при традиционной системе обучения.

Педагог также должен научиться правильно применять 
в процессе обучения такой важный и мощный инструмент 
как интернет.

С помощью интернета учитель всегда может найти 
для каждой своей темы новый увлекательный, интерес-
ный материал, рисунки, видеосюжеты, фотографии, тесты, 
учебные программы и др.

Учитель начальных классов должен научить применять 
компьютер в правильном русле, для получения новых зна-
ний, самообразования, осуществления исследовательской 
деятельности детей и др. [4, с. 77].

Таким образом, можно отметить, что информацион-
ные технологии при верном и грамотном их применении 
создают условия для индивидуализации обучения, вос-
питания детей, обеспечивают вариативность программ 
и их качество.

Невозможно реализовать все задачи информатизации 
начальной школы без требуемого оснащения классов до-
ступом к интернету, компьютерами, электронными посо-
биями и изданиями для подготовки педагогов начальной 
школы и др.
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The role of a teacher is a motivating process in teaching and 
learning. The teacher should be ready to be an intermediary 

in any situation in the process of teaching and learning.
The task of a foreign language teacher is not only to be able 

to teach a lesson, but also to be able to manage the class, creating 
and maintaining a comfortable working environment. Good 
management is a form or support to ensure the effective and 
efficient work of the educational process when learning English. 
Effective classroom management creates a positive community 
in which students actively participate, complete academic 
assignments, and behave well. A teacher with professional 
competence is able to maintain a positive situation and change 
a negative situation to a positive one in the classroom learning 
process.

It follows from this that classroom management is the ability 
of a teacher to strategically organize a classroom in such a 
way that students can achieve their learning goals. Successful 
classroom management reduces the level of incompetent 
behavior of students and makes them more controllable, and 
this plays a big role in the success of teaching.

In pedagogical practice, teachers often characterize the 
class as friendly; difficult; manageable; crazy, etc. From the 
very beginning of the lesson in the classroom, the teacher is 
able to take into account the characteristics of a particular class. 
Each teacher builds his own specific process of managing the 
educational activities of students, monitors the general attention. 

The main conditions for managing general attention are interest, 
a skillfully constructed algorithm, and moderate use of stimuli. 
A teacher is a kind of showman who deftly manages his emotions 
and the emotions of students, avoiding stressful situations in the 
classroom. He is able to react quickly to the mood of students 
by some, sometimes elusive, external signs. He skillfully uses 
verbal body language, for example, facial expressions of his 
face, to portray surprise, bewilderment, indignation, and here 
it is important that students can also quickly recognize the 
mood of the teacher. The teacher must skillfully switch the 
types of emotions of students. In stressful situations, it is very 
important that the teacher is always able to control his emotions. 
It happens that students intentionally begin to provoke the 
teacher to aggression. In such a situation, you need to remain 
calm and not act impulsively. The modern educational process 
requires ingenuity from the teacher, emotional tension during 
the lesson, the search for technological techniques to create the 
most comfortable emotional background for students, where 
the professional suitability of the teacher is checked. Hence 
the need to win the respect of children, to be an authoritative, 
interesting person in their eyes. The teacher refers to the class as 
a partner who helps to build the path of cognitive search, since 
the union of students with the teacher begins with equality… 
and no imperative commands. In fact, for 45 minutes, the 
teacher becomes the leader of the class, and it depends on him 
what the class will be.
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One of the main goals of humanistic pedagogy is the 
formation of a student as a subject of his own educational activity. 
The realization of this goal is impossible without the teacher 
studying the individual abilities of each student.

Individualization of learning begins already with the gender 
differences of students. For example, to answer a teacher's 
question, boys usually think more than girls, although boys 
are more knowledgeable, their attention is better focused on 
the subject, and they are able to think logically. Girls also have 
better adaptability of mind and short-term memory.

Another trait of the student's personality — temperament — 
is the most stable characteristic of a person, largely influencing 
the activity, relationships and self-awareness of a person.

There are four types of temperament: choleric, sanguine, 
melancholic, phlegmatic.

Choleric people tend to have a quick understanding of 
the essence of issues, quickness in finding the right solution, 
they quickly move from one case to another. It is difficult for 
them to do monotonous, slow work. Students with this type of 
temperament may be offered non-standard tasks that require 
creativity and initiative. These may be tasks that have not one, 
but several solutions.

Sanguine people have a serious, balanced temperament; they 
easily cope with simple tasks that require ingenuity. Sanguine 
people are not suited to the slow pace of the lesson, template 
tasks, they need active activity, but at the same time, they need 
to constantly monitor the quality of work. Since they can 
forget what they have to do. They can be offered multi-stage 
tasks designed in such a way that at each stage students can 
independently control the results of their work, as well as tasks 
that require the use of motor capabilities.

Phlegmatic people are unperturbed, balanced in character. 
It is difficult for them to switch from one to another before 
making a decision, they think about everything for a long time 
and carefully, strive for a system in their work, it is difficult to 
lead them astray from their intended path. Such students easily 
cope with work that requires long-term stress, perseverance, 
attention. Therefore, it may be difficult for such students to 
answer the teacher's question.

Phlegmatic people can be offered theoretical tasks that 
require high long-term stress, as well as tasks where accuracy 
and accuracy of execution are necessary.

Melancholic are anxious and insecure. They can only work 
well in familiar surroundings. They get tired quickly, spend a lot 
of time writing — composing, checking and correcting. Tasks 
for them should not be too voluminous and make it easy to 
perform independent verification.

In order to be more successful in managing the classroom, 
it is desirable for the teacher to learn how to manage the 
psychological cognitive processes of the child, as well as create 
conditions for their full development.

In addition, people are divided by type of perception: 
auditory, visual, kinesthetic.

The visual in his speech often uses words related mainly to 
vision (to look, to observe, the picture, at first glance, transparent, 

bright, colorful, as seen, etc.). The auditory is characterized by the 
use of words related to auditory perception (voice, listen, discuss, 
quiet, quiet, loud, melodic, etc.). The kinesthetic dictionary 
mainly includes words describing feelings or movements 
(grasping, soft, warm, sensory, flexible, good sense of smell, etc.).

As for the peculiarities of attention, it is difficult for 
a kinesthetic to concentrate his attention, and he can be 
distracted by anything. When writing homework, visualizers 
will obediently open the diaries and copy what is set from the 
blackboard. Audial will once again ask the teacher or a neighbor 
at the desk — and what was asked at home, at home, they could 
call back a classmate and clarify what was asked. Kinesthetic — 
Most often, rummage in their briefcase for a long time; prefer 
to mark the task directly in the textbook.

Observing the behavior of children at recess will give a lot:
Visual: Most often stays in the classroom if most students 

leave it. Audial uses change to speak and make noise. For a 
kinesthetic, a change is necessary to warm up, to move. Audial 
easily repeat what they have heard. In educational activities, 
they prefer to count and write, as in discussions. Kinesthetic 
learn better in practice.

To improve the quality of knowledge, it is necessary to think 
over tasks in which students could hear, see and can touch what 
is being said in the lesson.

Memory can also be different: mechanical, visual, auditory, 
logical, etc. The student shows different using all channels of 
perception.

Moreover, of course, students differ in the type of nervous 
system. If the teacher works with students with a weak type 
of nervous system, it is recommended: do not put them in a 
situation that requires a quick reaction; if possible, offer to 
answer not verbally, but in writing, and encourage them more 
often. When checking homework, depending on the selected 
verification method (oral interview, written assignment or 
experiment), the teacher can select a student by his leading 
sensory channel (visual, auditory, kinesthetic). When studying 
new material, it is better to choose the one whose period of 
highest productivity coincides with the middle of the lesson and 
with a strong type of nervous system. Fixing the material passed 
in the lesson, it is advisable to invite an auditory student (for 
oral repetition) or a kinesthetic (for setting up the experience) 
from among the students whose period of greatest productivity 
corresponds to the second half of the end of the lesson. With 
such an organization of the lesson, the teacher uses all the 
sensory channels of the students, and everyone can receive 
information in a convenient way. Taking into account individual 
psychological characteristics in working with students allows the 
teacher to choose the right management decisions that lead to 
the improvement of the educational process and improve the 
quality of education of schoolchildren.

The relationship between education and psychology helps 
the teacher to organize the completely educational process. The 
psychology of education uses scientific methods and applies a 
scientific approach to the study of individual behavior in an 
educational environment.
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In conclusion, it should be noted that classroom management 
is crucial for education. Today, organization and control in the 
classroom are key concepts when planning any lesson, including 
foreign language lessons. There are many factors that affect the 
pace and effectiveness of the lesson. These factors include the 
teacher's relationship with students, the style of pedagogical 

communication and activity, approaches to teaching, and much 
more. The motivation of students to study directly depends on 
the teacher. The educational process, discipline and effectiveness 
of training completely depend on the teacher. The teacher faces a 
difficult task — despite all the difficulties, to effectively organize 
the educational process.
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Данная работа знакомит с использованием такой формы 
организации образовательной деятельности как тема-

тическая папка — лэпбук.
Наш лэпбук используется с целью ознакомления до-

школьников с культурой и традициями чувашского народа, 
создания условий для воспитания патриотизма, чувства 
гордости за свой народ, толерантности, чувства уважения 
к другим народам и их традициям.

На лицевой стороне лэпбука «Край чувашский — край 
родной» размещены изображения флага и герба Чуваш-
ской Республики. (рис. 1)

Рис. 1

Лэпбук «Край чувашский — край родной» состоит 
из разных тематических разделов — кармашков.

В разделе «Чувашский орнамент» представлены ос-
новные символы орнамента чувашской вышивки. Задачи: 

ознакомление детей с основными символами чувашского 
орнамента, их толкованием, развитие математических спо-
собностей посредством игры «Сложи узор из геометриче-
ских фигур». (рис. 2)

Рис. 2

В разделе «Национальная одежда» собраны фотогра-
фии основных элементов чувашской национальной оде-
жды. Задачи: познакомить детей с элементами чувашской 
национальной одежды, развитие и обогащение речи (мас-
мак, сурпан, тухья, хушпу). (рис. 3)

В разделе «Мы ими гордимся» решаются такие задачи, 
как закрепление и расширение знаний детей о людях, про-
славивших Чувашию; развитие познавательного интереса 
к истории родного края. (рис. 4)

В разделе «Национальные праздники» собраны фото-
графии, дающие представление о национальных празд-
никах. Задачи: ознакомление детей с чувашскими нацио-
нальными праздниками, формирование представлений 
о традициях их празднования. (рис. 5)

В виде книжки-раскладушки размещена информация 
с интересными фактами о Чувашии. (рис. 6)
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Также в виде книжки-раскладушки собраны картинки 
с изображением людей в национальных костюмах народов 
Поволжья. Они используются и как образцы для раскрасок. 

Задачи: ознакомление детей с национальными костюмами 
народов Поволжья; развитие умения различать народный 
костюм, выделяя характерные элементы. (рис. 7)

Рис. 7

В перспективе материал лэпбука может заменяться, 
добавляться, интегрироваться. Он прост в изготовлении, 
не требует больших материальных затрат, а сам процесс из-
готовления очень занятен и интересен. Карточки залами-
нированы для прочности, имеют небольшой формат, дети 
могут подержать их в руках, внимательно их рассматривать 
и передавать друг другу.

Подача материала в форме такой тематической папки 
помогает ребенку по своему желанию организовать ин-

формацию по изучаемой теме, лучше понять и запомнить 
материал. Ребенок в любое время может рассматривать 
лэпбук, вспоминая и повторяя тему. Он очень удобен 
для занятий с детьми в подгруппах, так как дает воз-
можность одновременно занять несколько детей. Для ре-
бенка лэпбук — это игрушка, в которой собрано много 
интерактивных вещей: различных скрытых интерес-
ных элементов (дидактических игр, раскрасок, картинок,  
фотографий).
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…Опасная и роковая вещь — лишить ребенка исторической памяти…  
Чувство истории очень важно, и его надо прививать детям.

Серафим Роуз

В российской педагогике воспитание всегда связывалось 
с развитием духовно-нравственной сферы, ставило пе-

ред собой основную цель — воспитать ребенка духовно бо-
гатым, добродетельным, мыслящим, честным, совестливым, 
милосердным, сострадательным, верящим в добро и совер-
шенствование мира и людей, трудолюбивым, скромным, 
уважительным, ответственным, с чувством собственного 
достоинства как представителя своего народа, с его стрем-
лением к любви и терпимости, умению творчески подхо-
дить к решению проблем.

Духовно-нравственное воспитание на основе право-
славных традиций формирует ядро личности, благотворно 
влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека 
с миром, на его этическое и эстетическое развитие, миро-
воззрение и формирование гражданской позиции, патрио-
тическую и семейную ориентацию интеллектуальный по-
тенциал, эмоциональное состояние и общее физическое 
и психическое развитие.

Детство — время развития всех сил человека, как ду-
шевных, так и телесных, приобретение нравственных на-
выков и привычек. В дошкольном возрасте происходит 
активное накопление нравственного опыта, и обращение 
к духовной жизни начинается также в этом возрасте — 
с нравственного самоопределения и становления само-
сознания. Именно с дошкольного возраста необходимо 
развивать у детей понимание культурного наследия и вос-
питывать бережное отношение к нему. «Уважение к про-
шлому — вот что отличает дикость от воспитанности», — 
эти слова А. С. Пушкина актуальны и сегодня.

Цель парциальной программы — духовно-нравствен-
ное становление дошкольника, направленное на дальней-
шее совершенствование личности посредством приобще-
ния к православным традициям и духовным ценностям 
русского народа через изучение истории, отечественной 
культуры, своеобразие родного края и страны в целом.

Воспитание на основе православных традиций осуще-
ствляется на конкретных исторических примерах и собы-
тиях, народных обычаях и правилах, по которым веками 
жила великая Россия. Детям предоставлена возможность 
постоянно прослеживать связь между стариной и днем на-
стоящим, сопоставлять поступки людей, изучать культуру 
своего народа, знакомиться с историей своей Родины, го-
рода, его святыми подвигами защитников Отечества.

Практический опыт показал, как сложно донести до по-
нимания детей даже короткое фольклорное произведение. 
В потешках, поговорках, закличках часто употребляются 
слова, давно не встречающиеся в современной речи и по-
яснения взрослого могут нарушить целостность восприя-
тия. Для этого необходимы специальные наглядные сред-
ства, особого рода среда, с помощью которой приобщение 
дошкольников к устному народному творчеству может со-
провождаться демонстрацией соответствующих бытовых 
предметов, иллюстраций, образцов народных промыслов, 
национальной одежды.

Особенностью работы по формированию духовно — 
нравственного отношения к культурному наследию и чув-
ства сопричастности к нему является приобщение детей 
к крестьянской культуре и быту.

Чтобы воспитанники хорошо знали и уважали свое 
прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа 
и был создан в нашем дошкольном учреждении мини-му-
зей. Благодаря воспитателям и родителям воспитанников 
собираются предметы старинного русского быта, некото-
рым из них более века, воссоздается обстановка русской 
избы — «Горница». В мини-музее создали имитацию рус-
ской печи (расписали часть стены, которая точно повто-
ряет форму печи). Кажется, что потрескивают в печи бе-
резовые поленья и пахнет топленым молоком и кашей. 
А на лежанке на лоскутном одеяльце сидит кот и расска-
зывает сказки. Возле печки поставили ухват и деревян-
ную лавку, укрыли ее самотканным полотном. На лавку 
поставили кувшин, горшки, миски, ложки, а под лавкой 
расположились два поросенка. В дальнем углу стоит гусь, 
вытянув свою шею, а в сенцах уединились утка с утятами. 
В сенцах на полки поставили корзины с фруктами и ово-
щами (муляжи), лукошко с гробами, поднос с домашней 
колбасой, миска с пасхальными яйцами. Посреди гор-
ницы стоит стол, на котором изображена хохломская 
роспись. На столе величаво стоит самовар, украшенный 
бусами из сушек и баранок, расположилась старинная по-
суда. На окно повесили льняные занавески. Главный угол 
избы увенчан иконой. Стены в избе украсили рушниками, 
повесили ароматные сухосборы из целебных трав и ко-
сички из лука, чеснока, кукурузы. Постелили на пол по-
ловик ручной работы, в угол поставили березовый веник. 
Нашлось место и для старинного утюга. Оберегают гор-
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ницу куклы — обереги и домовенок Кузьма. В русской избе 
еще есть старинные народные музыкальные инструменты: 
трещетки, глиняные свистульки, дудочка, колокольчики, 
жалейка, деревянные ложки и т. д. Есть кукла с русском 
народном костюме, колыбель.

Первые шаги в этом направлении показывают, как ве-
лик интерес детей к народной культуре. Им интересно уви-
деть в действии прялку, покачать в колыбели младенца, 
попробовать похлебку из миски, выпить ароматного чая 
из самовара, закусить печатным пряничком и т. д. Неко-
торые занятия по ознакомлению с народным творчеством 
проходят в русской избе, например: «Кто мы и откуда? Где 
наши корни?» «Дом, дом, дом, открой свою тайну», «Вечера 
долгие, головушки умные, руки умелые», «На печи лежим, 
скаки слушаем», «Колядушки», «Рождественские поси-
делки», «Самовар кипит — уходить не велит», «Ждем весну, 
готовимся к масленице», «Мальчики да девочки, свечечки 
да вербочки», «Пасхальные радости», «Про отцов и дедов 
помнить от века завещано и т. д.

Дети знакомятся со старинными предметами, их назва-
ниями, с русскими народными художественным промыс-
лами (гжель, дымка, хохлома, городец, жостовская роспись, 
народная вышивка, кружевоплетение, резьба по дереву). 
Отображение их находят в изобразительной деятельно-
сти, в лепке и аппликации, изучают народный фольклор, 
знакомятся с народными играми, традициями и обычаями 
русского народа, с русским народным костюмом, его эле-
ментами.

Изучение традиций русского народа, знакомство с обря-
дами, праздниками, песнями, играми, бытом наших пред-
ков, сохранение духовных традиций — это и многое дру-
гое закладывает педагог в душу воспитанников.

Приобщаясь к народной культуре, ребенок постепенно 
принимает возрастные нормы поведения, решает свои эмо-
циональные проблемы, познает мир и людей.

Особая роль в системе работы детского сада отводится 
устному и декоративно-прикладному народному творче-
ству. На занятиях по изо деятельности педагоги знакомят 
детей с тем, как жили и трудились наши предки, чем зани-
мались в свободное время. А затем своим руками создают 
«шедевры» из глины, пластилина, бумаги. Народные иг-
рушки, расписные пасхальные яйца, куличи, соломенные 
куклы-обереги, вышитые салфеточки и многое другое вы-
ставлено в уголке творчества. Простота произведений на-
родного искусства и народных ремесел, легкость запоми-
нания, возможность обыгрывания и самостоятельного 
участия привлекают детей, и они с удовольствием исполь-
зуют их в своей деятельности.

Специально организовываются экскурсии в краеведче-
ский музей для того, чтобы дети не только на слух, но и зри-
тельно воспринимали историческую действительность. 
Также воспитатели со своими воспитанниками с удоволь-
ствием совершают пешие прогулки по живописным местам 
города (микрорайона), знакомятся с историей родного края 
и его историческим прошлым.

Огромную роль в приобщении ребенка к народной куль-
туре играют народные праздники как средство выражения 
национального характера, креативная форма отдыха взрос-
лых и детей, объединенных совместными действиями, об-
щими переживаниями, учитывая их сенситивный детский 
возраст.

Мероприятия отражают представления о православной 
культуре, обычаях, традициях нашего народа, например, та-
кие как: «Кузьма да Демьян», Праздник «Покров», «В му-
зей старины», «Самые родные и близкие», «Жили — были 
дед да баба», «Рождество Христово», «Крещенские узоры», 
«Икона и святой образ», «Масленица», «Праздник Святой 
Троицы», «Русь и защитники», «Жить — Родине служит!», 
«Дева Мария — Матерь Божья».

Народные обрядовые праздники всегда связанны с иг-
рой. Игра — это своеобразная школа для ребенка. Нрав-
ственные качества, сформированные в игре, влияют на по-
ведение ребенка и его характер.

Во время знакомства детей с народной игрой мы возро-
ждаем добрую традицию, передаем опыт старшего поколе-
ния. Народные игры как жанр устного народного творчества 
являются национальным богатством, и мы должны сделать 
их достоянием наших детей! Разученные с детьми приба-
утки, частушки, небылицы, считалки, скороговорки делают 
игру более интересной, обогащают ее содержание. Народные 
игры: «Дубок», «Прятки», «Лапта», «Салки — догонялки», 
«Пахари и жнецы», «Зайцы и волки», «У медведя во бору», 
«Мороз», «Каравай», «Голубки», «Лиса в курятнике» и мно-
гие другие игры развивают ловкость, быстроту, силу, мет-
кость, смекалку, приучают, к сообразительности и вниманию.

В русском фольклоре и драматическим действиям от-
носиться не только обряды, игры, хороводы, но и сценки, 
пьесы, а также в «театральном уголке» собрано все необ-
ходимое и для драматизации русских народных сказок 
и для кукольного театра. Какая радость для ребенка перево-
плотиться на время в «героя» полюбившейся сказки, почув-
ствовать дух русской сказки, самостоятельно прийти к по-
ниманию того, что добро всегда побеждает зло, не только 
в сказке, но и в жизни.

Работая по данной теме, мы открыли дошкольникам 
возможность соприкоснуться с высокими духовными цен-
ностями. Дети почувствовали себя частью великого це-
лого — своего народа, своей страны, научились ценить 
прошлое и настоящее, заботиться о будущем. А. Жемчуж-
ников писал так:

«…Но в добрую землю упавшее семя,
Как жатвы настанет урочное время,
Готова стократно умноженный плод
Высоко и быстро, и сильно растет
И блещет красою, и жизнью дышит…
Имеющий уши, чтоб слышать, —
Да слышать»!
Практический опыт показал, что родная культура стала 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождаю-
щим личность, основой развития его творческих возмож-
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ностей. Мы помогли каждому ребенку осознать свое место, 
роль и значение в этом мире, выработать определенную по-
зицию в отношении к себе, другим людям, окружающему, 

к историческому прошлому, ведь народ нам оставил са-
мое ценное из своих культурных достижений, просеян-
ных сквозь сито веков.

Сравнительная характеристика ресурсов QUIZIZZ и ONLINE TEST PAD  
в качестве методического инструмента учителя технологии
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Голованов Максим Владимирович, студент
Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева (г. Саранск)

В статье идет речь об онлайн-сервисах, позволяющих воплощать контроль знаний обучающихся. Одной из задач пе-
дагога является контроль знаний учащихся. Благодаря данным сервисам, контроль знаний, проверка домашнего задания 
и многое другое можно проводить на совершенно новом уровне.

Ключевые слова: сравнительная характеристика, контроль, конструктор, Quizizz, Online Test Pad.

В сети интернет есть много методических инструментов 
для учителя технологии. Я решил выбрать самые опти-

мальные для меня методические инструменты: Online t Test 
Pad и Quizizz. И сделать их сравнительный анализ.

Задачей педагога является — правильное обучение де-
тей, а также контроль знаний учащихся и проверка знаний 
по заданной теме.

Современные цифровые инструменты для контроля 
и оценки знаний позволяют применять всевозможные зада-
ния, с внедрением анимационного материала и т. Д. Выби-
рая то или иное средство, педагог всегда должен стремиться 
к комплексной оценке свойств результатов исследования 
и руководствоваться принципом необходимости примене-
ния выбранного нововведения в образовательном процессе. 
При оценке необходимо учитывать формирование у уча-
щихся навыков участия в диалоге, обсуждения проблемы 
и формулирования собственной точки зрения в области 
мотивации, а также взаимодействия с другими участни-
ками образовательного процесса. (сокурсниками, препо-
давателями и т. п.).

Одной из задач ежедневного труда учителя является во-
площение контроля знаний обучающихся

При проведении устного пробного опроса много вре-
мени уходит на небольшое количество оценок, при выпол-
нении письменного задания количество оценок увеличи-
вается, но много времени уходит на проверку. В наши дни 
технологии электронного контроля познания далеко ушли.

Компьютерные викторины можно использовать 
для проведения разного типа контроля: текущего, по опре-
деленной теме, итогового.

Электронная викторина — это эффективный способ 
тестирования с использованием современных техниче-
ских средств, вызывающий интерес не только студентов, 
но и преподавателей. Однако если создание текстовых до-
кументов и электронных презентаций не является пробле-
мой для современных учителей, то создание компьютерных 
викторин вызывает у них трудности, так как это новый вид 

проверки знаний учителей, который еще не освоен в пол-
ной мере.

Одним из направлений совершенствования учебного 
процесса является разработка операционной системы мо-
ниторинга знаний, навыков, общих и профессиональных 
навыков, которая позволяет объективно оценивать зна-
ния студентов, выявляя существующие пробелы и опре-
деляя средства их устранения.

Рассмотрим и сравним оба таких сервиса, которые по-
могут преподавателю в разработке тестирования для уча-
щихся.

Quizizz.com — это онлайн-сервис, позволяющий со-
здавать и проводить викторины или использовать го-
товые викторины, выбранные из каталога. С помощью 
этого сервиса мы можем проводить: тесты, опросы, вик-
торины, а также организовывать домашнее задание и сле-
дить за успеваемостью каждого студента. Интернет-сервис 
Quizizz.com предоставляет функции для проведения кон-
курсов и викторин в режиме реального времени. Облачная 
система позволяет создавать игру, выводить ее на большой 
экран или экран ноутбука, подключать участников с помо-
щью мобильных устройств.

В качестве системы управления обучением Quizizz.com 
позволяет организовывать практические тесты и викто-
рины, а также интерактивные синхронизированные трени-
ровки. С помощью системы вы можете повысить уровень 
вовлеченности детей в образовательный процесс.

Чтобы проверить знания, учитель создает занятие 
в сервисе и делиться им с учениками с помощью ссылки. 
Студенты проходят тестирование с помощью смартфонов. 
Сервис также предусматривает возможность совместной 
работы. Для того, чтобы присоединиться к игре, учащиеся 
должны нажать на ссылку и ввести специальный код. За-
дания одинаковы для всех участников, но последователь-
ность вопросов у каждого разная. Учитель может пере-
носить полученные результаты в электронную таблицу  
Excel.
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Также можно использовать библиотек готовых заданий 
Вы также можете отправить созданную задачу по электрон-
ной почте или поделиться ею в социальных сетях.

Сервис Quizizz доступен в базовой и платной версиях. 
По сравнению с базовой версией, платная версия не имеет 
рекламы и предлагает немного больше возможностей 
для создания задач. Платный вариант — 3 доллара в месяц.

Сервис Quizizz переведен на русский язык довольно 
плохо, нежели Online Test Pad. Тем не менее, даже такой 
не сильный перевод достаточен для понимания или со-
здания игры. А также недостатком является — отсутствие 
одного темпа с одинаковой последовательностью для уча-
щихся

Online Test Pad — это конструктор, с помощью которого 
можно создавать: тесты, кроссворды, сканворды, опросы, 
диалоги. С помощью которых мы сможем не только лучше 
подготовить учащихся к той или иной теме, но и прове-
сти тестирование по любой теме. OnlineTestPad предлагает 
возможность использовать готовые онлайн тесты или со-
здавать свои.

Преимуществами данного сервиса являются:
1. Простота в использовании;
2. Создание игры с вопросами разного типа;
3. Интеграция с гугл-таблицами и Google Classroom;
4. Учащиеся видят вопросы теста прямо на телефонах;
5. Тест сложно списать, за счет индивидуальности за-

дания;
6. Возможность получения отчета по успеваемости 

каждого учащегося.
Оба сервиса активно используются для контроля зна-

ний и создания учебных викторин — особенно в ситуации 
повторения пройденного материала. Думаю, что проще 
в использовании Online test Pad, из-за того что предла-
гает широкие функции и огромное количество типов во-
просов, чем в Quizizz. Но сама оболочка Quizizz более ин-
тересная и превлекательна. Я рекомендую использовать 

оба сервиса, Quizizz для веселого интерактива на занятии 
и дома, а Online test Pad — для проведения домашнего за-
дания в игровой форме и подведения итогов темы или раз-
дела. При сдаче государственного экзамена использование 
OnlineTestPad в качестве подготовки к нему дает высокий 
результат у учащихся при его сдаче.

Данные сервисы очень удобно использовать на уроках 
технологии. Служат очень хорошими методическими раз-
работками для создания тестов. Например, для системати-
зации знаний, изучения новой темы или проверки домаш-
него задания. Думаю, что детям будет намного интереснее 
работать с этими сервисами, а не с традиционными зада-
ниями на листочках.

Заметно, что возможности сервиса Online Test Pad по-
зволяют значительно улучшить работу учителя, автома-
тизировать проверку домашних заданий, тестов и тестов 
не только при дистанционном обучении, но и на традици-
онных уроках. С другой стороны, студенты получают воз-
можность выполнять задания различной формы, содержа-
ния и сложности, что позволяет им поддерживать интерес 
к урокам информатики.

Оба сервиса обязательно советую всем, кто составляет 
тесты и опросы. Для бесплатных конструкторов оба сервиса 
превосходно выполняют свою работу. Проблем с функцио-
налом не замечено. Online Test Pad является одним из луч-
ших конструкторов для создания тестов. Но логику на-
страивать проще в Quzizz. Я бы сказал, что даже дизайн 
тут красивее и интересней.

Я тоже использую конструктор для создания тестов 
и викторин. Ссылку просто открываю перед тестом, и уче-
ники проходят его. Затем рассчитываются баллы за пра-
вильные ответы и показывается процент от общего коли-
чества. Так что мне вручную потом не приходится ничего 
проверять. После тестирования сразу появляется стати-
стика по всему тесту. Благодаря ей, сразу видно, какие про-
белы в знаниях есть у учеников.
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Значение педагогической практики в профессиональном становлении  
будущих учителей

Клемешова Нина Сергеевна, учитель начальных классов
МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки Белгородской обл.

Вострикова Ирина Николаевна, учитель
МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Валуйки (Белгородская обл.)

Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,

И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить!

М. Львовский

Формирование учителя, его профессиональных зна-
ний и умений, черт личности происходит не только 

во время изучения специальных дисциплин и дисциплин 
психолого-педагогического цикла. Особорую роль в этом 
процессе играет педагогическая практика. Она является 
важной составляющей образовательного процесса в кол-
ледже. Именно в этой деятельности у студентов-практи-
кантов формируется целостное представление о профес-
сиональной педагогической деятельности, направленной 
на передачу социокультурного опыта посредством обуче-
ния и воспитания, на создание условий для личностного 
развития обучаемых.

Студенты ОГАПОУ «Валуйский колледж», обучаясь 
по специальности «Преподавание в начальных классах», 
с первого года обучения проходят педагогическую практику 
на базах МОУ «СОШ № 1» и МОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. 
Валуйки. Такая деятельность направлена на формирование 
положительного отношения к профессии учителя началь-
ной школы, приобретение и совершенствование практи-
чески значимых умений и навыков в проведении учебно-
воспитательной и внеклассной работы, развитие у будущих 
учителей профессиональных качеств и психологических 
свойств личности. Методисты колледжа и учителя началь-
ных классов образовательных учреждений совместно ока-
зывают помощь студентам-практикантам при подготовке 
к проведению внеклассных занятий и уроков.

Педагогическая практика, во‑первых, дает понять, 
насколько студент на самом деле заинтересован в вы‑
бранной специальности. Во-вторых, это реальная среда, 
позволяющая практиканту выявить свои сильные и сла‑
бые стороны. Они могут быть связаны с недостаточно 
прочными теоретическими знаниями, с отсутствием не-
обходимых черт характера, с неуверенностью, страхами… 
Но чем раньше пробелы будут обнаружены и устранены, 
тем проще будет в будущем. В-третьих, после окончания 
учебы придется искать работу и студенты — не самая по-
пулярная категория потенциальных сотрудников. Основ-
ной аргумент работодателей — недостаток опыта. Однако 
этот недостаток компенсируется рекомендациями на тех 
студентов, которые хорошо проявили себя на практике, по-
казали желание работать и развиваться.

Ежегодно в наших классах проходят практику студенты 
Валуйского колледжа. Перед первым их занятием или уро-
ком говорим, что «не стоит волноваться. Дети — это луч-
шие слушатели. Но, если их не заинтересовать, то они могут 
и не слышать, о чем вы рассказываете. Все зависит, как вы 
подготовитесь морально к этому испытанию». От того, 
как состоится первая встреча практикантов с учениками, 
зависит их дальнейшая педагогическая или, к сожалению, 
непедагогическая деятельность.

Во время практики пробных уроков и занятий мы, учи-
теля начальных классов, организуем работу по наблюдению 
и анализу учебно-воспитательного процесса в начальных 
классах, изучению методов, приемов и средств проведения 
уроков, внеклассных занятий по предмету, а также спосо-
бов руководства познавательной деятельностью младших 
школьников с учетом индивидуальных особенностей. Со-
вместно с методистами ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
проводим консультации, наблюдаем за проведением проб-
ных уроков, анализируем их, отмечаем положительные сто-
роны, а также рекомендуем обратить внимание на некото-
рые моменты урока.

Во время государственной (преддипломной) практики 
знакомим студентов-практикантов с режимом работы 
школы, расписанием учебных занятий, календарно-тема-
тическим планирование по каждому предмету, с учебно-
методическим комплектом, по которому обучается класс, 
материальной базой кабинета, документацией, учебными 
программами, тематическими и поурочными планами, 
с особенностями ведения электронного журнала, провер-
кой тетрадей. Напоминаем об учете возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей, специфике познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения, учете моти-
вации, особенностях педагогического общения и микро-
климата на уроках и др. Обращаем внимание на организа-
цию проведения внеурочной деятельности и внеклассной 
работы.

Студенты под нашим руководством разрабатывают 
не только технологические карты уроков, но и разнооб-
разные воспитательные мероприятия, вызывающие инте-
рес у школьников, способствующие их всестороннему раз-
витию, имеющие значительную воспитательную ценность.
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Хотелось бы отметить, что практиканты активно ис-
пользуют информационно-коммуникационные технологии, 
также инновационные формы и методы работы с классным 
коллективом, включающие проектную деятельность, роле-
вые и деловые игры, коллективные творческие дела.

Помимо тематических классных часов студентами также 
проводятся воспитательные мероприятия в форме викто-

рин по различным областям знаний, игр-путешествий, ин-
терактивных игр, тренингов, квестов.

Подготовка и проведение таких мероприятий, как «Брейн-
ринг», «Живопись и графика», «Артисты и поклонники», 
«Живи ярко, живи спортом!», «Олимпийский экспресс» и т. д. 
способствовали интеллектуальному, эстетическому и физи-
ческому воспитанию учащихся начальных классов.

    

Педагогическая практика помогает мотивированным 
студентам настроиться на участие в конкурсах профессио-
нального мастерства. Так, студенты Валуйского колледжа 
ежегодно принимают участие в региональном чемпионате 
WORLDSKILLS (движение «Молодые профессионалы»). 
Чемпионат дает возможность расти развиваться не только 
в пределах колледжа, но и в пределах региона. Подготовка 
будущих специалистов к эффективной трудовой деятельно-
сти — это одна из основных задач конкурса, которая помо-
гает будущим специалистам развить способность к быстрой 
адаптации на рабочем месте, овладеть общими и профес-

сиональными компетенциями, а также выработать устойчи-
вую мотивацию к успешной профессиональной деятельно-
сти. Выступление студентов ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
на соревнованиях такого уровня, несомненно, станет хоро-
шей путевкой в их профессиональную жизнь.

Таким образом, педагогическая практика в школе — это 
трудный период, но именно она способствует формирова-
нию у студентов профессиональной индивидуальности, пе-
дагогического творчества, настойчивости в достижении це-
лей и совершенствовании знаний и умений, необходимых 
для работы в образовательном учреждении.
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Организация работы по гендерному воспитанию дошкольников  
(формирование качеств женственности у девочек среднего дошкольного возраста 

посредством художественной литературы)
Коваленко Анастасия Павловна, воспитатель

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 101

Многими педагогами, психологами, учеными спра-
ведливо подчеркивается, что мужчину в мальчике 

и женщину в девочке нужно воспитывать с раннего дет-
ства и на протяжении всего дошкольного детства. Развитие 
ребенка с первых дней жизни — это развитие конкретного 
мальчика или девочки. Половое воспитание надо прово-
дить постоянно, повседневно, наряду с другими сторонами 
воспитания, в комплексе с нравственным, трудовым, фи-
зическим, эстетическим воспитанием. Именно они дают 
растущему человеку представление о долге, красоте, раз-
вивают волю, способность управлять стремлениями и же-
ланиями. Гурович Л. М, Береговая Л. Б, Логинова В. утвер-
ждают, что полоролевые модели поведения детей успешно 
формируются в художественной литературе. По их мнению, 
именно из художественной литературы дети перенимают 
образцы поведения, соответствующие их полу. Для того, 
чтобы девочки росли женственными, необходимо уделять 
особое внимание воспитанию нежности, заботливости, 
скромности, аккуратности, терпимости, стремлению к мир-
ному разрешению конфликтов. Закладываются и форми-
руются данные качества в процессе ознакомления с худо-
жественной литературой, во время режимных моментов, 
в игровой деятельности, во время НОД, именно благодаря 
целенаправленной и систематической работе мы можем 
развить в детях данные качества женственности.

Проблема гендерного воспитания в условиях ДОУ ак-
туальна на сегодняшний день. В современной образова-
тельной ситуации существует противоречие между необ-
ходимостью осуществлять гендерный подход в воспитании 
детей и недостаточностью условий, необходимых для её 
реализации. В современной дошкольной педагогике теория 
гендерного подхода недостаточно разработана, нет опреде-
лённой методики.

В настоящее время, в детских садах отсутствует слажен-
ная система работы по гендерному воспитанию, в связи 
с этим дети часто конфликтуют, девочки часто выбирают 
в партнеры по игре мальчиков, игры носят агрессивный 
характер. Девочки не проявляют интереса к таким играм 
как «Дочки-матери», где они могли бы проявлять свои жен-
ские качества такие как доброта, заботливость, нежность.

Гендерное воспитание в ДОУ важно осуществлять с по-
зиции системного подхода, призванного в комплексе ре-
шать, как социальные, так и психолого-педагогические 
проблемы детей дошкольного возраста. Все это ложится 
на плечи педагогов и родителей. В соответствии с ФГОС 
ДО, воспитание детей происходит в триаде, и родители 
являются неотъемлемыми участниками образовательных 
отношений.

Основная цель, которую мы ставим в своей работе — 
это создание условий, обеспечивающих становление по-
лоролевого поведения мальчиков и девочек.

В соответствии с целью нашей работы мы поставили 
следующие задачи:

1. Формирование у девочек среднего дошкольного воз-
раста соответствующих представлений по проблемам пола 
и взаимодействия между мальчиками и девочками.

2. Развитие проявлений женственности во взаимодей-
ствии с другими детьми и в поведении.

3. Развитие качеств женственности посредством худо-
жественной литературы.

4. Повышение родительской компетентности в вопро-
сах гендерного воспитания.

5. Просвещение педагогов в вопросах организации ра-
боты с девочками и мальчиками в условиях ДОУ.

Исходя из поставленных задач, мы выстроили следую-
щую систему работы:
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1. Организация работы с педагогическими работни-
ками (просвещение педагогов по вопросам гендерных раз-
личий мальчиков и девочек).

2. Создание развивающей предметно-пространствен-
ной среды (В соответствии с требованиями ФГОС ДО).

3. Организация работы с родителями по направлению 
гендерное воспитание дошкольников.

Для работы в направлении гендерного воспитания 
и социализации дошкольников нами была подобрана ху‑
дожественная литература (в частности сказки, рекомен-
дованная для дошкольников 4–5 лет) такие как:

Л. Воронкова «Как Аленка разбила зеркало»
Ш. Перро «Красная шапочка»
Русская народная сказка «Привередница»
«Мальчики и девочки — будущие мужчины и женщины» 

Русские народные сказки «Жихарка», «Мужик и медведь»,
Русские народные сказки «Гуси — лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»,
В. Осеева «Волшебная иголочка»
«Мужской и женский труд» С. Михалков
Русская народная сказка «Снегурочка»,
«Мальчики и девочки — будущее мамы и папы» А. К. Ве-

стли и др.
Также проведены следующие мероприятия с педагогами, 

детьми и их родителями:
— Консультация с педагогами «Учет гендерных особен-

ностей в воспитании девочек и мальчиков»

— Круглый стол «Мир девочек, мир мальчиков»
— Оформление стенда для родителей «Читаем сказки 

девочкам»
— Консультация для родителей «Девочки и мальчики. 

Особенности воспитания»
— Пополнение РППС сказками, рассказами (примеры 

приведены выше).
— Чтение с детьми русских народных сказок, рассказов, 

содержащих образы мужчин и женщин.
— моделирование подарка для мальчиков, для девочек.
— Беседы «Какой должна быть девочка? Мальчик?»
— Игровые ситуации «Уложим спать малыша» и др.
Проведенная нами работа, способствовала положитель-

ным результатам таким как:
— Повышение уровня психолого-педагогической ком-

петентности педагогов и родителей в вопросах воспитания 
девочек и мальчиков.

— Совершенствование культуры поведения девочек (де-
вочки начали решать конфликты мирно, проявляя доброе 
отношение к другому ребенку, девочки начали проявлять 
интерес к русским народным сказкам, девочки проявляют 
доброжелательное отношение к мальчикам).

Таким образом, можно сделать вывод, что наша целе-
направленная работа оказалась эффективной, созданные 
условия приносят положительный результат. Гендерное 
воспитание и дальше остается одним из приоритетных на-
правлений в воспитании детей в нашем учреждении.
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К средствам информационных технологий относятся все 
средства деятельности человека, которые он исполь-

зует для воспроизведения процессов производства и удо-
влетворения непроизводственных потребностей общества. 
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По-другому, это всевозможные виды компьютерных техно-
логий, необходимые человеку для осуществления поиска 
и передачи информации.

Информационные технологии условно можно разде-
лить на три подвида [1]:

1) организационные — оборудования, предназначен-
ные для проектирования;

2) коммуникационные — оборудования, используе-
мые ежедневно: телефоны, планшеты, радио, ком-
пьютеры и т. д.;

3) вычислительные — оборудования, предназначенные 
для автоматизированной обработки данных.

Использование информационных технологий в обра-
зовании сегодня необходимо всем без исключения, вовле-
ченным или просто контактирующим с образовательным 
процессом. Это касается учеников, их родителей, учителей 
и всего персонала любого учебного заведения.

Применение информационных технологий в образова-
тельной среде повышает уровень организации образова-
тельного процесса. Следует отметить, что данный вид ор-
ганизации работы имеет ряд преимуществ, таких как [2]:

— способствовать большему удобству и доступности 
учебного и рабочего процесса, а также его более эф-
фективной организации: электронные материалы 
онлайн;

— быстрый доступ к образовательной информации;
— дистанционное обучение;
— возможный доступ к электронным базам, содержа-

щим оценки, расписание;
— открытый доступ родителей к оценкам обучающе-

гося и возможность осуществлять регулярный кон-
троль;

— равный доступ всех обучающихся к информации 
и информационным ресурсам;

— возможность быстро и своевременно оповещать всех 
учеников и работников образовательных учрежде-
ний о важных новостях и чрезвычайных событиях;

— использование экспертных управляющих систем;
— концентрация всей необходимой информации 

об учреждении в одной базе данных.
В условиях современной школы массовое распростра-

нение получили информационные технологии, как в дея-
тельности педагогического коллектива, так и в процессе 
получения знаний. К педагогам предъявляются высо-
кие профессиональные требования в  этой сфере зна-
ний не только в области профессиональных навыков, 
но и для организации эффективного образовательного 
процесса [2]. Поэтому современному учителю необходимо 
постоянно совершенствовать свои знания в области инфор-
мационных технологий, соответствовать новому уровню 
получения знаний, а значит очень важно жить «в ногу 
со временем» и своими «информационно развитыми» уче-
никами.

В современном понимании термин «технология» под-
разумевает прикладной характер технических и научных 

знаний в области практических задач, что в современной 
школе сводиться не просто к передаче знаний в стандарт-
ной модели «учитель-ученик», но и использовании вместо 
учителя — компьютер, для автоматизации процесса об-
учения, ускорения образовательных действий, например, 
по проверке усвоения знаний.

В школе процесс информатизации сводится не только 
к автоматизации учебного процесса, но и позволяет анали-
зировать и обрабатывать полученные данные, передавать 
их, накапливать и хранить с помощью новейшей компью-
терной техники и передовых средств программного обес-
печения [3]:

— обучающие компьютерные программы (электрон-
ные учебники, системы тестов, лабораторные прак-
тикумы и т. п.);

— мультимедийные обучающие комплексы и системы;
— базы данных по областям наук;
— электронные библиотеки;
— телекоммуникационные средства, позволяющие 

организовывать конференцсвязь, сети связи, сети 
по обмену данными и пр.;

Современные дети хорошо ориентируются в информа-
ционном поле и достаточно быстро усваивают информа-
цию, полученную средствами мультимедийной среды, все 
это позволило создавать информационные образователь-
ные продукты, которые во многом «упрощают» процесс пе-
редачи знаний на расстоянии, например, при сопровожде-
нии учеников, занимающихся на дому или дистанционно.

Глобализация современного школьного образования 
влечет за собой овладение педагогами и обучающимися 
информационной культурой и развития у учеников компе-
тенций, позволяющих выстраивать образовательную тра-
екторию, которая базируется на индивидуальном подходе, 
что наиболее ярко проявляется во влечении обучающихся 
в исследовательскую деятельность и проектную работу.

При эффективном построении процесса обучения 
с применением современных информационных техноло-
гий можно обеспечить гибкость самого процесса, форми-
ровать более усиленную мотивацию у обучающихся.

В зависимости от целей и задач урока педагог приме-
няет различные методики и средства мультимедиа, входя-
щие в состав современных информационных технологий 
для создания высокой продуктивности урока и реализации 
индивидуального подхода к каждому обучающемуся таким 
образом, чтобы созданная учителем учебная среда могла ис-
пользоваться в различных формах обучения, в том числе 
при дистанционном обучении, когда ученик, используя 
мультимедийный продукт педагога может самостоятельно 
с высокой степенью эффективности закрепить изученный 
материал, а в некоторых случаях, опираясь на информаци-
онный инструментарий, и получить новые знания.

Современные информационные технологии могут быть 
использованы на любом этапе урока, при этом важно по-
мнить о требованиях СанПиН ко времени применения 
мультимедиа в зависимости от возраста обучающихся 
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и не перегружать урок применением новомодных методов, 
а разумно чередовать их с традиционными.

Так, например, при изложении нового учебного мате-
риала с применением медиапродукта перед обучающимися 
ставиться необходимая учебная задача или проблемный во-
прос, позволяющий обучающемуся самому выделить глав-
ное в изучаемой теме, таки образом реализуя элементы про-
блемного обучения.

Удобно и оправдано применение технических средств 
и при закреплении учебного материала, а особенно при от-
работке навыков решения задач или примеров по изучае-
мому материалу, как по предметам естественнонаучного 
цикла, так и по предметам гуманитарного направления. 
Нельзя обойти и процесс предварительного контроль учеб-
ного материала, который с высокой степенью эффектив-
ности можно провести с помощью технических средств 
обучения в виде тестов. Кроме того, применение техниче-
ских средств обучения оправданы в процессе подготовки 
домашнего задания, как в виде медиапродуктов на спе-
циализированных сайтах, так и для самостоятельной ра-
боты индивидуально или при выполнении групповых до-
машних проектов.

Большим подспорьем в работе учителя в процессе при-
менения информационных технологий становиться тех-
ническое оснащение и программное обеспечение школ, 
что мотивирует прогрессивных учителей на широкое ис-
пользование в работе современной техники. Поэтому глав-
ная задача учителя в современном мире заключается в том, 
чтобы из всего глобального потока информации научить 
школьника выбирать именно тот, который сейчас необхо-
дим для решения учебной задачи, умении «отсеивать не-
нужное» и определении приоритетов. Только при грамот-

ном сочетании методов и средств обучения современный 
учитель, обладающий не только квалифицированными 
знаниями в области своего предмета, владеющий совре-
менными информационными технологиями, но и знаю-
щий физиологию своих учеников, их психологические осо-
бенности сможет эффективно воздействовать на личность 
обучающегося для успешного усвоения им необходимого 
объема знаний.

Таким образом, очевидна польза применения информа-
ционных технологий, в разумных пределах, как для учителя, 
так и для обучающегося. Для них современные техноло-
гии позволяют выбрать способ и форму обучения (осо-
бенно для учеников старших классов), оперативно полу-
чить дополнительные сведения об изучаемом материале, 
для высокомотивированных обучающихся — найти зани-
мательный материал, позволяющий подготовиться к олим-
пиадам и предметным конкурсам. Кроме того, с помощью 
современных облачных технологий и социальных сетей 
можно обмениваться массивами информаций или созда-
вать общие медиапродукты в коллективной деятельности, 
работая в привычной домашней обстановке или обмени-
ваться данными с обучающимися, живущими в другом го-
роде, но при этом не надо забывать о балансе использова-
ния традиционных способов и новейших технологиях, так 
как «живое общения» в модели «учитель-ученик» исклю-
чать нельзя, ведь благодаря эмоциональному воздействию 
педагога на личность ребенка, особенно в начальной школе, 
закладываются не только знаниевые навыки, но умение 
общаться и находить общий язык друг с другом, а также 
творческое восприятие и способность и желание самостоя-
тельно решать поставленные учебные задачи.
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В статье авторы приводят данные анализа форм и методов развития внутриличностных ресурсов курсантов. Дан-
ный анализ показывает, что процесс подготовки спортсмена — это, прежде всего, педагогический процесс, в основе ко-
торого положены психологические закономерности.
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Спортивная деятельность курсантов, являясь одним 
из видов деятельности, оказывает влияние на форми-

рование личности курсанта-спортсмена в целом, поскольку 
именно в деятельности формируется личность, в ней фор-
мируются психологические новообразования личности, 
в деятельности происходит становление системы жизнен-
ных отношений личности, и личности в системе ее соци-
альных связей [4].

Деятельность позволяет установить взаимосвязь ме-
жду отдельными психическими механизмами и процес-
сами. Таким образом, интеграция психики, формирова-
ние ее целостности и развитие внутриличностных ресурсов 
как интегративной характеристики личности возможно 
только в процессе деятельности. Именно в процессе дея-
тельности происходит развитие внутриличностных ресур-
сов, которые, являясь подструктурой личностных ресур-
сов, представляют те «внутренние» возможности человека, 
его «сильные стороны», которые позволяют ему, в первую 
очередь, повлиять на самого себя с целью преодоления тех 
ситуаций, в которых требуется активизация внутрилич-
ностных ресурсов.

Особенностью спортивной деятельности является то, 
что она разделяется на тренировочную деятельность и со-
ревновательную. Это, с одной стороны, два разных вида 
деятельности, отличающиеся друг от друга мотивами це-
лями, установками, сопровождающиеся различными эмо-
циональными состояниями, а с другой стороны, в целом 
они образуют единую спортивную деятельность, поскольку 
спортивная деятельность — это, прежде всего, соревнова-
тельная деятельность, конечной целью которой являются 
спортивные достижения, а, с другой стороны, подготовка 
к соревновательной деятельности проходит в тренировоч-
ном процессе, именно здесь формируются навыки активи-
зации внутриличностных ресурсов, потребующихся на со-
ревнованиях.

Таким образом, по нашему мнению, условиями развития 
внутриличностных ресурсов в процессе подготовки к со-
ревнованиям выступает иерархическая система, включаю-
щая в себя совокупность методов и форм тренировочной 
деятельности, обеспечивающих ее успешность, включая 
эффективное использование внутриличностных ресурсов.

Далее проанализируем имеющиеся в настоящий мо-
мент в спортивной деятельности формы и методы разви-
тия внутриличностных ресурсов. Весь процесс подготовки 

к соревнованиям можно условно разделить на физиче-
скую и психологическую подготовку. В отношении первой 
в спорте разработаны различные формы, методы, приемы, 
как обще спортивного так и специального характера, учи-
тывающие особенности того или иного вида спортивной 
деятельности. Психологическая подготовка, в рамках ко-
торой и происходит формирование внутриличностных 
ресурсов спортсмена, является, по мнению многих иссле-
дователей, в настоящий момент крайне востребованным 
направлением тренировочного процесса (Г. С. Туманян, 
В. В. Смирнова). Однако в настоящий момент оно слабо 
или односторонне представлено. Специально-психологи-
ческая подготовка в спорте фрагментарна, востребована 
тренером только при предстартовых явлениях, с целью ре-
гуляции эмоциональных состояния, носит краткосрочный 
характер и соответственно не дает устойчивого результата 
[8, с. 28]. Исследования востребованности услуг практи-
ческого спортивного психолога среди тренеров и родите-
лей детей, занимающихся спортом, свидетельствуют о не-
дооценке роли психологической подготовки спортсмена 
к спортивной деятельности [1, с. 88].

Психологическая подготовка спортсмена подразделя-
ется на общепсихологическую и специальную психоло-
гическую подготовку. Общепсихологическая подготовка 
направлена на формирование универсальных умений про-
тивостояния экстремальным ситуациям, основные формы 
и методы — это психомышечная и ментальная тренировка.

Анализ направлений, форм и методов специальной 
психологической подготовки показывает, что ее целью яв-
ляется формирование некоторых элементов готовности 
спортсмена к соревнованиям:

— трезвой уверенности в своих силах, определяющейся 
соотношением собственных возможностей и воз-
можностей противника;

— стремления к достижению цели, выражающейся 
в развитии у спортсмена целеустремленности;

— оптимального уровня эмоционального возбужде-
ния, оптимальность которого определяется соот-
ветствием условиям соревновательной деятельности, 
значением и масштабом соревнования и индивиду-
ально-психологическим особенностям спортсмена 
(именно это направление является наиболее разра-
ботанным в психологии спорта в плане форм и ме-
тодов работы со спортсменом);
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— высокой помехоустойчивости как способности 
не реагировать на разнообразные внешние влия-
ния или же, как умение активно противодействовать 
отрицательному внешнему влиянию (как и преды-
дущее направление наиболее развито в психологии 
спорта);

— способности произвольного управления собствен-
ными действиями, чувствами и поведением [2].

Нужно отметить, что только в трех последних направле-
ниях специальной психологической подготовки спортсмена 
можно выделить некоторые элементы развития внутрилич-
ностных ресурсов: эмоционально-волевой компонент, мо-
тивационно-ценностный компонент (мотив достижения).

При формировании элементов готовности спортсмена 
к соревнованиям используются следующие формы и ме-
тоды:

— информационный метод, целью которого является 
сбор информации об условиях соревнования, пред-
полагаемых соперниках и др.;

— постановка соревновательных целей и задач перед 
спортсменом;

— актуализация соревновательных мотивов;
— программирование соревновательной деятельности;
— регуляция негативных эмоциональных состояний;
— сохранение и восстановление нервно-психической 

свежести.
Для полноценного анализа форм и методов развития 

внутриличностных ресурсов, реально используемых в на-
стоящее время в процессе подготовки спортсменов, требу-
ется исследование форм и методов работы со спортсменом 
по каждому из выделенных в нашей работе компонентов 
и показателей в структуре внутриличностных ресурсов во-
еннослужащих спортсменов. Поскольку деятельность не-
возможна без мотива, именно мотивационной сферой она 
и определяется, то первоначально мы рассмотрим форми-
рование мотивационно-ценностного компонента внутри-
личностных ресурсов, в который нами был включен мо-
тив достижений, ценность собственного Я, преобладание 
бытийных ценностей и потребностей (ориентированность 
на результативность, ориентированность на саморазвитие).

Проблема развития мотивационной сферы в целом 
обусловлена психологическими особенностями самой 
спортивной деятельности и характеризуется противоре-
чивостью: с одной стороны, запредельные нагрузки и свя-
занные с ними чувство усталости, утомления, психологи-
ческого дискомфорта, негативно сказываются на нервной 
системе спортсмена, что в свою очередь оказывает влияние 
на мотивационную сферу, а с другой стороны, у спортсме-
нов формируется привычка к физическим нагрузкам, ко-
торая сопровождается положительным эмоциональным 
фоном, что с позиции психиатров и психологов, врачей 
не является нормой для поведенческо-ценностной ори-
ентации в психологической сфере спортсмена [9, с. 89]. 
Воздействие на мотивационную сферу спортсмена в ос-
новном ложится на тренера, и здесь каждый использует 

те приемы и методы, которые есть в его арсенале, которые 
применяли к нему, которые наиболее понятны и психоло-
гически близки для тренера как для личности. Среди них 
выделяются похвала, моральное поощрение, наказание. 
Проблема данного приема в том, что его использование 
определяется сугубо индивидуальными особенностями 
спортсмена, его реактивностью: для высокореактивных 
спортсменов порицание является стимулом для снижения 
эффективности спортивной деятельности, для других — 
наоборот, наказание повышает эффективность деятель-
ности. На интровертированных спортсменов со слабой 
нервной системой большее влияние оказывает похвала, 
на экстравертированных с сильной нервной системой — 
порицание. Среди исследователей нет единого мнения 
о действенности поощрения или наказания деятельности 
[4]. Большое значение оказывает способ и форма похвалы 
и порицания. Так, порицание стимулирует деятельность, 
если оно повторяется не более четырех раз, если отри-
цательная оценка дана наедине, соответствует ситуации, 
объективна. Наиболее действенной похвалой является по-
хвала в присутствии других спортсменов [5].

Влияние на мотивацию тренировочной деятельности 
оказывает опора на переживание соперничества (команд-
ные упражнения). Соревновательная ситуация на трени-
ровке стимулирует самолюбивых спортсменов с высоким 
мотивом достижения [7].

Использование эффекта аудитории (присутствие на тре-
нировочных занятиях других людей) способно повышать 
спортивную мотивацию, но при этом, также как и похвала 
и порицание, использование данного метода может при-
вести к перемотивации спортсмена и снижению его эф-
фективности. Здесь нужно учитывать уровень тревожно-
сти спортсмена, уровень притязаний, уровень сложности 
и прочности навыков.

Наличие перспективы и конкретной цели позволяют 
спортсмену увидеть реальность достижения цели, перспек-
тивы. Соответственно, постановка отдаленных и ближай-
ших целей, достижение которых вызывает удовлетворение, 
является важным методом подкрепления спортивной мо-
тивации и формирования целеустремленности спортсмена.

Анализ способов, методов и приемов формирования мо-
тивационно-ценностного компонента внутриличностных 
ресурсов показывает, во-первых, ограниченность разнооб-
разия этих приемов и методов, во-вторых, фрагментарность 
их использования, в-третьих, их направленность в основ-
ном на формирование мотива достижении, в то время 
как ценностная составляющая данного компонента форми-
руется стихийно или вообще не формируется, что, в свою 
очередь, сказывается на мотивационной основе спортив-
ной деятельности, в том числе и на стремлении к само-
реализациии как основного побуждающего мотива спор-
тивной деятельности. При этом формирование ценности 
собственного Я как показателя мотивационно-ценностного 
компонента вообще не входит в задачи формирования мо-
тивационной сферы спортсмена.
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Анализ приемов развития эмоционально-волевого ком-
понента в процессе подготовки к соревнованиям показы-
вает, что в плане регуляции эмоциональных состояний 
используются различные методы психической саморегу-
ляции: самоубеждение, самовнушение, одним из способов 
которой является аутогенная тренировка; прогрессивная 
релаксация, сочетания дыхания с напряжением и расслаб-
лением мышц (метод Персиваля).

Для саморегуляции эмоциональной сферы применя-
ются различные техники изменения направленности со-
знания: отключение, переключение, отвлечение. Отключе-
ние представляет собой концентрацию на любых объектах, 
кроме тех, которые вызывают состояние эмоционального 
напряжения. Переключение связано с направленностью 
на другое дело, вызывающее положительные эмоции. От-
влечение происходит путем сужения сенсорного потока 
с одновременной визуализацией ситуаций, в которых че-
ловек испытывает расслабление и покой.

В качестве метода снятия психоэмоционального на-
пряжения используется разрядка путем замещающей дея-
тельности (двигательных актов, речи, музыкального воз-
действия) [6].

Эффективным средством является так же примене-
ние дыхательных упражнений, которые позволяют чело-
веку оказать влияние на режим собственной психической 
деятельности, использование метода сенсибилизации, по-
зволяющего снизить чувствительность к объектам, вы-
зывающим негативные эмоциональные состояния, мо-
делирование соревновательных условий, позволяющее 
воспроизвести ситуации соревнования и вызвать привы-
кание у спортсмена. Кроме того, используется прием сни-
жения уровня притязаний, позволяющей привести в соот-
ветствие возможности спортсмена и его самооценку, однако 
применение этого приема может отрицательно сказаться 
на результативности соревнований в форме отказа спорт-
смена от борьбы [3].

Многообразие приемов, позволяющих регулировать 
эмоциональное состояние, ограничивается ситуативно-
стью, нерегулярностью, а так же отсутствием система-
тичности. Некоторые исследователи пытаются решить 
данную проблему применением тренингов, позволяю-
щих создать основу для систематической работы по сни-
жению психоэмоционального напряжения. Так в дис-
сертационном исследовании Е. И. Гринь представлена 
программа тренинга, целью которого было развитие эмо-
ционально-чувственного и регуляторного компонентов 
психологической культуры спортсменов, включающая 
3 блока: 1) развитие эмоционального интеллекта спорт-
сменов; 2) формирование уверенного поведения спорт-
сменов; 3) развитие навыков целеполагания, который 
включает формирование конструктивных способов до-
стижения целей спортсменами и планирование событий 
собственной жизни.

На наш взгляд, такой подход позволяет решить ком-
плексную задачу развития эмоционально-волевого ком-

понента внутриличностных ресурсов, а не только регуля-
ции эмоционального состояния спортсмена.

Что касается волевой составляющей, то наиболее рас-
пространенным методом ее развития является преодоле-
ния объективных и субъективных трудностей в процессе 
тренировочной деятельности. При этом, как подчерки-
вают исследователи, использование такого метода, являясь 
вполне логичным, не всегда приводит к нужным результа-
там, поскольку, во-первых, само проявление воли может 
быть достаточно ситуативным, во-вторых, волевые каче-
ства тесно связаны как с мотивационно-ценностной сфе-
рой личности, так и с психофизиологическими особен-
ностями человека. Рассматривая эмоционально-волевой 
компонент внутриличностных ресурсов в нашем иссле-
довании, мы показали взаимосвязь между эмоциональной 
и волевой сферой личности спортсмена, описав взаимо-
связи между локусом контроля, самооценкой и самоот-
ношением, и значимость этих показателей для развития, 
как этого компонента, так и всей системы внутриличност-
ных ресурсов. Соответственно, для развития эмоциональ-
но-волевого компонента внутриличностных ресурсов явно 
недостаточно использование отдельных методик и прие-
мов, а требуется создание такой программы, которая бы 
включала развитие по возможности всех его показателей. 
При этом не всегда прямое воздействие на эмоциональ-
ное состояние приводит к желаемому результату, соответ-
ственно следует создавать и использовать техники, позво-
ляющие активизировать данный компонент опосредовано, 
через коррекцию негативного или слишком позитивного 
самоотношения, неадекватной самооценки формирование 
интернального локуса контроля.

Анализ методов, направленных на развитие когнитив-
ного компонента внутриличностных ресурсов в процессе 
подготовки к соревнованиям показал, что особое внима-
ние уделяется качеству интеллектуальных способностей, 
особенностей мышления, памяти и других психических 
процессов, которые направлены на решение спортивных 
задач. При этом остается без внимания самопознание, по-
зволяющее сформировать рациональное отношения к себе 
на основе широты и дифференцированности представле-
ний о себе. Когнитивный компонент внутриличностных 
ресурсов тесно связан с остальными компонентами, по-
скольку знания о себе, своем пределе дает возможность че-
ловеку соотносить их с притязанием выборов спортивных 
планок, что напрямую влияет на самооценку, самоотноше-
ние, локус контроля. В свою очередь знания о себе помо-
гают сформировать ценностное отношение к себе, что по-
зволяет развивать мотивационно-ценностный компонент 
внутриличностных ресурсов.

При формировании внутриличностных ресурсов важно 
учитывать уровень их индивидуального развития, инди-
видуальные возможности каждого спортсмена. Это по-
зволяет сделать принцип в формировании «учитель — ме-
тод — ученик». Таким образом, анализ подходов к развитию 
внутриличностных ресурсов военнослужащих-спортсме-
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нов в процессе подготовки к соревнованиям свидетель-
ствует об отсутствии программ, позволяющих целостно 
и системно подойти к решению данной проблемы. Имею-
щиеся методы и приемы направлены на работу с отдель-

ными проблемами, такими как регуляция эмоциональных 
состояний, в том числе и предстартовых, причем, некото-
рые используемые методы нередко приводят к противопо-
ложным результатам.
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Организационно-педагогические условия формирования готовности студентов 
к творческому решению профессиональных задач

Кузнецова Любовь Андреевна, студент магистратуры
Оренбургский государственный университет

Статья посвящена рассмотрению различных публикаций и современных исследований в области условий формирова-
ния готовности студентов к творческому решению профессиональных задач. Проанализированы точки зрения и взгляды 
различных современных исследователей на проблему эффективной подготовки студентов к реализации будущей профес-
сиональной деятельности, раскрыта значимость творческого подхода к решению профессиональных задач в современных 
условиях жизни и функционирования общества. По итогам рассмотренной научной литературы по обозначенной про-
блеме позволил выделить ряд организационно- педагогических условий реализации данного процесса в современной прак-
тике высшего образования: использование системно-деятельностного подхода и активных форм обучения в процессе про-
фессиональной подготовки студентов; включение студентов в различные виды профессиональных ситуаций; организация 
учебно-исследовательской деятельности студентов; применение в образовательном процессе технологий и идей проекти-
рования; использование в образовательном процессе возможностей современных информационных систем и технологий.

Ключевые слова: творческий подход, решение профессиональных задач, организационно-педагогические условия, об-
разовательный процесс вуза, профессиональная подготовка будущих педагогов.

На сегодняшний день в современных вузах довольно 
четко обозначается тенденция к необходимости выде-

ления основных организационно-педагогических условий 
к формированию у студентов, как будущих специалистов, 
готовности к творческому решению профессиональных за-
дач. Обусловлена такая потребность, прежде всего, непре-

рывно происходящими в обществе социально-экономи-
ческими процессами, порождающими различные и новые 
типы профессиональных задач, требующие необходимости 
быстро ориентироваться в заданных условиях, и находить 
новые, адекватные и эффективные способы разрешения 
возникающих задач. Анализируя характеристику и типо-
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логию наиболее распространенных на сегодняшних день 
задач, с которыми сталкиваются специалисты различных 
областей, можно выделить следующие их виды: стратеги-
ческие (содержательно-целевые), тактические (организа-
ционно-методические), оперативные задачи (коммуника-
тивные) [2].

Таким образом, на сегодняшний день основные педа-
гогические условия формирования готовности студентов 
к творческому разрешению профессиональных задач дол-
жны нести функционально-процессуальную и содержа-
тельную нагрузки, в особенности, когда речь идет о буду-
щем специалисте сферы образования. По наблюдениям 
ряда современных исследователей (Н. А. Глузман, А. В. Ка-
чалов, С. В. Крайнева, Г. А. Петрова и др.), в процессе про-
фессиональной подготовки будущего педагога, значитель-
ная роль должна отводится разнообразным творческим 
заданиям учебно-познавательной, учебно-исследователь-
ской деятельности, а их оптимальное сочетание способ-
ствует повышению творческой активности будущих спе-
циалистов [2; 3; 4; 5; 7].

С. В. Крайнева О. Р. Шефер указывают на необходимость 
организации процесса формирования готовности сту-
дентов к творческому решению профессиональных задач 
в рамках системно-деятельностного подхода, который под-
разумевает использование в процессе обучения разнооб-
разных и значимых для студентов видов деятельности, при-
ближенных к реальной профессиональной деятельности 
[4]. Именно такой поход позволяет студентам максимально 
раскрыть свой личностный, социальный и профессиональ-
ный потенциал путем включения в процесс решения прак-
тико-ориентированных задач, позволяющих эффективно 
овладеть знаниями, умениями и способами владения, не-
обходимыми в современном мире.

Г. А. Петрова подчеркивает, что педагогическая дея-
тельность сама по себе рассматривается как творче-
ское решение разнообразных профессиональных задач 
и при рассмотрении данной проблемы особое внима-
ние уделяет раскрытию воспитательного потенциала 
применения в профессиональной подготовке студен-
тов различных педагогических ситуаций [5]. По мне-
нию исследователя, именно использование педагогиче-
ских ситуаций позволяет перевести внешние требования 
к педагогу во внутренние потребности самого студента. 
Условно Г. А. Петрова разделяет педагогические ситуации, 
применяемые в образовательном процессе будущих педа-
гогов на две группы: 1) ситуации, направленные на про-
гнозирование целей, анализ информации, принятие ре-
шений и контроль, на расширение и углубление знаний 
и их систематизацию; такие ситуации позволяют фор-
мировать у студентов более глубокое понимание содер-
жания педагогической деятельности и предоставлять ос-
нову для дальнейшего творческого подхода в решении 
профессиональных задач; 2) ситуации, направленные 
на анализ документации, работы с начальной информа-
цией, ролевые и деловые игры; такие ситуации способ-

ствуют формированию у студентов профессиональных 
умений и навыков [5].

Первый тип ситуаций может быть организован в форме 
ситуаций-иллюстраций, ситуаций совместного анализа 
и оценки, проблемных ситуаций, ситуаций-тестов, образ-
цов, аналогов. Второй тип ситуаций может быть организо-
ван и реализован в форме ситуаций-заданий, упражнений, 
конфликтов, проблем, ситуаций выбора и др.

Таким образом, включение студентов в различные виды 
профессиональных ситуаций может выступать полноцен-
ным организационно-педагогическим условием формиро-
вания у них готовности к творческому решению профес-
сиональных задач, поскольку такая деятельность позволяет 
вырабатывать у обучающихся умения переносить смысл 
и значение усвоенного знания в новые условия, а значит 
по-новому смотреть на проблему и находить эффектив-
ные способы ее разрешений.

В исследовании В. А. Анищенко, О. И. Пахомова сред-
ством формирования готовности будущих инженеров-
строителей к решению профессиональных задач в опыт-
но-поисковой работе в  соответствии с  выделенной 
классификацией задач в учебной и профессиональной 
деятельности было выбрано решение комплекса профес-
сионально-ориентированных задач [1, С. 9].

А. В. Качалов в своем исследовании рассматривает воз-
можность вовлечения студентов в учебно-исследователь-
скую деятельность в качестве целесообразного условия 
формирования их творческой самостоятельности в реше-
нии задач в рамках будущей профессиональной деятель-
ности. Так, по мнению исследователя, при применении 
различных вариантов организации учебно-исследова-
тельской деятельности студентов необходима ориентация 
на индивидуальность студента с учетом его внутренней 
потребности в самоопределении, творческом самовыра-
жении и самоутверждении. В рамках организации и реа-
лизации данного условия автор рекомендует обращаться 
к применению различных приемов решения учебно-твор-
ческих задач (приемы педагогической эвристики, приемы 
художественно-творческой интерпретации научного тек-
ста), организация работы с использованием которых пред-
полагает обязательное внесение студентами новизны [5]. 
Раскрывая организационную сторону данного педагоги-
ческого условия формирования у студентов готовности 
к творческому решению профессиональных задач, ис-
следователь отмечает, что успех его реализации заключа-
ется, в первую очередь, в продуктивном взаимодействии 
преподавателя и студентов, которое должно подразуме-
вать аспект сотрудничества, обеспечения психологиче-
ски комфортной обстановки для студентов, стимулиро-
вание их творческой самостоятельности, а также создание 
условий для их творческой свободы и самореализации [5]. 
Таким образом, учебно-исследовательская деятельность 
студентов, выступая как одно из условий формирования 
готовности к творческому решению профессиональных 
задач, должна позволять осуществлять перенос акцента 
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с обучающей деятельности преподавателя на автономную 
творческую деятельность студента.

На сегодняшний день в рамках рассмотрения про-
блемы эффективного решения профессиональных задач 
современными педагогами, исследования последних лет 
зачастую обращаются к понятию его технологической 
компетентности. Так, Т. А. Челнокова отмечает, что техно-
логическая компетентность педагога предполагает как вы-
сокий уровень теоретических знаний, так и достаточный 
уровень практических умений в реализации педагогиче-
ской деятельности. Анализируя представленный опыт ис-
следователя, можем отметить, что в рамках подготовки 
студентов к творческому решению профессиональных за-
дач важнейшее значение приобретает овладение умением 
адаптировать конкретную педагогическую технологию 
под конкретную ситуацию обучения и под собственные 
особенности. В этой связи исследователь актуализирует 
принципиально значимое условие для развития готовно-
сти будущих педагогов к творческому решению профес-
сиональных задач — применение и вклбчение в образова-
тельный процесс идей педагогического проектирования. 
Технологическая компетентность педагога напрямую свя-
зана с уровнем его проектной культуры, с его умениями 
положить в основу организации выбора и реализации тех-
нологии обучения проектный подход [7]. Педагогическое 
проектирование автор рассматривает как последователь-
ную разработку действий, связанных с возможными ва-
риантами протекания образовательного процесса на ос-
нове той или иной технологии, ее стратегий, что позволит 
целенаправленно решать конкретные современные педа-
гогические задачи [7].

Так, следование идеям проектирования предоставляет 
современному педагогу больше возможностей в дости-
жении эффективных результатов своей профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, применение в образо-
вательном процессе технологий и идей проектирования 
может выступать еще одним важнейшим организацион-
но-педагогическим условием формирования готовности 
студентов к творческому решению профессиональных за-
дач, поскольку позволяет студентам преобразовывать со-
временную образовательную среду в соответствии с соци-
альным заказом общества, а также с учетом особенностей 
обучающихся и контекстом возникающих педагогических 
ситуаций.

В современных социальных условиях, которые подра-
зумевают постоянный аспект изменений, преобразований 
и трансформаций в сфере образования, все большую зна-
чимость приобретает организация образовательного про-
цесса на базе дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения.

Анализируя результаты работ ряда современных ис-
следователей (М. И. Глотова, М. А. Токарева, Г. Ф. Хаса-
нова и др.) можно отметить, что возможности современ-
ных информационных систем и технологий могут быть 
рассмотрены в качестве одного из условий формирования 

готовности студентов к творческому решению профессио-
нальных задач [1; 6].

Так, М. И. Глотова, М. А. Токарева обращаются к рассмо-
трению возможностей системы Moodle, которая является 
свободно распространяемым программным обеспечением 
и рассматривается исследователями как электронная обра-
зовательная среда, которая обеспечивает условия для само-
стоятельной работы студентов позволяет реализовывать: 
многовариантность представления информации, гибкое 
структурирование контента и его модульность; интерактив-
ность обучения; активную субъектную позицию каждого 
участника образовательного процесса; развитие самокон-
троля учебных действий и другие аспекты, способствую-
щие проявлению творческого подхода в решении разного 
рода педагогических задач. Так, например, на базе системы 
Moodle студентам предлагается реализовать в команде вы-
полнение заданий творческого характера, когда преподава-
тель совместно со студентами распределяет роли для реа-
лизации задания: руководителя, исполнителей подзадач, 
экспертов, документоведов и пр. Также использование 
данной системы позволяет предоставлять студентам ре-
шение различных реконструктивных задач с элементами 
эвристики, которые могут выполняться и в индивидуаль-
ной форме.

Формирование готовности студентов к решению про-
фессиональных задач во многом зависит от характера моти-
вационной сферы, иерархической системы личностных мо-
тивов. То есть необходимо учитывать характер мотивации 
студента к решению задач, возникающих в рамках учеб-
но-профессиональной деятельности. В этой связи, как от-
мечает Е. А. Гараева, необходимо учитывать и личностные 
особенности самого студента, поскольку положительная 
динамика мотивов отражает и позитивные изменения лич-
ностного отношения к учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности [2, С. 63]. А процесс формирования готов-
ности студента к решению профессиональных задач будет 
более эффективным, безусловно, при высокой мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности.

Таким образом, проведенный анализ имеющихся на се-
годняшний день исследований и публикаций в области 
проблемы формирования готовности студентов к творче-
скому решению профессиональных задач позволил выде-
лить ряд организационно- педагогических условий реали-
зации данного процесса в современной практике высшего 
образования: использование системно-деятельностного 
подхода и активных форм обучения в процессе профес-
сиональной подготовки студентов; включение студентов 
в различные виды профессиональных ситуаций; органи-
зация учебно-исследовательской деятельности студентов; 
применение в образовательном процессе технологий и идей 
проектирования; использование в образовательном про-
цессе возможностей современных информационных си-
стем и технологий.

Реализация представленных организационно-педаго-
гических условий в рамках образовательной деятельно-
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сти и профессиональной подготовки студентов позволит 
им развивать научный, критический и творческий стиль 
мышления, формировать способность принимать ответ-
ственность при решении конкретных ситуаций в профес-
сиональной деятельности и находить новые пути и воз-

можности их  разрешения. Решение разноуровневых 
творческих заданий, проблем и педагогических ситуаций 
будет стимулировать творческую активность и самостоя-
тельность студентов в решении современных профессио-
нальных задач.
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В данной статье рассматривается роль игровой деятельности в развитии детей дошкольного возраста. Проанали-
зирована психолого-педагогическая литература по данному вопросу, представлены различные варианты организации иг-
ровой деятельности с дошкольниками.
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Play activity in life of a preschooler

This article discusses the role of play activity in the development of preschool children. The psychological and pedagogical literature 
on this issue is analyzed, various options for organizing play activities with preschoolers are presented.

Keywords: game, didactic game, academic game, preschool age, imagination, memory, motor skills, meta-subject
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Игра — это процесс, стимулирующий и развивающий 
ребёнка, помогающий ему выразить свои личност-

ные качества. Ребёнок может брать на себя роль организа-
тора, участника, инициатора и это благотворно сказывается 
на способности ребёнка к социализации, а также помогает 
ему вырабатывать и улучшать коммуникативные навыки.

«Игра — не развлечение, а особый метод вовлечения 
детей в творческую деятельность, метод стимулирования 
их активности.

Воспитательное значение игры, ее всестороннее влия-
ние на развитие ребенка трудно переоценить» [5].

Также игра стимулирует у ребёнка желание приобретать 
новые знания, развивает способность логически мыслить, 
развивает память и воображение.

Игра приучает ребёнка трудиться для достижения ре-
зультата и находить не очевидные выходы для успеха в игре, 
а также и это положительно сказывается вовлечение в ра-
боту, так как, ребёнок сам не осознает, что обучается и по-
лучает от этого исключительно положительные эмоции, 
что является важнейшей мотивацией для него [4].

Функции игровой деятельности заключаются в дости-
жении ребёнком максимальной коммуникации и освое-
нием новых навыков общения. Также игра помогает со-
здать условия для самопознания, в которых ребёнок будет 
корректировать свое поведение в зависимости от окружа-
ющих, вдобавок игра способствует самореализации, так 
как создает все условия для творческого подхода к реше-
нию поставленных задач.

Игра имеет и терапевтические свойства, так как она по-
могает преодолевать затруднения учебной деятельности 
и повышает концентрацию внимания ребёнка на обуче-
ние в игровой форме.

Это создает положительную мотивацию для учебного 
познания, способствует концентрированию интеллекту-
альных усилий, а также вызывает эмоциональный отклик 
у детей, что способствует развитию эмпатии.

Но, чтобы это имело положительный эффект на об-
учающегося, школьник должен войти в игровое состоя-
ние азарта и вовлеченности. Только в этом случае он будет 
проявлять интерес к её содержанию, подчиняться прави-
лам игры и целенаправленно действовать для получения 
положительного в ней результата.

Применение игры в обучающейся практике доказывает, 
что она является одной из наиболее эффективных форм 
обучения детей, так как способствуют развитию аналити-
ческого мышления и помогают заниматься образователь-
ным процессом с максимальным вовлечением учащегося.

Уроки-игры обеспечивают увлекательную деятельность, 
которая может помочь игрокам учиться, приобретать но-
вые навыки и менять отношение к предмету, у ученика, 
как правило, появляется интерес к предмету. Ключевой 
вопрос для игр заключается в том, как они могут сочетать 
взаимодействие, которое обеспечивают игры, с эффектив-
ным обучением. Психологи накопили огромное количество 
теоретических и практических знаний об обучении, вовле-

чении и поведении, а также о ряде методов их изучения, ко-
торые могут помочь в разработке более последовательного 
подхода к пониманию предмета.

Как же должен проходить урок в форме игры, по мне-
нию психологов? Существует множество различных мне-
ний, к примеру, некоторые российские, а также зарубеж-
ные специалисты данной области предлагают различные 
методы, необходимо учесть и психологические особен-
ности учеников, дать необходимое время для подготовки. 
В связи с тем, что обучающиеся имеют различный уровень 
стрессовой восприимчивости и каждому необходимо раз-
ное время для подготовки.

Игры оказывают значительное влияние на развитие па-
мяти, процессов внимания, вербальной и числовой бегло-
сти, рассуждений и творческих навыков. Академические 
игры могут быть использованы в качестве инструмента 
на различных этапах процесса обучения: в начале урока 
как элемент мотивации, во время урока как другое допол-
нение, или просто в конце урока как пересмотр или кор-
рекционное обучение [1].

Приоритетным является не создание игр, а психодидак-
тическая рефлексия по этому поводу и другие задейство-
ванные аспекты эффективности создаваемой рекреацион-
ной деятельности. Этот опыт обучения основан на Играх 
и онлайн-создании рекреационных мероприятий.

Игровые функции, облегчающие обучение:
— дети могут принять новую идентичность с расши-

ренной приверженностью себя;
— интерактивность — дошкольники должны выпол-

нить действие, чтобы получить обратную связь;
— позволяет детям учиться на неудачах;
— содержимое может быть скомпоновано в хорошо 

упорядоченные задачи;
— дети могут учиться, делать до тех пор, пока они 

не станут компетентны в данном вопросе;
— преимущества наиболее выражены с цифровыми га-

джетами, поскольку они привыкли быстро получать 
информацию, графический текст;

— дошкольники часто не могут перейти на следующий 
уровень, если навык не изучен.

Занятия с применением игр действительно развивают 
детей как психологически, так и практически. Во-первых, 
занятие проходит интереснее для детей, и поэтому более 
продуктивно. Дети развивают в ходе урока множество ка-
честв в себе, это и саморазвитие, и актерские способности, 
и осведомленность в реальной жизни.

Во-вторых, дошкольники развивают в себе практиче-
ские знания, которые они смогут применить в реальной 
жизни.

Принято различать два основных типа игр: игры с фик-
сированными, открытыми правилами и игры со скрытыми 
правилами.

«Примером игр первого типа является большинство ди-
дактических, познавательных и подвижных игр, сюда от-
носят также развивающие интеллектуальные, игры-забавы. 
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Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила 
в них существуют неявно. Они- в нормах поведения вос-
производимых героев» [3]. Рассмотрим в самых общих чер-
тах характерные особенности типов игр по классификации.

«Дидактические игры различаются по обучающему со-
держанию, познавательной деятельности детей, игровым 
действиям и правилам, организации и взаимоотношениям 
детей, по роли преподавателя.

Условно можно выделить несколько типов дидакти-
ческих игр, сгруппированных по виду деятельности уча-
щихся:

— Игры-путешествия.
— Игры-поручения.
— Игры-предположения.

— Игры-загадки.
— Игры-беседы (игры-диалоги)» [2].
Педагогический компонент должен быть четко опре-

делен, необходимо иметь планирование-рефлексию отно-
сительно целей, содержания и стратегий обучения, адап-
тированных к этапам развития ребенка. Игры оказывают 
значительное влияние на развитие памяти, процессов вни-
мания, вербальной и числовой беглости, рассуждений 
и творческих навыков. Академические игры могут быть 
использованы в качестве инструмента на различных эта-
пах процесса обучения: в начале урока как элемент моти-
вации, во время урока как другое дополнение, или про-
сто в конце урока как пересмотр или коррекционное  
обучение.
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В статье рассматривается понятие «одаренности». Представлена проектная деятельность как метод работы 
с одаренными детьми. Рассмотрены основные этапы работы над проектом, а также представлены особенности прове-
дения исследования в разных возрастных группах.
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В современном мире более востребованным является че-
ловек активный, творческий — такой, который сможет 

ориентироваться в меняющихся вокруг него обстоятель-
ствах и умеет решать вопросы нестандартным способом.

Уровень полученных знаний самостоятельно можно 
считать одаренностью, такие дети проявляют интерес к ис-
следовательской и поисковой деятельности. Но не каждый 
ребёнок может развить эти качества сам, поэтому для обра-
зовательных организаций основной целью обучения стано-
вится раскрытие и развитие одаренных детей с целью их по-
следующей реализации в профессиональной деятельности.

Феноменом «одаренности» люди начали интересоваться 
ещё с древних времён. Изначально данное понятие прирав-
нивалось к божественному дарованию. Затем одаренным 
стал считаться тот, кто достигает определенного успеха 
в своей деятельности. Но в эпоху Просвещения всё меня-
ется. В книге «Парадокс об актере» Д. Дидро пишет, что ода-
ренный или подлинный гений тот, кто развивает в себе 

талант. Далее с развитием таких наук как: психология и пе-
дагогика в 1972 году комитет по образованию США опуб-
ликовал такое определение: «Одаренными и талантливыми 
детьми можно назвать тех, кто в силу выдающихся способ-
ностей демонстрируют высокие достижения».

В своей работе исследователь Толстопятова О. А. обозна-
чила основные направления работы с одаренными детьми:

1. разработка мер по преодолению сложившегося в об-
щественной жизни антиинтеллектуализма;

2. создание условий для выращивания «лидирующей 
группы» населения, которая будет способна обеспечить 
стране ускоренное развитие;

3. обеспечение нового качества образовательных услуг, 
конструктивных молодежных стилей и субкультур, прио-
ритетности новых методов развития творческих возмож-
ностей;

4. развитие регионального образовательного простран-
ства.
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На данный момент в педагогической практике разра-
ботано большое количество методики технологий, кото-
рые позволяют педагогу выбирать именно ту форму ра-
боты с одаренными детьми, которая подходит к его виду 
деятельности.

Перед тем как начинать работу с одаренными детьми 
провожу диагностику, которая включает в себя тестиро-
вание и собеседование.

Тестирование направленно на выявление уровня усвое-
ния ключевых понятий, совокупности умений и навыков. 
Тесты позволяют по сравнению с обычными формами кон-
троля проверить значительно больший объем усвоенных 
знаний.

Собеседование помогает выявить способность к прак-
тическому применению знаний. Ведь основные понятия 
можно просто «зазубрить», а суметь их применить на деле 
не каждый сможет. Поэтому диагностика одаренных детей 
проводится в 2 этапа.

Затем использую технологию проектной деятельности.
Метод проекта ориентирован как на интеграцию реаль-

ных знаний, так и на их применение, помимо этого, приоб-
ретение новой информации с помощью самообразования. 
Проект — это задание, которое сформулировано в виде 
проблемы, а результатом деятельности будет являться спо-
соб решения проблемы проекта.

Алгоритм работы над проектом:
I. Подготовительный этап. На первом этапе очень важ-

ным является погружение в проект: мотивация деятель-
ности учащихся, определение темы, цели и пути решения 

в виде необходимых задач исследования. По времени этот 
этап осуществления проекта является самым коротким, 
но он очень важен для достижения ожидаемых результа-
тов.

II. Планирование деятельности. На этом этапе органи-
зуется деятельность школьников: определяются группы 
по направлениям деятельности, выделяются цели и за-
дачи каждой группы, определяются роли каждого участ-
ника. Также определяются источники информации, спо-
собы сбора и анализа информации, способы представления 
результатов деятельности (форма отчёта, вид презентации 
и т. д.).

III. Поиск информации по проблеме исследования. 
На третьем этапе происходит сбор информации, решение 
промежуточных задач.

IV. Результаты полученных сведений. Формулируют вы-
воды, готовят материалы к презентации.

V. Защита проекта. Озвучивают полученные результаты. 
Обсуждают найденный способ решения проблемы. Отве-
чают на вопросы по теме исследования.

VI. Оценка результатов проектной деятельности. Оце-
нивается проект по критериям. Учащиеся также участвуют 
в оценке путём коллективного обсуждения и самооценок.

Используя методику проектной деятельности, особое 
внимание уделяю организации работы с обучающимися. 
В зависимости от возраста меняется работа с такими ка-
тегориями, как: проблема и тема, цель и задачи, а также за-
щита проекта, что продемонстрировано в таблице 1 — Осо-
бенности выполнения основных элементов проекта.

Таблица 1. Особенности выполнения основных элементов проекта

Класс Предмет Проблема\тема проекта Цель и задачи проекта Защита исследования

5 класс Литература Формулируют проблему 
и тему с педагогом.

Ставят цели и определяют за-
дачи с педагогом.

Защита проекта происходит 
в прочтении исследования.

6 класс Литература Пытаются формулировать 
проблему и тему самостоя-
тельно, но педагог корректи-
рует, помогает и направляет.

Пытаются формулировать са-
мостоятельно, но педагог 
корректирует, помогает и на-
правляет детей на поста-
новку целей и задач проекта.

Защита проекта, с возмож-
ностью использования ил-
люстраций.

7–8 классы Литература Определяют тематический 
круг проблемы.

Цель исследования формули-
руют самостоятельно. Опре-
деляют круг задач, необхо-
димых для достижения цели.

Защита проекта с презен-
тацией.

В своей практике достаточно часто применяю метод 
проекта. Это действительно позволяет «раскрыть» одарен-
ных детей, ведь данная деятельность ставит ученика в по-
зицию активного участника, что позволяет реализовать ин-
дивидуальные творческие замыслы.

По моему мнению, именно участие в проектной дея-
тельности дает возможность учащимся выстраивать ал-

горитм действий, расширять кругозор, прогнозировать, 
решать проблемы, используя нестандартное мышление. 
Развивает умение работать с информацией, а именно: ис-
кать, перерабатывать и систематизировать. Самое главное 
учит достигать поставленных целей самостоятельно. Это 
и есть цель работы образовательного учреждения с ода-
рёнными детьми.
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Лего-конструирование и робототехника как средство всестороннего развития 
дошкольников (из опыта работы)

Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Шебекино Белгородской области»

Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования 
предполагает использование в работе воспитателя но-

вых технологий, одна из них «лего-технология». «LEGO» 
в переводе с латыни означает «Я учусь» или «Я складываю».

Актуальность LEGO-технологии и робототехники зна-
чима в свете внедрения ФГОС, так как:

— они являются великолепным средством для интел-
лектуального развития дошкольников, обеспечива-
ющих интеграцию образовательных областей;

— позволяют педагогу сочетать образование, воспи-
тание и развитие дошкольников в режиме игры 
(учиться и обучаться в игре);

— формируют познавательную активность, способ-
ствуют воспитанию социально-активной личности, 
формируют навыки общения и сотворчества;

— объединяют игру с исследовательской и эксперимен-
тальной деятельностью, предоставляют ребенку воз-
можность экспериментировать и созидать свой соб-
ственный мир, где нет границ.

В нашем детском саду LEGO-конструкторы активно ис-
пользуются воспитанниками в игровой деятельности.

Использование Лего-конструкторов помогает реализо-
вать образовательные задачи, поскольку в процессе увле-
кательной творческой и познавательной игры создаются 
благоприятные условия, стимулирующие всестороннее 
развитие дошкольника в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.

В дошкольных группах детского сада создана развиваю-
щая предметно-пространственная среда — LEGO-центры. 
Они оснащены различными наборами Лего.

Базовый набор для детей 5–7 лет (ролевая игра, в кото-
рую включаются элементы конструирования):

— «Лото с животными». DUPLO;
— «Городские жители». DUPLO;
— «Общественный и муниципальный транспорт». 

DUPLO
— «Большая ферма». DUPLO
— Café +Базовый набор.
— «Городская жизнь». LEGO.
Базовый набор для детей 5–7 лет (конструирование 

как деятельность, в которой используются игрушки, эле-
менты игры, положительно влияющие на процесс самого 
конструирования)

— «Кирпичики». Lego для творческих занятий;
— «Гигантский набор». DUPLO.
LEGO-конструирование в нашем детском саду начина-

ется с трехлетнего возраста: детям младших групп предло-
жен конструктор LEGO DUPLO.

Малыши знакомятся с основными деталями конструк-
тора, способами скрепления кирпичиков, у детей форми-
руется умение соотносить с образцом результаты собствен-
ных действий в конструировании объекта.

Воспитатели организовывают «сюжетное» конструиро-
вание, основанное на разыгрывании с помощью воспита-
теля близких детям сюжетов.

В средней группе (с 4 до 5 лет) дети закрепляют на-
выки работы с конструктором LEGO, на основе которых 
у них формируются новые. В этом возрасте ребята учатся 
не только работать по плану, но и самостоятельно опреде-
лять этапы будущей постройки, учатся ее анализировать. 
Добавляется форма работы — это конструирование по за-
мыслу. Дети свободно экспериментируют со строитель-
ным материалом.
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В старшей группе (с 5 до 6 лет) конструктивное твор-
чество отличается содержательностью и техническим раз-
нообразием, дошкольники способны не только отбирать 
детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме, чер-
тежу и собственному замыслу.

В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) формиро-
вание умения планировать свою постройку при помощи 
LEGO-конструктора становится приоритетным. Особое 
внимание уделяется развитию творческой фантазии де-
тей: дети конструируют по воображению по предложен-
ной теме и условиям.

Таким образом, постройки становятся более разнооб-
разными и динамичными.

Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, 
дети овладевают способностью договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-
доваться успехам других.

В результате ребёнок получает возможность адекватно 
проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
стараться разрешать конфликты.

Воспитатели ДОУ обучают детей лего-конструирова-
нию и роботехнике в 3 этапа:

а) создают условия для широкого самостоятельного дет-
ского экспериментирования с новым материалом;

б) предоставляют детям возможность решать задачи, 
направленные на развитие воображения и на формирова-
ние обобщенных способов конструирования;

в) организовывают самостоятельное детское конструи-
рования по замыслу.

Проведение работы осуществляется по алгоритму:
1. Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, 

картинки.
2. Поиск-выбор необходимых деталей из общего на-

бора.
3. Сборка частей модели.
4. Последовательное соединение всех собранных частей 

в одну целую модель.
5. Сравнение своей собранной модели с образцом, схе-

мой, чертежом, рисунком, картинкой (или анализ собран-
ной конструкции).

Как правило, конструирование завершается игровой 
деятельностью.

Воспитанники групп создают различные постройки: 
транспорт, городских жителей, животных и т. п. На заня-
тиях по речевому развитию, в совместной с воспитателем 
деятельности в режимных моментах, самостоятельной 
деятельности в Лего-центрах дети придумывают различ-
ные истории.

Созданные LEGO-постройки дети используют в сю-
жетно-ролевых играх, в играх-театрализациях, исполь-
зуют LEGO-элементы в дидактических играх и упражне-
ниях, ознакомлении с окружающим миром.

Лего-конструктор помогает детям воплощать в жизни 
свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно рабо-
тая и видя конечный результат. Лего побуждает работать 
в равной степени и голову, и руки. Лего — это всегда новое 
открытие, новая идея, новый толчок к развитию.

Детей, увлекающихся лего-конструированием, отличают 
богатые фантазия и воображение, активное стремление 
к созидательной деятельности, желание экспериментиро-
вать, изобретать; у них развиты пространственное, логи-
ческое, математическое, ассоциативное мышление, память, 
а именно это является основой интеллектуального разви-
тия ребенка.

В процессе занятий идет работа над развитием интел-
лекта, воображения, мелкой моторики, творческих задат-
ков, развитие диалогической и монологической речи, рас-
ширение словарного запаса.

Я считаю, что игры с Лего-конструктором развивают:
— образное мышление (мышление, которое отвечает 

за создание определенного образа представления 
ребенка воплощая этот образ в действительности, 
ребенок реализует задуманное);

— пространственное мышление (ребёнок на практике 
познает различные пространственные соотношения 
элементов: правее — левее, выше — ниже; учится 
понимать соответствие деталей: если один предмет 
выше, а другой оказывается ниже);

— мелкую моторику, глазомер (развивает мелкие 
мышцы руки, учится соизмерять мышечные уси-
лия, тренирует глаз);

— фантазию и воображение (придумывает, изобретает, 
создает, воплощает, преобразует и т. д);

— способность к конструированию (ребенок не только 
осознает расположение деталей, но и начинает по-
нимать, как надо создать тот или иной объект).

Все эти данные подтверждают актуальность исполь-
зования лего-конструирования и робототехники в ДОУ, 
как средства всестороннего развития детей.

Дети — маленькие фантазеры. LEGO-конструирова-
ние дает им возможность развиваться, чувствовать себя 
волшебниками, воплощать свои идеи. Наша задача — со-
здать все условия для данного вида деятельности и стать 
помощниками в освоении новых навыков в конструи-
ровании.
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Педагогические условия формирования готовности к школьному обучению детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Мозголина Елена Николаевна, студент магистратуры

Научный руководитель: Поникарова Валентина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент
Череповецкий государственный университет (Вологодская обл.)

Исследованию процесса формирования школьной го-
товности детей с задержкой психического развития 

посвящено много работ разных авторов (У. В. Ульенкова, 
Т. А. Власова, В. И. Лубовский, Т. В. Егорова, Н. А. Ника-
шина) [2].

В федеральном государственном образовательном стан-
дарте (ФГОС) определены целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования, которые предпо-
лагают высокий уровень интеллектуального развития ре-
бёнка, умение самостоятельно приобретать, обобщать и си-
стематизировать свои знания, творчески решать различные 
проблемы. Поэтому в дошкольном возрасте формирова-
нию мыслительных операций должно отводиться важное 
место. Особенно это актуально в группах компенсирую-
щей направленности для детей с задержкой психического 
развития.

В настоящее время, как показывают опыт и многочис-
ленные исследования, полноценного развития детей с за-
держкой психического развития (ЗПР) можно достичь 
только в том случае, когда наиболее полно учитываются 
имеющиеся у них отклонения и особенности развития, 
и в соответствии с этим создаются адекватные условия об-
учения и воспитания.

В связи с этим перед нами встала проблема: создание 
каких условий, использование каких методов и форм дея-
тельности наилучшим образом будет способствовать фор-
мированию интеллектуальной готовности к школьному 
обучению у детей с задержкой психического развития. Ис-
ходя из проблемы, нами была сформулирована цель на-
шего исследования: выявить особенности интеллектуаль-
ной готовности к школьному обучению у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического разви-
тия и рассмотреть педагогические условия, способствую-
щие повышению качества формирования интеллектуаль-
ной готовности к школьному обучению у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Объектом исследования является интеллектуальная 
готовность к школьному обучению у детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического развития.

Предмет исследования составляют педагогические 
условия формирования интеллектуальной готовности 
к школьному обучению у детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития.

Мы предполагаем, что педагогическими условиями, ко-
торые позволят сформировать необходимый и достаточ-
ный уровень интеллектуальной готовности к школьному 
обучению у детей старшего дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития, являются:

— наличие психологической комфортности детей 
в образовательной среде и их адекватной самореа-
лизации, которые основываются на ощущениях 
эмоциональной безопасности и положительном эмо-
циональном фоне педагогического процесса в целом;

— конструктивное педагогическое взаимодействие 
по линии «взрослый-ребенок». Педагогическое взаи-
модействие — наиболее значимая составляющая 
и один из ведущих факторов личностного самораз-
вития. Важнейшей характеристикой педагогического 
взаимодействия является возможность произво-
дить реальные преобразования не только в позна-
вательной, эмоционально-волевой, но и в личност-
ной сфере;

— индивидуально-дифференцированный подход, ко-
торый предполагает всестороннее изучение и раз-
работку соответствующих мер педагогического 
воздействия с учетом выявленных особенностей 
интеллектуальной готовности к школьному обуче-
нию.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипоте-
зой исследования нами была разработана диагностическая 
программа, которая направлена на изучение интеллектуаль-
ной готовности к школьному обучению детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического развития.

Диагностическая программа включает следующие 
блоки:

— непосредственное изучение интеллектуальной го-
товности к школьному обучению детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического 
развития (лист наблюдения (по  О. Н.  Истрато-
вой); изучение мотивов учения (по Г. А. Урунтаевой 
и Ю. А. Афонькиной); экспертная оценка компонен-
тов интеллектуальной готовности к школьному об-
учению и др.);

— изучение готовности педагогов ДОО к формирова-
нию интеллектуальной готовности к школьному об-
учению детей старшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития (анкетирование 
педагогов с целью выявления проблемного поля 
в области формирования интеллектуальной готов-
ности к школьному обучению детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического раз-
вития (разработано автором);

— изучение материально-технической и учебно-раз-
вивающей среды ДОО к формированию интеллек-
туальной готовности к школьному обучению детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психи-
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ческого развития анализ доступности среды для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья» 
(по Г. В. Яковлевой); развивающая предметно-про-
странственная среда для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (по Е. Г. Карасевой, Л. М. Тон-
коногу) и др.);

— изучение готовности родителей к сотрудничеству 
в области формирования интеллектуальной готов-
ности к школьному обучению детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического раз-
вития (анкета для родителей (по О. Н. Истратовой), 
проективные методики и др.) [1].

Для обобщенной оценки нами используются следующие 
критерии: оптимальный, достаточный, недостаточный уро-
вень сформированности изучаемого качества.

Так, оптимальный уровень интеллектуальной готовно-
сти к школьному обучению означает сформированность го-
товности с точки зрения мотивации познавательной дея-
тельности, наличие необходимых и достаточных знаний, 
сформированность операционального компонента учеб-
ной и познавательной деятельности, положительного от-
ношения к ситуации обучения [3].

Оптимальный уровень готовности педагогов ДОО 
к формированию интеллектуальной готовности к школь-
ному обучению детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР означает осознание ценности познавательной дея-
тельности ребенка; умение отбирать и использовать раз-
нообразные методы и приемы, увеличивающие эффек-
тивность интеллектуальной деятельности детей с ЗПР; 
применение действенных и результативных паттернов 
собственного поведения, позволяющих продуктивно раз-
решать проблемные ситуации; высокая фрустрационная 
толерантность и т. д.

Оптимальный уровень материально-технической 
и учебно-развивающей среды ДОО означает создание наи-
лучших условий, которые адаптируют образовательную 
среду к индивидуальным особенностям ребенка, предпо-
лагают доступность образования для всех категорий детей, 
в полной мере используют образовательный ресурс обра-
зовательной деятельности.

Оптимальный уровень готовности родителей к сотруд-
ничеству в области формирования интеллектуальной го-
товности к школьному обучению детей старшего дошколь-
ного возраста с ЗПР предполагает наличие полноценного 
взаимодействия между коллективом ДОО и родительской 
общественностью, а также максимальное использование 
потенциала семейного воспитания.

Выделенные нами педагогические условия будут способ-
ствовать успешному формированию интеллектуальной го-
товности к школьному обучению детей с ЗПР.
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Особенности профильно-ориентированного обучения иностранному языку 
в старших классах на примере УМК «Немецкий язык. Базовый и профильный 

уровни» для 11 класса (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Л. И. Рыжова, 
М. А. Лытаева)
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В XXI веке в мире информационных технологий все больше возрастает потребность в специалистах, обладающих 
навыком разговорной речи на иностранном языке, а также подготовленных для работы с литературой на иностранном 
языке. Современное общество предъявляет высокие требования к обучению иностранным языкам в школе, средних и выс-
ших учебных заведениях, реализующих систему профильно-ориентированного обучения. В старших классах (10–11 классы) 
система профильного обучения должна быть направленна на обеспечение индивидуализации и дифференциации учебного 
процесса. Такая личностно-ориентированная модель образования позволяет лучше учитывать интересы, склонности 
и способности учащихся, а также создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессио-
нальными интересами и намерениями для продолжения обучения. Особой проблемой является отношение старшекласс-
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ников к иностранному языку. Его востребованность в современном мире сейчас очевидна для всех, тем не менее уже се-
годня можно наблюдать большой разброс уровня владения языка. Некоторые ученики хотят заниматься переводческой 
или исследовательской деятельностью в области лингвистики, поэтому уже имеют профессиональный интерес к ино-
странному языку. Другим ученикам трудно выучить иностранный язык, и они уже потеряли мотивацию к его изучению. 
При изучении иностранных языков общение на иностранном языке служит не только средством, но и целью обучения, 
которая может быть достигнута в современных условиях профильно-ориентированного обучения иностранному языку.

Ключевые слова: обучение, методика преподавания, профильно-ориентированное обучение, обученность, профиль-
ный класс, иностранный язык, немецкий язык.

Features of profile-oriented teaching of a foreign language in senior grades  
on the example of the teaching material “German language. Basic and profile levels” 

for grade 11 (authors I. L. Bim, L. V. Sadomova, L. I. Ryzhova, M. A. Lytaeva)
In the XXI century, in the world of information technology, there is an increasing need for specialists who have the skill of speaking 

in a foreign language, as well as trained to work with literature in a foreign language. Modern society places high demands on the 
teaching of foreign languages in schools, secondary and higher educational institutions that implement a system of profile-oriented 
education. In high school (grades 10–11) the system of specialized training should be aimed at ensuring the individualization and 
differentiation of the educational process. Such a personality-oriented model of education makes it possible to better take into account 
the interests, inclinations and abilities of students, as well as to create conditions for teaching high school students in accordance with 
their professional interests and intentions to continue their studies. A particular problem is the attitude of high school students to a 
foreign language. Its relevance in the modern world is now obvious to everyone, nevertheless, today one can observe a large variation 
in the level of language proficiency. Some students want to be engaged in translation or research activities in the field of linguistics, so 
they already have a professional interest in a foreign language. It is difficult for other students to learn a foreign language, and they 
have already lost motivation to study it. While learning foreign languages, communication in a foreign language serves not only as 
a means, but also as a learning goal, which can be achieved under modern conditions of profile-oriented foreign language teaching.

Keywords: training, teaching methods, profile-oriented training, skillfulness, specialized class, foreign language, German language.

Что входит в содержание профильного обучения? В со-
ответствии с распоряжением № 1756-р Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2001 года об одобре-
нии «Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года» на старшей ступени общеобразо-
вательного учреждения предусматривается профильное 
обучение, ставится задача создания «системы специализи-
рованной подготовки (профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, ориентированной 
на индивидуализацию обучения и социализацию обучаю-
щихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 
труда…отработки гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы с учреждениями начального, сред-
него и высшего профессионального образования» [3]. Про-
фильное обучение — средство индивидуализации и диф-
ференциации обучения, позволяющее за счет изменений 
в содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и способ-
ности учащихся, создавать условия для обучения стар-
шеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения об-
разования [4, с. 7].

Профильное обучение направлено на реализацию лич-
ностно-ориентированного учебного процесса, цель кото-
рого обеспечить не только углубленное изучение отдель-

ных общеобразовательных предметов, но и обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным об-
разованием, более эффективно подготовить старшекласс-
ников к освоению программ высшего профессионального 
образования.

При обучении иностранным языкам иноязычная ком-
муникативная деятельность выступает не только как сред-
ство, но и как цель обучения, предусматривающая функ-
циональное/рабочее владение изучаемым иностранным 
языком, что должно сделать возможным межличностное 
и межкультурное общение выпускников с носителями дан-
ного языка [1, с. 9–10].

Спецификой иностранного языка как учебного пред-
мета в рамках профильного курса является его ярко вы-
раженный межпредметный характер. Целью профиль-
но-ориентированного обучения иностранным языкам 
является формирование культурно-языковой личности, 
для которой характерны: повышенный уровень иноязыч-
ной коммуникативной компетенции (от В 1+ (порого-
вом усиленном) до В2 (продвинутом)) и активизация ин-
теллектуальной деятельности, развитие познавательных 
и профессиональных интересов старшеклассников, гото-
вых осуществить профильно-ориентированное общение 
в иноязычной среде.

На уровне В изучение языка возможно в 2-х вариантах:
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1. Иностранный язык остается общеобразовательным 
учебным предметом, овладение которым, рассматривается 
как одно из важнейших направлений модернизации со-
держания образования и поэтому достижение порогового 
уровня во владении им является обязательным;

2. Использование специфики иностранного языка, 
а именно его ярко выраженного межпредметного харак-
тера (его способности хранить и передавать любую инфор-
мацию), что дает возможность ориентировать содержание 
обучения на выделенный в той или иной школе профиль). 
Тем самым иностранный язык выступает как бы средством 
реализации профильного обучения (например, социаль-
но-экономического, технологического). Предполагается, 
что и в этом случае может быть достигнут пороговый уро-
вень владения иностранного языка в соответствии с про-
филем [2, с. 98–100].

Овладение иностранным языком на уровне В можно 
рассматривать как очевидный плюс, так как это позволит 
выпускникам сразу после окончания школы прицельно ис-
пользовать иностранный язык в выбранной в соответствии 
с профилем сфере деятельности или в учебе при продолже-
нии образования в вузе или в среднем специальном учеб-
ном заведении.

Благодаря профильно-ориентированному обучению 
иностранному языку в школе и возможном повышении мо-
тивации к его изучению, пороговый уровень может быть 
немного превышен. Тем не менее насколько это допуще-
ние является правильным, может показать только прак-
тика. Ведь в одной школе могут быть как профильные, так 
и общеобразовательные классы, и обучение иностранному 
языку ведется в них по разным программам, что позволяет 
сравнивать результаты без специальной организации срав-
нительного эксперимента.

Наличие большого количества учебных часов профиль-
но-ориентированного обучения иностранному языку по-
зволяет расширить тематику и подробней проработать ма-
териал, а также изучить такие аспекты как:

— анализ грамматического строя изучаемого иностран-
ного языка по сравнению с родным (лингвистиче-
ский аспект);

— профильно-ориентированную терминологию;
— стилистические особенности устной и письмен-

ной речи: жанровое разнообразие и стилистические 
средства;

— особенности монологического аргументированного 
высказывания по теме и/или на основе прослушан-
ного текста или прочитанного текста (больше вни-
мания уделяется аудированию, чтению. Увеличива-
ется объем актуальных публицистических текстов, 
отрывков из произведений художественной литера-
туры, разнообразных текстов по типу рекламы, объ-
явлений, инструкций и т. д.)

— особенности диалогической речи с использованием 
аргументации своего мнения по теме.

Учебно-познавательная компетенция требует даль-
нейшее развитие специальных учебных умений, обеспе-
чивающих освоение немецкого языка и культуры народов 
иноязычных стран: поиск и выделение в тексте новых лек-
сических средств; соотнесение средств выражения и ком-
муникативной задачи; анализ языковых трудностей текста 
с целью более полного понимания смысловой информации; 
систематизация языковых средств по формальному или се-
мантическому признаку; заполнение обобщающих таблиц 
для систематизации языкового и страноведческого мате-
риала; интерпретация лингвистических и культуроведче-
ских фактов; умение пользоваться словарями различных 
типов; а также интернет-ресурсами и в целом новыми ин-
формационными технологиями, в том числе при проведе-
нии учебных исследований и работе над проектами.

В своей статье хотелось бы подробнее остановиться 
на использовании УМК «Немецкий язык. Базовый и про-
фильный уровни» для 11 класса (авторы И. Л. Бим, Л. В. Са-
домова, Л. И. Рыжова, М. А. Лытаева). В состав УМК для 11 
классов входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учи-
теля, книга для чтения и аудиокурс.

Благодаря разноуровневому содержанию и структуре 
данные УМК дают возможность планировать учебно-вос-
питательный процесс, осуществляя в полной мере ин-
дивидуализацию и дифференциацию образовательного 
процесса. Авторами данных пособий предусмотрена орга-
низация углублённого курса обучения за счёт включённых 
в приложения материалов для филологического и социаль-
но-гуманитарного профилей. При этом авторы предлагают 
несколько возможностей осуществления углублённого из-
учения немецкого языка, а именно:

1) более тщательную проработку материалов базового 
курса, выполнение заданий повышенной сложности, 
реализацию дополнительных проектов;

2) привлечение профильно-ориентированных материа-
лов, модулей из приложений к УМК, которые также 
могут быть расширены за счет проектной деятель-
ности;

3) использование элективных курсов, которые могут 
расширять и углублять, а также модифицировать со-
держание профиля, придавать ему в том числе при-
кладной характер.

Специфика этого учебника состоит в том, что в нем, 
во-первых, систематизируется и обобщается языковой 
и коммуникативно-речевой опыт учащихся, представ-
лены материалы на повторение, закрепление и обобще-
ние уже известного учащимся лексико-грамматического 
материала с вкраплениями новых фактов, что дает уча-
щимся возможность и дальше развивать иноязычную 
коммуникативную компетенцию, включая все ее состав-
ляющие. Большое внимание отводится самостоятельной 
работе учащихся. Она, прежде всего, нацелена на поиск 
необходимой информации в словарях, интернете, иной 
справочной литературе.
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Во-вторых, учебник готовит учащихся к сдаче экзамена 
по немецкому языку в формате ЕГЭ по всем видам рече-
вой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. 
В разделе «Einiges über die Theorie der deutschen Sprache» 
также представлены задания на употребление лексических 
единиц, грамматических структур языка, на использова-
ние словообразовательных моделей, на работу с содержа-
нием текстов, на интерпретацию фразеологизмов, погово-
рок и пословиц.

Структурно учебник немецкого языка для 11 класса 
состоит из 4 частей (Kapitel), строящихся вокруг следу-
ющих учебных тем: 1) Das Alltagsleben der Jugendlichen 
in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 2) 
Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 3) 
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns 
gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 4) Die Welt 
von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir 
darauf vorbereitet?

Каждая из учебных ситуаций вводится в канву учеб-
ника с помощью небольших вопросов (Geht ihr oft ins 
Theater? In welche? Was für Musik hört ihr gern?), которые 
раскрывает актуальность изучаемой темы, очерчивает 
круг проблем, которые предполагается затронуть в про-

цессе обучения. Учителям хорошо известно из практики, 
что именно разговор в форме неподготовленного диалога 
представляет собой наибольшие трудности, для учащихся. 
Поэтому уже на начальном этапе, задача учителей, чтобы 
ученики овладели определённым количеством наиболее 
часто употребляемых словосочетаний, клише, поговорок 
и крылатых выражений.

Профильный уровень изучения иностранного языка 
(немецкого) представляет собой расширение и углубле-
ние базового уровня с учетом профильной ориентации 
школьников. Знания учащихся обогащаются лингвостра-
новедческими реалиями и фоновой лексикой. Обучаю-
щиеся учатся опознавать и понимать их в устных и пись-
менных текстах, используя информативно — справочные 
материалы. Школьники продолжают развитие всех основ-
ных видов чтения аутентичных текстов

Первый раздел каждой учебной ситуации посвящен 
чтению и говорению (Lesen bedeutet sich informieren. Und 
noch viel mehr, nicht?). В данный раздел включены группо-
вые задания на объяснение незнакомых выделенных слов 
из небольших текстов с помощью словаря, чтение и пере-
сказ прочитанного текста, ответы на вопросы с опорой 
на таблицу (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2
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Завершающим заданием данного раздела является под-
готовка проектов («Aus der Geschichte der Theaterkunst / 
Filmkunst in Deutschland», «Aus der Geschichte der 
Theaterkunst / Filmkunst in deinem Heimatland» и др.)

Вторым разделом каждой части является раздел 
Wortschatz: Ohne Wörter keine Rede. Oder?, где учащиеся 
знакомятся с новыми словами через схему словообразо-
вания, тренируют лексику в целой серии заданий на сло-
вообразование, употребление новых слов на письме, объ-
яснение слов и ответы на вопросы с опорой на новый 

лексический материал, образование устойчивых выра-
жений (рис. 2).

Продолжая изучение немецкого языка по данной про-
грамме, авторы учебника раздвигают рамки изучаемого ма-
териала, включая в него сведения о культуре, истории, гео-
графии не только немецкоговорящих, но и других стран 
мира. Учащиеся приобретают и развивают способность 
адекватно интерпретировать лингвокультурные факты, 
основываясь на сформированных ценностных ориенти-
рах (рис. 3).

Рис. 3

Третий раздел — Grammatik ordnet die Sprache und 
erklärt sie — предлагает материалы и задания на повторе-
ние, которые группируются вокруг определенных морфоло-
гических категорий — имя существительное, прилагатель-
ное, союзы, местоимение, наречие, глагол, а также включает 
и новый материал (рис. 4).

Следующий раздел учебника- Horen und verstehen 
müssen — посвящен аудированию. В данный раздел вклю-
чены задания на ответы к вопросам прослушанного текста, 
выбор верного/неверного высказывания, задания на опре-
деление пропущенных слов (рис. 5).

В разделе «Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) zum 
Ausdruck bringen. Ist das nicht wichtig für die Kommunikation?» 
ведется работа по развитию построения не только устной 
речи, но умений написания сочинения по той или иной 
теме, письменного оформления аргументов «за» и «про-
тив» при обсуждении какой- либо проблемы.

В разделе «Theater-und Filmkunst. Wie bereichern sie unser 
Leben?» о театре вниманию обучающихся предлагаются сле-
дующие слова и выражения, применяемые в театральной 
среде: hinreißend (чарующий), regt zum Nachdenken an (на-
водить на размышления), der Zuschauerraum (зрительный 
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зал), die Liebhaberbühne (любительская/непрофессиональ-
ная сцена), verherrlichen (прославлять).

Шестой раздел «Wiederholung und Kontrolle» посвящен 
закреплению и контролю всего грамматического и лекси-

ческого материала. В данный раздел включены задания 
не просто на, предположим, «постановку союзов», а на фор-
мулировку своего развернутого мнения, позволяющие бо-
лее полно проверить овладение материала (рис. 6).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

«Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik» — раздел, 
включающий выдержки из статей, посвященных местам, 
событиям, истории немецкоговорящей страны. С целью 

развития лингвострановедческой компетенции учащихся 
авторы учебника предлагают ребятам отрывок из романа 
Вилли Бредель «Родные и знакомые» (рис. 7).
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Рис. 7

Интересен раздел «Für junge Historiker und Gesellschafts-
wissenschaftler», где учащимся предлагается ознакомиться 
с дополнительным страноведческим материалом.

Стоить заметить, что каждый раздел учебника допол-
нен заданиями с вопросами и спорными утверждениями, 
где каждому из старшеклассников предлагается аргумен-
тированно высказать свою точку зрения. Таким образом, 
в течение учебного года учащиеся имеют возможность по-
стоянно заниматься совершенствованием умений моноло-
гической и диалогической речи.

Все тексты для чтения в учебнике для 11 класса аутен-
тичны. В обязательном порядке они содержат незнакомую 
учащимся лексику (5–6 %). В конце учебника имеется раз-
дел Quellennachweis, где представлены ссылки на аутен-
тичные источники (высказывания и биографии великих 
людей, тематически связанные с содержанием всей прой-
денной учебной ситуации) (рис. 8).

Таким образом, учебник немецкого языка И. Л. Бим, 
Л. В. Садомовой нацелен на развитие и углубление всех 
языковых умений и навыков, рассчитан на 6 учебных ча-
сов в неделю и отвечает требованиям профильного обуче-
ния иностранному языку, открывает большие перспек-
тивы для выпускников, также предоставляет обучающимся 

в дальнейшем возможность профессионально самоутвер-
дится, а также возможность для самореализации и саморас-
крытия личности. Кроме того, содержание учебника мак-
симально удовлетворять потребности обучаемых. Но все 
вышеперечисленное возможно лишь при условии направ-
ленной мотивации со стороны учащихся.

Рис. 8
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Роль нейропсихологического подхода в профилактике речевых нарушений  
у детей младшего дошкольного возраста

Нарышева Ольга Владимировна, студент магистратуры
Томский государственный педагогический университет

В статье рассматриваются причины речевых наруше-
ний у детей младшего дошкольного возраста и воз-

можности использования нейропсихологического подхода 
в их профилактике.

Ключевые слова: дети младшего дошкольного возраста, 
речевое развитие, нарушения речи, нейропсихологический 
подход, связь речевого и моторного развития, профилак-
тика речевых нарушений.

В работе О. Г. Приходько отмечается, что сегодня до 80 % 
новорожденных являются физиологически незрелыми; 
свыше 86 % имеют перинатальную патологию центральной 
нервной системы [6, с. 113]. Недостатки развития отража-
ются на состоянии интеллекта, моторики, речи. При ка-
жущемся повышении общей осведомлённости об окру-
жающем мире у детей раннего и младшего дошкольного 
возраста наблюдается снижение уровня их речевого разви-
тия. Это проявляется в общей задержке речевого развития, 
в недостаточном объеме лексико-грамматической стороны 
и связной речи, вариативных нарушениях звукопроизно-
шения, несоответствии фонематических процессов (слуха 
и восприятия) возрастной норме [6, с. 141].

Анализ литературы позволяет выделить основные при‑
чины возникновения речевых нарушений у детей:

— ухудшение экологической обстановки;
— увеличение числа патологий беременности;
— увеличение количества родовых травм;
— ослабление здоровья детей и рост детской заболе-

ваемости;
— различные социальные причины [6, с. 133].
Если на первые 4 причины в организациях дошколь-

ного образования педагоги не могут существенно повлиять 
в плане профилактики речевых нарушений, то на послед-
нюю необходимо обращать внимание. Социальными при-
чинами возникновения у детей дефектов речи в теории уче-
ные чаще всего называют неправильное речевое окружение 
и воспитание: отсутствие речевых образцов и неиспользо-
вание средств вызывания речевой активности ребенка с мо-
мента рождения, поддержание недостатков детской речи, 
игнорирование речевого детского негативизма и др. Ре-
бенок ставится в условия, при которых он не в состоянии 
усвоить артикуляционные уклады звуков слышимой речи, 
воспринять языковую норму родного языка. У него фор-
мируется неправильное или неточное восприятие речевых 
звуков, слов, фраз, что, в свою очередь, приводит к появ-
лению дефектов звукопроизношения, недоразвитию си-
стемы языка [6, с. 162].

В связи с этим ряд авторов актуализирует необходи-
мость коррекционно-логопедической работы по профи-
лактике речевых нарушений у детей до постановки рече-

вого диагноза, поскольку легче предупредить нарушения 
речи у детей раннего и младшего дошкольного возраста, 
чем их исправлять на следующих этапах развития.

В различных словарях термин «профилактика» тракту-
ется по-разному. Так, например в педагогическом словаре 
В. И. Загвязинского «это комплекс мер социально-психоло-
гического, медицинского и педагогического характера, на-
правленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 
факторов социальной среды на личность с целью преду-
преждения отклонений в ее поведении» [3, с. 43]. В рамках 
темы исследования, профилактика речевых нарушений за-
ключается в использовании комплекса мероприятий, вклю-
чающего в себя лечебные, педагогические и социальные 
воздействия, т. е. она должна быть тесно связана с преду-
преждением нервно-психических отклонений развития, со-
ставляющих базу для пассивной и активной сторон речи. 
В профилактической работе с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста должны относиться такие направ-
ления работы, как активизация психических процессов 
(восприятия, внимания, памяти, мышления), развитие фо-
нематического слуха, расширение словаря, формирова-
ние грамматического строя и диалогической связной речи. 
Не менее важно и такое направление, как моторное разви-
тие ребенка. Любое нарушение в речевом и двигательном 
развитии может сказаться на состоянии общей деятельно-
сти и поведении ребенка в целом.

На связь мелкой моторики с развитием областей голов-
ного мозга, отвечающим за формирование сложнейших 
высших психических функций, указывали такие учёные, 
как В. М. Бехтерев М. М. Кольцова, Л. В. Фомина.

По мнению Т. Г. Визель, с точки зрения нейропсихоло-
гии «речевые нарушения можно объяснить следующим об-
разом: основным условием приобретения речи является 
связь области внешних стимулов (звуков, зрительных об-
разов) с областью, которая перерабатывает их в речь (обла-
сти речевого механизма). Для этого между областями мозга 
существуют проводники — белые волокна. Если система 
(центры, проводящие пути и анализаторы) функционирует 
правильно, то речевые навыки формируются в соответ-
ствии с возрастом. В зависимости от степени поврежде-
ния всех компонентов или некоторых из них речь ребенком 
не приобретается или приобретается частично. Нарушения 
компонентов системы приводят к тому, что у детей не фор-
мируются необходимые кинестезии, правильное восприя-
тие речи, вследствие чего спонтанно не совершенствуется 
и произносительная сторона языка». [2, с. 148].

В теории доказано, что развитие центральной нервной 
системы стимулируют движения пальцев рук, а это в свою 
очередь ведет к активизации речи. Поэтому, речь пред-
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ставляет собой сложную совокупность нервных процессов, 
осуществляемых при совместной деятельности различных 
участков головного мозга. «Особое значение в организа-
ции речевого процесса имеет тактильно-кинестетический 
и двигательный анализатор. Значение манипулятивной 
деятельности для стимуляции речевого развития обуслов-
ливают необходимость работы над произношением и од-
новременным развитием функциональных возможностей 
кистей рук». [2, с. 157].

В речевой функциональной системе принимают уча-
стие все анализаторы: зрительный, слуховой, речедвига-
тельный анализаторы, а также тактильно-кинестетиче-
ский, или по-другому его называют кожно-двигательным. 
Для речи важны все анализаторы.

По данным А. Р. Лурии, «сенсомоторный компонент ре-
чевой функциональной системы осуществляет передачу 
речевых сообщений; при его поражении нарушается вос-
принимающий и двигательный механизм речи» [5, с. 91].

Иннервация корковых зон речевого аппарата анато-
мически близка с иннервацией мышц рук, особенно кисти 
и большого пальца. Необходимо одновременное развитие 
и профилактика нарушений моторных функций артику-
ляционного аппарата и кистей и пальцев рук. Важна сти-
муляция кожно-двигательного анализатора, что позволяет 
сформировать управление артикуляционным праксисом, 
развивать навыки самоконтроля. При этом необходима 
опора на зрительный и слуховой анализаторы.

Следовательно, работа по профилактике речевых на-
рушений у детей младшего дошкольного возраста может 
и должна осуществляться нейропсихологическим подхо-
дом, базирующемся на теории развития высших психи-
ческих функций Л. С. Выготского, теории системной ди-
намической локализации высших психических функций 
А. Р. Лурии и теории нейропсихологической реабилита-
ции Л. С. Цветковой. Он предполагает построение профи-
лактической работы с ребёнком с учетом его индивиду-
ально-типологических особенностей: состояния высших 
психических функций, выделение сильных и слабых сто-
рон, компонентов развития высших психических функций. 
Данный подход позволяет глубже взглянуть на проблему, 
выявить причину этого нарушения, оказать помощь в фор-
мировании базовых функций для дальнейшего речевого 
развития ребенка. Проводить профилактическую работу 
с детьми более продуктивно позволяет активизация меж-
полушарных взаимодействий. Несмотря на то, что функ-
ции между полушариями мозга разделены, полноценное 
развитие психических процессов и речи происходит только 
при их взаимосвязанной работе.

Межполушарное взаимодействие — это особый меха-
низм объединения левого и правого полушария в единую 
интегративную, целостно работающую систему. Развитие 
межполушарных связей построено на упражнениях и иг-
рах, в ходе которых задействованы оба полушария мозга. 
Именно поэтому в работу по профилактике речевых нару-
шений у детей младшего дошкольного возраста необходимо 

включать игры на формирование межполушарных взаи-
модействий, которые помогали бы ребёнку контролиро-
вать свою двигательную активность, развивать внимание. 
По мнению ученых, использование нейропсихологиче‑
ского подхода с применением различных игр и упражне-
ний, формирующих межполушарные связи, можно вер-
нуть детей на предыдущие этапы онтогенеза и проработать 
слабые функции, которые в дальнейшем помогут выстро-
ить правильную работу всей ЦНС.

И. П. Павлов отмечал: «ничто не остается неподвиж-
ным, неподатливым. И всё всегда может быть достигнуто, 
измениться к лучшему, лишь бы были осуществлены со-
ответствующие условия» [3, с 57]. Создание именно таких 
условий и считается основной задачей логопедического 
воздействия.

Нейропсихологический подход может быть включен 
в такие направления работы с детьми младшего дошколь-
ного возраста, как:

— устранение нарушений звукопроизношения; 
(Упражнение «Толстяк»: ребёнок держит кисти рук 
ладонями вниз. На счёт раз — щёки надуваются, 
пальцы обеих рук сжимаются в кулаки, на счёт два — 
щёки одновременно сдуваются (следим, чтобы щёки 
не втягивались).

— формирование фонематического слуха; (упражне-
ние «Похлопаем»: Педагог произносит ряды звуков, 
а ребенок хлопает в ладоши, когда слышит заданную 
фонему.)

— развитие артикуляционной моторики; (Упражне-
ние «Колечко»: поочередно и как можно быстрее пе-
ребираем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 
пальцем последовательно указательный, средний 
и т. д. Выполняется в прямом и обратном порядке 
(от мизинца к указательному пальцу). Упражнение 
выполняется каждой рукой отдельно, затем двумя 
руками с проговариванием чистоговорок, коротких 
стихотворений.)

— развитие мелкой моторики («Крестики»: перекре-
щиваются указательный и средний пальцы, затем 
средний и безымянный, безымянный и мизинец по-
очередно сначала на одной руке, затем на другой и, 
наконец, на обеих руках.)

— развитие речевого дыхания. (Упражнение «Кулак-
палец»: во время выполнения упражнения ребенок 
стоит или сидит. Во время команды педагога «вдох» 
ребенок делает вдох через нос (при этом рот за-
крыт), одновременно поворачивая большие пальцы 
рук вверх. На команду «выдох», ребенок делает вы-
дох через широко открытый рот, одновременно по-
ворачивая большие пальцы вниз. Дыхание медлен-
ное и глубокое. Во время выполнения упражнения, 
двигаются только кисти рук).

Важно отметить, что применение нейропсихологического 
подхода в работе с детьми младшего дошкольного возраста 
играет огромную роль в профилактике речевых нарушений.
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Важность использования нетрадиционной художественной техники 
изобразительного искусства — пластилинографии — в развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья
Никонорова Ираида Юрьевна, воспитатель

ГБУ г. Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров» (г. Москва)

Истоки творческих способностей и дарование детей — на кончиках пальцев.  
От пальцев, образно говоря, идут ручейки, которые питают источники творческой мысли.  

Другими словами, чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок.
Сухомлинский В. А.

Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт в качестве основного принципа дошколь-

ного образования рассматривает формирование познава-
тельных интересов и познавательных действий ребенка, 
развитие интеллектуальных качеств дошкольников в раз-
личных видах деятельности. Современные педагоги и спе-
циалисты дошкольного образования большое внима-
ние уделяют проблеме познавательного развития, а так 
как формирование познавательных способностей, станов-
ление речи и развитие кисти руки тесно взаимосвязаны 
между собой, то это, в свою очередь, требует особого от-
ношения со стороны педагога к данной проблеме. А где 
можно лучше можно развивать кисть руки, делать более 
активными движения пальцев? Конечно же, в творческой 
деятельности. Творческая деятельность играет важную 
роль в жизни любого человека, тем более, она оказывает 
большое значение в жизни детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На сегодняшний день сохранение и укрепление здо-
ровья детей — одна из главных стратегических задач на-
шей страны.

Дети с особенностями в развитии, в отличие от детей 
с нормальным развитием, имеют множество ограничений 
в различных видах деятельности, не самостоятельны, ну-
ждаются в постоянном сопровождении взрослого, не мо-
гут свободно контактировать со сверстниками и с взрос-
лыми. Их возможности приобретения навыков сильно 

ограничены, они не подготовлены к жизни и обучению. 
А трудности, которые испытывают такие дети в освоении 
окружающего мира приводят к возникновению таких эмо-
циональных проблем, как страх, тревожность, напряжен-
ность и даже агрессия. Часто для особенных детей мир ка-
жется пугающим, небезопасным, а это — очень серьезное 
препятствие в развитии и дальнейшей социализации ре-
бенка.

Для того, чтобы помочь детям с особенностями в раз-
витии улучшить качество их жизни, современный педагог 
должен помнить о главном, а именно:

— нужно любить детей и полностью им отдаваться;
— нужно успевать за новейшими технологиями, ко-

торые постоянно меняются и стремительно входят 
в нашу повседневную жизнь;

— необходимо повышать свою квалификацию и совер-
шенствовать свои профессиональные навыки.

Существует мнение, что работа педагога состоит только 
из проблем. Но надо и понимать, что такие преграды вполне 
преодолимы. Да, наша профессия не похожа на все другие. 
Не каждый получивший профессию педагога вместе с ди-
пломом может по праву им считаться. Но я согласна с мне-
нием специалистов, что если воспитатель длительное время 
работает с детьми, значит, это его путь не только «научить», 
но и чтобы постоянно быть и жить с детьми. От этого дети 
становятся лучше, растут и взрослеют при нашем непосред-
ственном участии.
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В нашем Центре я работаю уже 14 лет. Дети в группе 
очень сложные, с особенностями в развитии, каждый из них 
сугубо индивидуален и требует к себе особенного подхода. 
Но я люблю свою работу, люблю своих девчонок, полу-
чаю огромную радость от даже самых маленьких успехов 
и побед в их развитии. Внимательно наблюдаю за своими 
воспитанниками, пытаюсь организовать для них разнооб-
разную творческую деятельность, стараюсь создать усло-
вия для самоутверждения, благоприятный нравственно — 
психологический климат в группе.

Постоянно общаясь с детьми, предлагая им разные, 
продуманные заранее, виды деятельности, тесно взаимо-
действуя со всеми сотрудниками группы в создании инте-
ресных и красивых работ, стало очевидным, что наиболее 
заманчивым занятием для детей моей группы являются 
краски и пластилин.

Было замечено, что дети больше склоняются к изо-
бразительному виду деятельности. Их увлекает работа 
с красками, когда обычное пятно, нарисованное ребенком, 
путем небольшого вмешательства взрослого в процесс ри-
сования превращается в птичку с клювиком и хвостиком 
или котенка с ушками и хвостиком. А работа с пластили-
ном, вообще, позволяет вытворять, что угодно: разми-
нать, отщипывать, размазывать, раскатывать, надавли-
вать, примазывать, соединять части. Вот тогда я поняла, 
что можно попробовать покорить душу маленького чело-
века моей группы, если ввести его в мир красок и пласти-
линовых фантазий.

Всем известно, что «изобразительное творчество, про-
низанное душевным теплом, — прекраснейший вид дея-
тельности». «Пронизанное теплом» — это выражение в пря-
мом смысле можно отнести к работе с пластилином, потому 
что каждая частичка этого материала согревается теплом 
рук каждого ребенка. А мягкий пластилин очень пластичен, 
он действует на ребенка как антистресс. При его простом 
разминании можно снимать негативные эмоции, стрессо-
вое состояние, вернуть себе спокойствие и умиротворе-
ние. Кроме того, работа с пластилином хорошо развивает 
мелкую моторику. Развитие навыков мелкой моторики 
очень важно в работе с детьми с особенностями в разви-
тии еще и потому, что дальнейшая жизнь ребенка потре-
бует использования координированных движений рук 
и пальчиков, которые необходимы при одевании, раздева-
нии, рисовании, а в дальнейшем, и письме. Поэтому в моей 
практике появился новый метод нетрадиционной художе-
ственной техники изобразительного искусства — рисова-
ние пластилином.

Рисование пластилином — пластилинография — но-
вый этап в развитии изобразительной деятельности. В на-
стоящее время приобщение к изобразительному творче-
ству приобретает особую актуальность. Техника рисования 
пластилином может с успехом применяться для профилак-
тики и преодоления «синдрома профессионального выго-
рания», который хорошо знаком и педагогам, и специали-
стам социальных профессий. Пластилинография выступает 

как тренинг для тех, кому надоели негативные эмоции, 
кто хочет «выплеснуть» негативную энергию безопасным 
способом и преобразовать ее в позитивную, снять напря-
жение, стресс, усталость, почувствовать прилив творче-
ских сил.

Серьезно увлекшись этим новым методом нетрадицион-
ной художественной техники изобразительного искусства, 
я разработала рабочую программу «Рисую пластилином», 
в которой отметила актуальность проблемы, педагогиче-
ские особенности организации занятий, предполагаемые 
результаты освоения программы, разработала темы заня-
тий на весь учебный год согласно лексическим темам на-
шего учреждения и материально — техническое обеспече-
ние реализации программы.

Чтобы дети лучше усвоили и закрепили полученные на-
выки, обучение следует проводить постепенно.

Лепкой дети начинают заниматься с раннего возраста. 
Они осваивают простейшие приемы работы с пластилином: 
раскатывание, сплющивание, вытягивание, что в дальней-
шем дает предпосылки к созданию более сложных лепных 
композиций и, соответственно, к использованию разнооб-
разных, более сложных, приемов лепки.

Средством выразительности и передачи признаков 
изображаемых предметов здесь является цвет пласти-
лина. Дети учатся смешивать разные цвета для получе-
ния другого оттенка, осваивают прием вливания одного 
цвета в другой. Основным материалом является пласти-
лин, а основным инструментом в пластилинографии яв-
ляются руки. Отсюда следует, что чем лучше ребенок бу-
дет владеть собственными руками, тем уровень его умений 
будет выше.

Художественное слово, используемое на таких занятиях, 
различные детские песенки или прослушивание красивой 
музыки, специально подобранной педагогом, способствуют 
созданию детьми ярких, неповторимых образов, обогащает 
словарь детей, стимулирует речевую активность, речевое 
подражание, понимание речи окружающих.

Использование игровых методов и приемов в работе по-
зволяет достичь успехов по формированию у детей изобра-
зительных навыков, пусть даже самых крохотных. А пер-
вые успехи в работе вызовут у детей желание создавать 
«шедевры» сначала под руководством взрослого, а потом 
и в собственном творчестве. Только важно не пропустить 
даже самые маленькие победы и успехи ребенка и обяза-
тельно похвалить его. Это позволяет ребенку поверить 
в себя, в свое «Я»..

Пластилинография хороша тем, что доступна детям 
с особенностями в развитии, вносит определенную новизну 
в творчество детей, делает его более интересным и увлека-
тельным, позволяет быстро достичь желаемого результата, 
а это как раз то, что нужно для работы с такими детьми. 
Но важно помнить, что главное в работе с пластилином — 
не переоценить силы ребенка, дать ему интересное и увле-
кательное задание. Тогда он ощутит максимум удоволь-
ствия от процесса лепки и от результатов своей работы.
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В процессе занятий по пластилинографии у детей улуч-
шаются такие психические процессы, как внимание, память, 
идет становление речи, вырабатывается терпение, усидчи-
вость, проявляется заинтересованность.

Занятия составляются с учетом индивидуальных, воз-
растных особенностей и способностей детей. Очень важно 
в процессе работы с пластилином убедить ребенка пове-
рить в то, что ему в любой момент взрослый может прийти 
на помощь. Между детьми и взрослыми необходимо со-
здать доверительные отношения. А это будет являться ма-
ленькой победой педагога, потому что не всякий «особый» 
ребенок сразу может доверять взрослому. Доверие любого 
ребенка нужно заслужить.

Всем давно известно, что  в  воспитании детей нет 
и не может быть мелочей. А такая, на первый взгляд, не-
серьезная и забавная вещь, как пластилин, при грамотном 
подходе может сыграть немаловажную роль во всесторон-
нем развитии ребенка. Новое направление художествен-
ного воспитания детей дает широкий простор детскому 
творчеству.

Изучением новой техники рисования пластилином 
и внедрением этого направления в практику образователь-
ных учреждений занимаются такие педагоги, как: Г. Н. Да-
выдова «Пластилинография», Н. В. Величко «Поделки 
из пластилина», И. А. Лыкова «Лепим игрушки», «Лепим 
из пластилина», журнал «Мастерилка», представляющие 
свои мысли и наработки в небольших статьях некоторых 
периодических изданий. И это послужило результатом 
поиска новых решений для развития способностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ориентируясь на «Программу коррекционно-разви-
вающего обучения и воспитания детей — инвалидов» 
под редакцией Е. Д. Худенко, основными целями и зада-
чами обучения предлагаемой технике детей с ментальными 
нарушениями являются:

— формирование навыков работы с пластилином, про-
буждение интереса к пластилинографии;

— освоение новых приемов: раскатывания, надавлива-
ния, размазывания;

— развитие мелкой моторики;
— ознакомление с окружающим миром;
— развитие координации движений рук, глазомера;
— ориентировка на листе бумаги.

Предлагаемая методика очень гибкая, и позволяет по-
добрать задание для ребенка в соответствии с его возмож-
ностями. И для того, чтобы привлечь «особого» ребенка 
к практической деятельности, приходится идти на разные 
хитрости, применяя все свои педагогические способно-
сти. Рисование пластилином не занимает много времени 
у ребенка, хотя требует от воспитателя тщательной под-
готовки основы.

Эта методика позволяет выполнять коллективные кар-
тины, что особенно важно в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями. Некоторым детям, например, можно 
поручить скатывать овальчики для листочков на дереве, 
другим — шарики для лепки яблок, а кто-то создает фон 
картинки. С кем-то нужно выполнять работу «рука в руке». 
От участия в общем деле выигрывают все, так как все задей-
ствованы в творческом процессе и выполняют посильную 
работу. Сложные элементы может выполнить сам взрослый, 
что послужит вкладом в создание коллективной работы.

Чтобы картинка, нарисованная пластилином, казалась 
объемной, рельефной, необходимо иметь различный бро-
совый и природный материал: различные трубочки, рас-
чески, колпачки от фломастеров и ручек, пробки, крышки, 
зубочистки, зубные щетки, шишки, желуди и прочее.

Овладение техникой пластилинографии доставляет де-
тям истинную радость. Им доставляет удовольствие сам 
процесс выполнения. Дети путем многочисленных проб 
и ошибок готовы многократно повторять одни и те же дей-
ствия. И, чем лучше получается действие, тем с большим 
удовольствием они его повторяют, будто демонстрируя 
взрослым свои успехи. И когда этот способ работы с пла-
стилином будет освоен ребенком, он сможет с удоволь-
ствием заниматься этой деятельностью в любое свободное 
время. Это очень важно, так как проблема занятия досуга 
всегда имеет большое значение в воспитательном процессе.

Таким образом, систематический и целенаправленный 
процесс приобщения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья к основам пластилинографии я рассма-
триваю как основу для развития творческой личности. 
Поэтому считаю эту работу важной, нужной, интерес-
ной и планирую продолжать работу в том же направле-
нии, искать новые формы работы по ознакомлению детей 
с пластилинографией. Такое обучение дает воспитанникам 
определенный круг знаний и навыков, позволяет успешнее 
находить свое место в окружающем социуме.
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Особенности развития лексико-грамматического строя речи  
у дошкольников с билингвизмом

Олейник Татьяна Анатольевна, студент магистратуры
Томский государственный педагогический университет

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения посещает достаточно большое количество детей с би-
лингвизмом, что обусловлено значительной миграцией населения или проживанием коренного населения в русскоязычной 
среде. В статье рассматриваются аспекты влияния билингвизма на развитие лексико-грамматического строя дошколь-
ников. Приводятся наиболее распространенные речевые и языковые трудности детей с билингвизмом.

Ключевые слова: логопедическая работа, лексико-грамматический строй речи, билингвизм, коррекция речевых ошибок.

В современном мире исследователями достигнуты успехи 
в определении нарушений лексико-грамматического 

строя речи и разработаны методы их преодоления. В мень-
шей степени изученной остается проблема формирования 
лексико-грамматического строя речи детьми в условиях 
одновременного усвоения двух и более языков. В связи 
с этим логопедическая работа с дошкольниками, чья язы-
ковая среда вариативна, представляется особенно сложной 
и многоаспектной [3].

Билингвизм — способность различных национальных, 
социальных, культурных или других групп людей объяс-
няться на двух языках, причем, зачастую одинаково хо-
рошо на обоих. Но в случаях приоритета одного из язы-
ков возникают нарушения речи, связанные со звуковыми 
особенностями этих языков, и трудности речевого обще-
ния со сверстниками и окружающими [2].

По мнению специалистов, двуязычный ребенок имеет 
речевые трудности, которые связаны с незнанием ино-
странного языка, а не из-за нарушения звукопроизноше-
ния или лексико-грамматического строя речи. Интерфе-
ренция, которая возникает при влиянии доминирующей 
языковой системы на другую, зачастую является причи-
ной возникновения трудностей усвоения неродного языка, 
что препятствует свободной коммуникации дошкольников 
с билингвизмом [1].

Ребенок с билингвизмом в своем речевом развитии про-
ходит те же этапы, что и ребенок, развивающийся в род-
ной языковой среде, но двуязычие накладывает специфи-
ческий отпечаток на их протекание. У двуязычных детей 
отмечается большее количество и разнообразие слов и сло-
воформ собственного производства. Если в процессе раз-
вития в родной языковой среде наблюдается словотвор-
чество в рамках одной языковой системы, то билингвизм 
характеризуется обилием слов в словоформах, получаемых 
на основе синтеза лексических, морфологических и синтак-
сических единиц двух языков [5].

Для логопедии билингвизм представляет особый инте-
рес, так как он нередко становится причиной возникнове-
ния специфического рода речевых ошибок в русском языке, 
обусловленных как особенностями взаимодействия языко-
вых систем, так и нарушением речевого и психического раз-
вития. Фактор билингвизма для детей с речевой патологией 
является отягощающим, что не может не сказаться на раз-
витии речевой, познавательной, следовательно, и учебной 

деятельности (А. Е. Бабаева, Л. И. Белякова, М. М. Осипов-
ская, О. Б. Иншакова, Е. О. Голикова).

Билингвизм является фактором риска возникновения 
нарушений речи. При усвоении сразу двух языков одна (до-
минирующая) языковая система влияет на вторую, в ре-
зультате чего происходит их смешение, которое приводит 
к ряду речевых и языковых трудностей у ребенка.

Речевое общение у детей с билингвизмом осуществля-
ется по законам родного языка, который представляет со-
бой систему фонетических, лексических, грамматических 
и стилистических средств и правил общения. Уровень вла-
дения русским языком у детей с билингвизмом разли-
чен — от незначительных нарушений в звуковом оформле-
нии речи до грубых нарушений лексико-грамматического 
строя речи [4].

В период дошкольного возраста особое внимание необ-
ходимо обращать на правильность формирования лекси-
ко-грамматического строя речи, поскольку этот недоста-
ток приводит к недоразвитию связной речи, а в процессе 
школьного обучения может привести к дисграфии. Та-
кая тенденция может существенно повлиять не только 
на школьную успеваемость, но и на процесс социализации 
ребенка в целом [4].

Для дошкольников, посещающих детские сады, основ-
ным становится язык окружения, если только родители 
не предпринимают специальных усилий, чтобы заниматься 
с детьми русским языком (играть, читать книги, показы-
вать мультфильмы, находить русскоязычных сверстников 
для общения). По-русски они начинают говорить как ино-
странцы, путают виды глаголов, род существительных, не-
правильно употребляют приставки и суффиксы [3].

Особую сложность для использования в речи дошколь-
ников с билингвизмом представляет категорию рода и па-
дежа существительного, прилагательного, глагола, место-
имения: «доме нет никого», «кино был хорошим»); ошибках 
согласования прилагательных, числительных, местоиме-
ний с существительными: «новый ручка», «много яблоков», 
«красный ручка», «один сумка», «мой мама».

У дошкольников с билингвизмом отмечаются нару-
шения согласования существительного с глаголом: «де-
вочка упал», «пальто висел», «мама ходил», «машина ехал». 
Также особую сложность для дошкольников с билингвиз-
мом представляет категорию вида: «буду скушать», «было 
приходить».
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Развитие формообразования глагола: «плакаю», «ехаю».
Таким образом, учителям-логопедам необходимо ис-

пользовать психолингвистические подходы, позволяющие 
своевременно определять специфические особенности раз-
вития речи детей дошкольного возраста с билингвизмом 
и интерпретировать причины речевых нарушений. В усло-
виях двуязычия необходима специальная методика об-
учения по развитию лексико-грамматического строя речи 
у детей дошкольного возраста с билингвизмом, так как но-

сители разноструктурных языков особо чувствительны 
к грамматическому строю родного языка.

Дошкольники с билингвизмом заслуживают присталь-
ного внимания, так как помимо речевых особенностей, 
дети данной категории имеют своеобразие познавательной, 
эмоционально-волевой и личностной сфер. Система психо-
лого-педагогического сопровождения дошкольников с би-
лингвизмом в настоящее время разработана недостаточно 
и требует дальнейшей научной и практической разработки.
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Организация вариативных форм дошкольного образования детей раннего возраста 
в контексте социального запроса семьи

Пшеничных Любовь Александровна, заведующий
МБДОУ детский сад № 75 «Центр развития ребенка» г. Белгорода

В статье рассматриваются вариативные формы дошкольного образования детей раннего возраста. Описывается 
опыт работы детского сада по организации адаптированной группы кратковременного пребывания детей раннего воз-
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В настоящее время вся система образования, в том числе 
и дошкольного, ориентирована на потребности обще-

ства и нацелена на повышение доступности качественного 
образования.

Увеличение в последние годы численности населения 
в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности 
детей в возрасте до 3 лет, которые нуждаются в предостав-
лении места в дошкольных образовательных учреждениях. 
Поэтому одним из основных направлений деятельности ре-
гионального и муниципальных органов управления в сфере 
образования, обозначенным в государственной программе 
Белгородской области «Развитие образования Белгород-
ской области» [1], является увеличение охвата детей про-
граммами дошкольного образования, в том числе путем 
развития вариативных форм дошкольного образования.

В XXI веке на смену классической форме дошкольного 
образования — детский сад полного дня — пришли новые 
вариативные формы. На примере дошкольного образова-
ния в нашем городе, мы видим, что проблема обеспечения 
дошкольников местами в детских садах частично решается 
за счет обращения именно к таким вариативным формам.

Во исполнение региональной дорожной карты по обес-
печению детей в возрасте до 3 лет программами поддержки 
раннего развития, утвержденной приказом департамента 
образования Белгородской области от 04.03.2016 г. № 756, 
на основании приказа управления образования админи-
страции г. Белгорода от 09.01.2018 г. № 02 «Об организации 
вариативных форм дошкольного образования в МДОУ» с 01 
сентября 2019 года в МБДОУ д/с № 75 г. Белгорода функ-
ционирует адаптационная группа кратковременного пре-
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бывания для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с трех часо-
вым пребыванием.

В учреждениях образования могут функционировать 
различные модели групп кратковременного пребывания 
(дифференцируются по месту размещения группы, направ-
лениям приоритетной деятельности, возрасту воспитанни-
ков) в зависимости от запросов родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников и ресурсных возможностей 
учреждения образования [2].

Проанализировав ресурсные условия детского сада 
(наличие необходимых помещений, соответствие разви-
вающей предметно-пространственной среды, занятость 
педагогических работников и технического персонала в те-
чение рабочего дня и др.), образовательных запросов ро-
дителей (законных представителей) воспитанников, нами 
была выбрана адаптационная модель группы кратковре-
менного пребывания.

Период адаптации к новым условия — крайне важный 
период в развитии и социализации ребенка. Родители дол-
жны помочь ребенку пережить этот период. Но зачастую 
отсутствие у родителей компетентных знаний и времени за-
трудняет процесс адаптации ребенка к детскому саду. Та-
ким детям и их родителям необходима квалифицированная 
помощь и сопровождение, а также практика общения ма-
лышей со своими сверстниками для ранней социализации.

Адаптационная группа кратковременного пребывания 
организована с целью адаптации детей раннего возраста 
(до 3 лет) к детскому саду, поддержки их родителей (за-
конных представителей) в период привыкания воспитан-
ников к новой среде и роли равноправных членов группы 
сверстников. Эта модель предполагает, что воспитанники 
в дальнейшем могут быть приняты в соответствующую 
возрастную группу учреждения образования на постоян-
ной основе. По результатам ежегодного мониторинга со-
циально-психологической адаптации воспитанников ДОО 
к новым условиям обучения и воспитания 100 % детей, по-
сещающих адаптационную группу кратковременного пре-
бывания, имеют высокий уровень адаптации.

Адаптационная группа кратковременного пребывания 
функционирует в отдельном специально оборудованном 
помещении детского сада, в котором создана развивающая 
предметно-пространственная среда в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО и СанПин. Кроме того, для детей, посе-
щающих группу кратковременного пребывания, в рамках 
регионального проекта «Дети в приоритете», муниципаль-
ного проекта «Создание рекреационных образовательных 
зон» с целью расширения образовательного пространства 
детского сада создана образовательная зона «Развивающий 
коридор», представляющая собой функциональную среду 
для свободной самостоятельной деятельности, обеспечива-
ющая самореализацию детей с разным уровнем развития. 
«Развивающий коридор» оборудован различными бизибор-
дами, зоной для творчества и чтения, познавательными ди-
дактическими панелями.

Содержание образовательного процесса в адаптацион-
ной группе кратковременного пребывания определяется 
основной образовательной программой дошкольного об-
разования.

Образовательный процесс в адаптационной группе 
кратковременного пребывания включает в себя гибкий ре-
жим пребывания, различные педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное личностно-ориентиро-
ванное развитие ребенка и регламентируется календар-
ным планом, расписанием образовательной деятельности, 
режимом дня.

Приоритетной формой специально организованной 
деятельности воспитанников адаптационной группы крат-
ковременного пребывания является интегрированное заня-
тие, которое предполагает интеграцию содержания каждой 
образовательной области с содержанием как всей учебной 
программы дошкольного образования, так и отдельных 
образовательных областей (например, «Ребенок и обще-
ство»/«Изобразительное искусство» (рисование), «Элемен-
тарные математические представления»/«Изобразительное 
искусство» (конструирование), «Ребенок и природа»/«Ху-
дожественная литература» и др.), что позволяет форми-
ровать у воспитанников раннего возраста целостную кар-
тину мира.

Нерегламентированная деятельность воспитанников 
включает их самостоятельную деятельность в условиях 
созданной предметно-развивающей среды, а также орга-
низованную воспитателем деятельность воспитанников, 
направленную на решение образовательных задач (игра 
и другие виды деятельности в распорядке дня), обеспечи-
вать выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 
возможность взаимодействовать со сверстниками, взрос-
лыми или действовать индивидуально.

Одним из направлений деятельности адаптационной 
группы кратковременного пребывания является органи-
зация совместной с родителями деятельности.

Для родителей детей, посещающих адаптационную 
группу кратковременного пребывания, организованы 
такие формы взаимодействия как «Родительский клуб» 
и «Родительский час», в рамках которых родители со-
вместно с педагогами детского сада обсуждают актуаль-
ные вопросы развития детей раннего возраста как в оч-
ном, так и в дистанционном (офлайн и онлайн) формате 
общения. С целью методической и информационной под-
держки родителей и педагогов создана педагогическая ла-
боратория для детей раннего возраста «Развитие речи де-
тей раннего возраста посредством нетрадиционных форм 
и методов работы».

Таким образом, организация в детском саду адаптаци-
онной группы кратковременного пребывания детей ран-
него возраста отвечает современным социальным запро-
сам родителей и обеспечивает гибкую систему доступности 
дошкольного образования.
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Патриотическое воспитание в Федеральном Законе РФ 
«Об образовании» названо одной из центральных за-

дач образовательной деятельности [6]. Поэтому можно 
однозначно утверждать, что необходимость воспитания 
«гражданственности, трудолюбия… любви к окружаю-
щей природе, Родине, семье» сегодня определена законо-
дательно.

Содержание и средства патриотического воспитания 
должны способствовать приобщению личности к нацио-
нальной и мировой культуре, интеграции в современное 
общество, актуализации потребности к активной созида-
тельной деятельности на благо этого общества.

На «воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического, социального государства, уважающих 
права и свободы личности, обладающих высокой нрав-
ственностью и проявляющих национальную и религиоз-
ную терпимость» нацеливает педагогов «Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации» [3].

Исследования показывают, что сегодня у многих взрос-
лых патриотические ценности, отношение к событиям на-
шей истории нивелированы [5]. Поэтому и у детей иска-
жены представления о патриотизме, отношение к Родине. 
Это является серьезной причиной активизации патриоти-
ческого воспитания, начиная с дошкольного возраста, ша-
гом к возрождению России.

Именно патриотическое воспитание является одной 
из важнейших направляющих общественного сознания, 
жизнеспособности общества и государства, преемствен-
ности поколений.

Опыт педагогов-практиков показывает важность со-
циально-нравственного, общеинтеллектуального и обще-
культурного развития подрастающего поколения, как пред-
посылки воспитания гражданственности и патриотизма. 
Базой патриотического воспитания педагоги называют 
нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспи-
тание маленького человека. В процессе такого разносторон-
него воспитания и зарождаются первые ростки граждан-
ско- патриотических чувств.

Для того, чтобы воспитательная деятельность имела 
должный эффект, важно сделать её эмоционально привле-
кательной для детей, стимулировать искренний детский ин-
терес. Для большинства современных детей мультимедий-
ные технологии обладают значительной эмоциональной 
привлекательностью. Поэтому многие современные педа-
гоги-методисты активно используют их в качестве сред-
ства трансляции патриотической информации, организа-
ции детской деятельности, источника детских чувств [1].

Важный шаг в патриотическом воспитании — приви-
тие маленькому человеку чувства любви к своей малой Ро-
дине — месту, где он родился (городу, селу, родной улице, 
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детскому саду). По мере взросления ребенка его целесооб-
разно знакомить с природой и достопримечательностями 
родного края, героическими подвигами жителей области, 
их трудовыми, спортивными и прочими достижениями, 
знаменитыми земляками и их заслугами, показывать па-
мятники, установленные в их честь. Очень важно, чтобы 
взрослые рассказали ребенку, что означает название улицы, 
на которой он живет, родного города или поселка. Боль-
шим подспорьем в этом может стать демонстрация детям 
мультимедийных презентаций. Использование презента-
ций в этом случае может быть 3 видов:

1) наглядный материал, иллюстрирующий рассказ вос-
питателя;

2) мультимедийное оформление патриотических ме-
роприятий;

3) основа интерактивной деятельности.
Наглядный материал, иллюстрирующий рассказ воспи-

тателя, необходим. Ведь детям дошкольного возраста очень 
важна наглядность, опора на жизненный опыт. Поэтому 
большим подспорьем в патриотическом воспитании явля-
ется созерцание детьми тех объектов, о которых рассказы-
вает взрослый. Это стимулирует возникновение новых, ин-
тересных и понятных впечатлений и чувств. Видеофильмы, 
слайды могут эффективно дополнить занимательный рас-
сказ о достопримечательностях, интересное воспоминание 
кого-то из взрослых, занятный исторический факт.

Мультимедийное оформление патриотических занятий 
и мероприятий стимулирует детей к проявлению большей 
активности, создает требуемый мероприятием эмоцио-
нальный фон, затрагивает чувственную сферу ребенка. Это 
могут быть презентации для патриотических праздников 
(«День народного единства», «День ракетных войск», «Дни 
воинской славы», «День Защитников Отечества», «День 
Победы», «День города»). Использование презентаций спо-
собствует эмоциональности детей, делает праздники инте-
ресными, современными, вызывает у детей эмоциональный 
отклик, воспитывает патриотические чувства.

Мультимедийные технологии позволяют организовать 
интерактивную деятельность — игры, основанные на ко-
ротких вопросах, выборе одного варианта ответа из пред-
ложенных, например, картинки («Памятники в нашем го-
роде», «Достопримечательности родного края»), конкурсов 
(«Знатоки достижений наших земляков»), викторин «Наш 
город в пошлом веке», «Улицы города».

Представления детей о родном крае — основа знаком-
ства с понятиями «страна», «Отечество», «геральдические 
символы», «столица» и т. д.

Патриотическое воспитание дошкольников должно ос-
новываться на таких возрастных особенностях, как богатое 
воображение и высокий познавательный интерес. Патрио-
тическое воспитание не тождественно пресыщению детей 
фактами. Чтобы информация воспитывала у детей патрио-

тические чувства, она должна быть интересной, яркой, за-
хватывающей, преподносятся ребенку в эмоционально 
окрашенной форме, преломляться через личность взрос-
лого, доноситься доступным языком [4]. Только в этом слу-
чае в душе ребенка обязательно останется след.

Поскольку ведущей деятельностью дошкольника яв-
ляется игра, целесообразно проводить с ними игры на па-
триотические темы с использованием интерактивной доски.

Наиболее распространенным видом, безусловно, явля-
ются дидактические игры с интерактивной доской («Пу-
тешествие по карте», «Найди свой флаг», «Улицы нашего 
города», «Природа родного края» и т. д.). Однако творче-
ский подход поможет воспитателям организовать и прове-
сти с детьми сюжетные игры. Например, на тему прослу-
шанной русской народной сказки (вместо игрушек здесь 
можно использовать изображения, передвигая и озвучи-
вая их) провести сюжетные игры. А также- сюжетно- ро-
левые («Защита крепости», «Ярмарка»).

Значительным стимулом патриотического воспитания 
является знакомство ребенка с фольклором и народными 
промыслами. О. Л. Князева, М. Д. Маханева рекомендуют 
педагогам содействовать созданию в группе детского сада 
атмосферы национального быта [2]. Поэтому дошкольни-
кам необходимо читать русские народные сказки, пока-
зывать иллюстрации к ним. Современные мультимедиа 
позволяют сопровождать чтение яркими, красочными, про-
буждающими чувства, картинками, смотреть вместе отече-
ственные, добрые мультфильмы, слушать народные песни, 
смотреть народные танцы, отгадывать загадки, разучивать 
пословицы, поговорки, усваивать их смысл.

Произведения фольклора доступны детскому восприя-
тию, а поэтому увлекательны. Систематическое взаимо-
действие ребенка с фольклором является мощным стиму-
лом для уважения им своей национальной культуры, своей 
страны. Поэтому дошкольника необходимо приучить к на-
родному искусству, как к основе национальной культуры. 
С этой целью эффективно организовывать виртуальные 
экскурсии на фольклорные мероприятия, особенно ре-
гиональные. Современные мультимедийные технологии 
позволяют посетить не только актуальные мероприятия, 
но и те, которые проводились раньше, создать воспитыва-
ющие ситуации (например, про Илью Муромца); показать 
народные промыслы и организовать затем ручной труд де-
тей на фольклорную тематику (тематические рисование, 
лепка, аппликация).

Таким образом, сегодня патриотическое воспитание де-
тей приобретает большую актуальность. Мультимедийные 
технологии для формирования патриотических чувств у до-
школьников используются в качестве наглядного материала, 
иллюстрирующего рассказ воспитателя; мультимедийного 
оформления патриотических мероприятий; основы интер-
активной деятельности, в первую очередь, игровой.
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Целью работы является обоснование важности планирования и контроля в обеспечении эффективности учебно-вос-
питательного процесса. Методами исследования являются изучение научной литературы по заданной проблеме, а также 
анализ практического отечественного опыта.
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Тема воспитания подрастающего поколения актуальна 
во все времена. В наше время на современную школу 

оказывают негативное влияние многие социальные явления 
такие как: преступность, бедность, аморальность и прочее, 
все это является причинами жестокости и озлобленности 
подростков, появляются определенные проблемы в образо-
вании, снижается его значимость, падает авторитет учителя.

Как писала в своей статье «Воспитание и развитие 
школьников в современной школе» Тауберт М. В.: «Вос-
питательная работа в школе сложна и многообразна: это 
воспитание в процессе обучения, воспитания в обществе 
и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и пере-
воспитание, это многообразная воспитательная работа 
в процессе труда, игры, общения, творчества, обществен-
ной деятельности, самодеятельности и самоуправления» [6].

Школьное воспитание играет довольно важную роль 
в жизни человека. Именно через него передаются нрав-
ственные и духовные идеалы, которые характеризуют 
нас как личность. В школе мы получаем не только знания, 
но и учимся жить в обществе.

Гагарина Е. С. считает: «одним из важных направлений 
в современной педагогике является формирование творче-
ской, самодостаточной и активной личности, которая бу-

дет способна жить в согласии с собой и обществом. Школа 
закладывает тот фундамент в сознании ребенка, благодаря 
которому впоследствии он сможет проявить свои индиви-
дуальные качества» [5].

Таким образом, основной целью учебно-воспитатель-
ной работы в школе во все времена являлось и является 
создание условий, при которых происходит становление 
личности.

Правильное воспитание ребенка является целью пе-
дагога. Для ее достижения необходимо развивать его мо-
ральные и нравственные ценности, способствовать все-
стороннему здоровью, в том числе интеллектуальному, 
эмоциональному, творческому и физическому. Все это не-
обходимо, для того чтобы ребенок получил навыки, кото-
рые помогут ему в жизни, чтобы в сложной ситуации он смог 
принять правильное решение и овладеть различными про-
фессиями в зависимости от того, какой путь он выберет путь.

Главными инструментами обеспечения эффективности 
учебно-воспитательной работы в школе являются плани-
рование и контроль.

Сергеева В. П. считает: «каждый руководитель школы 
должен иметь ясное представление о развитии школы и об-
разовательного процесса. Другими словами, необходима 
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постоянная обратная связь и информация обо всех сфе-
рах жизни и деятельности коллектива. Этого можно до-
биться только с помощью налаженного внутришкольного 
контроля» [7].

Конаржевский Ю. А. считает, что «внутришкольный 
контроль — это одна из функций управления, которая 
ориентирована на получение информации о деятельно-
сти педагогов и ее оценку с целью принятия конструктив-
ных решений и оптимизации управления и самоуправле-
ния в школе» [8].

Другими словами, контроль в школе — это система на-
блюдения и проверки соответствия воспитательно-образо-
вательного процесса целям и задачам образовательной про-
граммы, Устава школы и Программы развития школы [2].

Салчак Д. С. в концепции воспитательной системы го-
ворит о том, что «сбор информации о состоянии воспита-
тельно-образовательного процесса происходит в ходе те-
матического контроля, который направлен на глубокое 
изучение тех или иных наиболее значимых сторон вос-
питательного процесса и выработку рекомендаций. Он 
позволяет руководителю глубоко проникнуть в суть тех 
или иных сторон воспитательного процесса, изучить его, 
объективно оценить» [9].

Внутришкольный контроль включает в себя анализ 
воспитательного процесса и планирование. График вну-
тришкольного контроля охватывает всех участников вос-
питательного процесса, он содержит тему контроля, его 
цель и объект.

Планы классных руководителей проверяются раз в год. 
В течение года один раз проверяются планы классных ру-
ководителей. Итоги воспитательной работы подводятся 
в августе, классные руководители делают анализ в каж-
дом классе.

Лобашева Н. И. «убеждена в том, что невозможно пред-
ставить себе жизнедеятельность школы без определения ко-
нечных результатов своей работы, без попытки определить, 
каким будет завтрашний день для школьного коллектива, 
какой будет школа через какой-то определенный промежу-
ток времени, то есть без планирования» [10].

Планирование, как правило, начинается с определения 
целей и задач воспитательной работы и со сбора информа-
ции о возможностях их достижения. Процесс планирова-
ния начинается с анализа воспитательной работы за про-
шедший период [4].

Учитель должен подготовить годовой учебный план 
по своему предмету для каждого класса. Программа учеб-
ного предмета — основа плана. Годовой учебный план в на-
чале учебного года вписывается в журнал данного класса.

Эффективность системы воспитательной работы зави-
сят от планирования. Данный инструмент способен

Планирование в значительной мере предопределяет 
результаты и эффективность системы воспитательной ра-
боты. Планирование поможет избежать возможных оши-
бок. Шириева З. Ш. в своей статье писала, что «план по-
зволяет наметить общие перспективы и конкретные пути 
решения поставленных воспитательных задач» [11].

Достаточно часто к плану относятся, как к требованию, 
при таком подходе он носит формальный характер и не мо-
жет являться ориентиром в педагогической деятельности. 
На самом деле от грамотного составления плана зависят 
эффективность достигаемых результатов и успех любой 
деятельности.

Педагогический процесс должен обеспечивать выпол-
нение следующих требований, таких как: систематичность, 
управляемость, планомерность и преемственность резуль-
татов. Для этого необходим план, он позволяет упорядо-
чить педагогическую деятельность, другими словами — 
это средство повышения качества воспитательной работы 
педагога.

Сложность и многогранность работы классного руко-
водителя обусловливают необходимость ее глубокого ана-
лиза и продуманного планирования.

Воспитательная работа должна быть направлена на фор-
мирование отношений с людьми, окружающим миром и са-
мим собой, так как без этого невозможно развитие полно-
ценной личности. При составлении плана следует сделать 
упор на следующие виды деятельности: посещения музеев, 
памятников архитектуры, различные формы взаимодей-
ствия между детьми (конкурсы, соревнования, игры).

Воспитательная работа в школе, в классе осуществля-
ется через содержание образования, но не менее важное 
значение имеет внеклассная и внешкольная педагогическая 
работа. Характер воспитания школьников должен преду-
сматривать глубокое понимание учителем физиологиче-
ской природы воспитанников их индивидуальные черты 
и возможности, уважение к личности ребенка. Без предви-
дения ситуаций будущего трудно целенаправленно и эф-
фективно управлять педагогическим процессом.

Также нужно иметь в виду, что класс — «живой» ор-
ганизм, он постоянное изменяется, развивается, поэтому 
основное условие составления плана — это ориентация 
на возрастные и психические особенности учащихся того 
или иного класса, а также на желания и возможности де-
тей [4].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кон-
троль и планирование действительно считаются обязатель-
ными частями учебно-воспитательной работы. При верном 
и грамотном применении данных инструментов, возможно, 
достичь большей эффективности и поддерживать положи-
тельную динамику учебного процесса.
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Система стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, 
улучшение, контроль и оценку качества образования в средней школе
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В данной статье проведен анализ педагогического мониторинга, одним из основных этапов которого является от-
слеживание и анализ качества обучения и воспитания по уровням образования. Указаны цели и функции, достоинства 
и недостатки мониторинга. База для управления качеством образования — это систематическая система стратеги-
ческих и оперативных действий.
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В данной работе я рассматриваю, как школа и педагоги 
используют мониторинг и другие действия, направ-

ленные на оценивание профессиональной работы школы 
в целом. Если рассматривать обучение как процесс дости-
жения человеком образовательных уровней, то нужно по-
говорить о том, как же это сделать эффективным. Основ-
ными показателями успешности школы являются ученики. 
Это их уровень сдачи ЕНТ, желание ребят продолжать об-
разование среднее и высшее. В настоящее время актуально 
и состояние здоровья детей на выходе из учебного заведе-
ния. Многие выпускники идут не по специальности ра-
ботать, это тоже уровень социальной адаптации к жизни 
в обществе и имеет свои причины. Если оценивать работу 
школы в целом, её эффективность, то работу школы рас-

сматривают в отделах образования по показателю каче-
ства обучения.

Педагогический мониторинг проходит в школах Ка-
захстана красной линией через весь учебный год. Самое 
важное для него — это контроль за качеством обучения 
и воспитания ребят. Это собирается информация, которая 
статистически обрабатывается и создаются мероприятия 
в школе, чтобы повысит заинтересованность в учебной дея-
тельности. Большое влияние оказывает и участие в олим-
пиадах и конкурсах мастерства детей по разным предме-
там, количество призовых мест. Нужно разобраться, какие 
стратегические и оперативные действия применяют в сред-
ней школе. Как это проводится в школе, в системе образо-
вания в целом? Мониторинги проводятся в школе с целью 
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диагностики, сравнения. С. Е. Шишов писал: «Основная 
сфера практического применения мониторинга — инфор-
мационное обеспечение управления качеством образова-
ния, осуществляемого различными методами, в том числе 
и прямым административным вмешательством» [3, с. 115]. 
Администрация выявляет проблемы и трудности в обуче-
нии, посещает уроки педагогов, используя листы взаимо-
посещения. А также проводит различные коучинги и круг-
лые столы, чтобы показать педагогам, как поднять качество 
знаний, как исправлять ошибки и делать анализы работ. Это 
и причина мотивации педагогов, повышение сознания и от-
ветственности за свой труд.

Но имея большое количество плюсов, также есть 
и минусы мониторингов. Чаще показатели нужны за-
вышенные, идущие с  общими тенденциями страны, 
что на практике выполнить очень сложно. Не всегда 
подбор детей в школах одинаковый каждый год. Бывают 
спады и подъёмы в успеваемости параллельных классах. 
В Казахстане перешли на программу Кембриджского 
Университета и ввели журнал критериального оценива-
ния в 2016 году. В данное время собирается и исследуется 
информация о проведении положительных результатов 
в образовании с введениями этих новшеств. В акты об-
следования закладываются данные о повышении успевае-
мости школ, влияние формативного оценивания и сум-
мативного. Департамент по контролю со стороны органов 
управления образованием ведёт свои исследования и мо-
ниторинги по этому вопросу. за результатами обучения. 
Результаты исследования мониторинга выявляют про-
блемы в усвоении предметов, отдельных разделов. Все 
учителя, работающие по обновлённой программе, ис-
пользуют групповую работу, проводят рефлексию, ра-
ботают с оценочными листами. Можно проконтролиро-
вать, почему у некоторых учеников не получается что-то, 
найти причину социально — экономических факторов 
и найти пути их решения. Обязательно при проведении 
исследований успеваемости даётся обратная связь. Это 
рекомендации в виде буклетов, в которых указаны силь-
ные и слабые стороны обучения ребят.

Методов исследования мониторингов несколько. Да-
вайте разберём опросные. Иванова В. А. и Левина Т. В. 
в учебно-методическом комплексе по педагогике приводят 
такое определение: «Это вид заданий, которые могут вы-
дать информацию о развитии субъектов образовательного 
процесса на основании анализа письменных или устных от-
ветов на стандартные специально подобранные вопросы» 
[6]. Для характеристики результатов учебной деятельно-
сти изучаются письменные тексты, проводятся эссе, сочи-
нения, творческие работы. А вот такой вид исследования, 
как тестирование — один из объективных методов сбора 
данных имеет главное в том, чтобы ориентироваться те-
стирования на норму

Как же администрация школы может управлять каче-
ством образования? Для школ предлагают стратегии для по-
вышения качества знаний. На уроках применяются такие 

группы методов, которые должны заинтересовать уча-
щихся. Это не только всем известные словесные и нагляд-
ные. Современные методы — это ИКТ, проблемно — по-
исковые, исследовательские. Применяются интерактивные 
игры и мультимедийные презентации в образовательной 
деятельности для детей дошкольного и школьного возра-
ста. Исследовательские методы с первого класса в школах 
Казахстана введены на всех предметах с целью повыше-
ния функциональной грамотности. Управлять качеством 
образования без мониторинга не представляется возмож-
ным. Это первое. Информация о качестве знаний, успевае-
мости учащихся в разных классах школы позволяет сделать 
вывод о том, что динамика показателей успеваемости либо 
увеличивается, либо уменьшается. Опережающим показа-
телем качества образования является государственная ито-
говая аттестация выпускников девятых и одиннадцатых 
классов МОДО и ЕНТ.

Чтобы пробудить интерес к изучаемым предметам 
для повышения качества знаний, необходимо усилить 
работу с одарёнными детьми. В школе это участники 
олимпиад, конкурсов, фестивалей. Учителю нужно тща-
тельнее продумывать этапы урока, включив в них зада-
ния разного уровня. Для обмена опытом учителя не дол-
жны «вариться в собственном соку», а должны посещать 
уроки друг друга, обмениваться идеями, проводить ре-
флексию. Нужно учитывать и еще один нюанс: резуль-
таты обучения должны быть потенциально измеримыми, 
видимыми. В качестве таких работ может быть оформ-
лена выставка в виде результатов наблюдений и оце-
ночных листов. У ребёнка повышается стимул, когда он 
видит свои работы в классных уголках. Современный ме-
тод- интервьюирование позволяет после урока осуще-
ствить качественную обратную связь. Это очень важно 
для того, чтобы учителя проследили взаимосвязь между 
действиями педагога и реакциями детей. Во время пла-
нирования учителя стараются «оказаться в шкуре уче-
ников» и подумать, как бы они воспринимали проис-
ходящее на уроке, как действовали бы, что смогли бы 
постичь. Есть ещё одна разновидность современного из-
учения урока lesson study. Обновлённое содержание обра-
зования в Казахстане стремится применять самые совре-
менные технологии. Чтобы реализовать эту технологию, 
нужно научиться наблюдать за конкретными учениками 
из класса. Это сильный ученик, средний и слабый. Выде-
ление разных групп учеников важно для планирования 
урока: цели прописываются для каждой по силе группы 
школьников, что делает урок более приспособленным 
для всех детей [5]. И проводятся под наблюдение три 
урока подряд, постоянно прописывая цели уроков и ме-
няя задания для повышения познавательной деятельно-
сти ребёнка. Ассистенты учителя не только как наблюда-
ющие, они помогают строить план урока педагогу.

Поэтапный переход на 12-летнее обучение в Казахстане, 
изучение английского, казахского и русского языков по-
зволяет выдвигать новые цели, отвечающие современным 
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требованиям, и интегрировать систему образования Ка-
захстана в мировое образовательное пространство. Се-
годняшним школьникам в будущем предстоит трудиться 
на процветание Казахстана. Поэтому огромное значение 
имеет образованность, профессиональность, компетент-
ность, мобильность, конкурентоспособность, креативность 
будущего учителя. Ведь качество образования определя-
ется уровнем подготовки кадров. В данной статье я рас-
смотрела систему действий, направленную на улучшение 
педагогической деятельности. Из всего вышеизложенного 
можно сделать вывод:

1. Ведущими функциями мониторинга в образовании 
являются: информационная, диагностическая, сравнитель-
ная и прогностическая;

2. Современный метод- интервьюирование позволяет 
после урока осуществить качественную обратную связь;

3. Мониторинг- это отслеживание и анализ качества 
обучения и воспитания по уровням образования;

4. Lesson study делает урок более приспособленным 
для сильного, среднего и слабого ученика;

5. Применяются интерактивные игры и мультимедий-
ные презентации в образовательной деятельности.
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Improving the effectiveness of arithmetic-based teaching in the lower grades  
of secondary school
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This article gives you tips on how to teach arithmetic to high school students. It also provides practical and theoretical recommendations 
for improving the effectiveness of education for children with intellectual disabilities.
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The need for an individual and differential approach in shaping 
students» basic mathematical concepts is due to the fact that 

disorders in their psychophysical development take many forms. 
Against the background of organic or functional pathology of 
the central nervous system, as a rule, they are accompanied by 
high nervous activity disorders and manifest themselves in a 
variety of cognitive problems — permanent or temporary, with 
varying degrees of severity. For intellectually retarded students, 
the study of mathematical material poses great difficulties, the 
reasons for which are primarily explained by the peculiarities 
of the development of the cognitive and emotional-volitional 
spheres of mentally retarded school students. According to 
research conducted by experts in the field of characteristics 
of mentally retarded children, you should pay attention to the 
following characteristics that are characteristic of them:

— with the underdevelopment of all neuropsychic functions, 
mainly the permanent dysfunction of abstract forms of 
thinking; — combination of intellectual disability with arbitrary 
forms and imbalances of speech, perception, memory, attention 

and behavior; — Lack of development of cognitive activity 
is manifested in the lack of logical thinking, visual-effective 
thinking, the mobility of mental processes, the importance 
of comparing the surrounding events and phenomena on the 
basis of important features. — The slow pace of thinking and 
the inactivity of mental processes determine the inability to 
adapt the learned method of action in the learning process to 
new conditions; — Lack of development of thinking affects all 
mental processes: cognition, memory, attention.

First of all, all the functions of distraction and generalization 
suffer, the components of mental activity associated with 
the analytical-synthetic activity of the brain are disrupted. 
In the emotional-volitional sphere, this is manifested in 
the lack of development of complex emotions and arbitrary 
forms of behavior. Although the teaching of mathematics 
is practical and interrelated with labor education, painting, 
science, geography, history, and physical education, students 
with intellectual disabilities must master the existing set of 
theoretical concepts.
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When teaching mathematics to mentally retarded students, it 
is important to keep in mind that the acquisition of the necessary 
knowledge should not be in the nature of strict memorization 
and teaching. The knowledge gained by the students should 
be conscious. From the point of view of the exhibition, it is 
necessary to move on to the formation of existing mathematical 
concepts, to generalize them, and on this basis to carry out 
practical work. All of this requires students to be more aware 
of their activities, their actions will be generalized, which is of 
course very important for correcting the thinking shortcomings 
of mentally retarded school students. Teaching mathematics 
regulates students and contributes to the formation of personal 
qualities such as accuracy, perseverance, will, develops the habit 
of working, the desire to work, the ability to complete any task. 
In mathematics, defects in a child's movement are corrected 
during practical exercises (modeling, drawing, erasing, coloring, 
cutting, gluing, changing, designing, etc.). However, it is not 
possible to limit the development of these types of student 
activities alone, as the tasks of correction, vocational training, 
social rehabilitation and adaptation are not adequately addressed. 
By developing students» reproductive activity, the teacher poses 
and solves a more complex problem — develops their initiative, 
creative activity, teaches them to use their knowledge first in 
similarities, and then in new situations, in solving new problems. 
This is possible not only taking into account the specifics of 
their cognitive activity, but also their personal qualities, their 
relationship with the process of learning. Before informing 
students about this or that knowledge, it is necessary to 
create a certain positive attitude towards their acceptance and 
understanding of this knowledge. This is achieved through the 
creation of a practical situation in which students feel a lack of 
knowledge to solve a particular mental or educational problem 
that interests them. Students are given a sense of anticipation 
for something new and unknown.

Stages of problem solving in arithmetic methods:
Solving textual problems arithmetically is a complex activity, 

the content of which depends on both the specific problem and 
the skill of the solver. However, it can be divided into several 
stages.

1. Understand and analyze the content of the issue.
2. Search and create a problem solving plan.
3. Execute the solution plan. Express a conclusion about the 

fulfillment of the demand of the problem (answer the question 
of the problem).

4. Check the solution and correct any errors.
Expressing a definitive conclusion about fulfilling a 

requirement of an issue or answering a question of an issue.
It should be noted that the steps mentioned in the concrete 

process of solving the problem do not have strict boundaries 

and are not always fully implemented. For example, sometimes, 
just by understanding the problem, one can see that the problem 
is known to him and he knows how to solve it. In this case, the 
search for a solution is not divided into separate steps, and 
substantiating each step in performing the first three steps saves 
the solver from checking after performing the solution. However, 
a fully logical solution must include all the steps.

Knowing the possible ways to accomplish each of the steps 
will make the process of solving any problem understandable, 
expedient, and therefore more successful. The main goal of the 
first stage of the solution is to understand the whole situation 
of the solver in the problem, the condition of the problem, its 
requirements or the meaning of all the terms and symbols 
contained in the text of the question.

There are several ways to understand the content of a 
problem:

1. What is this issue about?
2. What is required to find in the matter?
3. What does the phrase «all this time» mean?
4. What is known about the actions of each of the participants 

in the case?
5. What is unknown about the issue?
6. What is sought: number, value of magnitude, type of 

relationship?
Re-expression of the text of the problem is a great help in 

understanding the content of the problem and creating a basis 
for the search for a solution — to replace the given expression 
of the situation with another expression that retains all the 
relationships and quantitative characteristics, but describes 
them more clearly. It is especially effective to use this tool to 
split text into manoli parts

Areas of redefinition include: removing unimportant, 
redundant data; replacing the expression of certain concepts 
with appropriate terms and vice versa, replacing certain terms 
with the expression of the meaning of the corresponding 
concepts; rewrite the text of the problem in a way that is 
convenient for finding a solution. When solving any problem 
by algebraic method, after analyzing the content of the problem, 
the unknown is selected, marked with a letter, the problem is 
included in the text, and then two expressions are formed on 
the basis of the relationship in the problem. allows you to write. 
The roots found in solving the equation are considered from the 
point of view of the content of the problem, the roots that do 
not correspond to the conditions of the problem are removed. 
If the subject is identified by a letter, the remaining roots can 
answer the question at once. If a non-searchable unknown is 
identified by a letter, then the searcher is found on the basis 
of the relationship between the unknown and the searcher 
identified by the letter.
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Введение новых образовательных стандартов основного 
общего образования в качестве актуальной проблемы 

современного урока определило необходимость всесторон-
него и гармонического развития личности каждого уче-
ника. Это предполагает:

— освоение школьниками в ходе изучения учебного 
предмета умений, специфических для данной пред-
метной области, видами деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его пре-
образованию и применению в учебных, учебно-про-
ектных и социально-проектных ситуациях;

— формирование научного типа мышления; формиро-
вание готовности и способности, обучающихся к са-
моразвитию и личностному самоопределению;

— формирование их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности;

— формирование системы ценностно-смысловых уста-
новок [5].

В этих условиях необходимо в каждом учебном пред-
мете найти методические возможности для эффективного 
решения вышеназванной проблемы.

В последнее время как в средней, так и в профильной 
школе ведется активный поиск инновационных форм, ме-
тодов и содержания школьного образования, которые 
могли бы создавать условия для роста интеллектуальных 
способностей учащихся.

Одним из возможных путей решения этой проблемы 
может быть названо использование историко-математи-
ческого материала в процессе обучения алгебре учащихся 
профильной школы. Именно трактовка «интеграция ис-
торико-математического материала с учебным» позволяет 
реализовать весь методический потенциал исторического 
подхода в обучении математике, особенно в профильной 
школе. Понятие «интеграция» трактуется как восстанов-
ление, объединение в целое каких-либо частей, элементов; 
как состояние связанности в целое отдельных дифферен-
цированных частей, а также как процесс, ведущий к та-
кому состоянию. В обучении интеграцию часто понимают 
как взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимосвязь 
содержания различных учебных дисциплин. Интеграция 
историко-математического материала с учебным может 
осуществляться как на уровне теоретического материала, 
так и на уровне задач [2].

Рассмотрим применение данных задач в разделе мате-
матики «Комбинаторика».

Комбинаторика (комбинаторный анализ) — раздел ма-
тематики, изучающий дискретные объекты, множества (со-
четания, перестановки, размещения и перечисления эле-
ментов) и отношения на них.

Содержательная линия проходит через весь курс ма-
тематики. В 5–6 классах рассматривается существование 
и построение комбинаций с заданными свойствами, пе-
ребор всех возможных вариантов. В 7–9 классах речь идет 
о комбинаторных правилах произведения и сложения. В 10–
11 классах рассматриваются размещения, перестановки со-
четания, формула бинома Ньютона.

Главным средством для развития у школьников силь-
ной заинтересованности к предмету математики, к ее исто-
рии — это постановка перед учащимися проблемных задач, 
а именно, заданий историко-математического содержания. 
Эти задания реализуют следующие функции: образователь-
ные, воспитательные и развивающие.

Продемонстрируем включение задач историко-матема-
тического содержания в изучении темы «Комбинаторика» 
в 11 классе. Поурочное планирование по Ю. М. Колягину 
выглядит примерно следующим образом: «Математиче-
ская индукция» (1 ч.); «Правила произведения. Размеще-
ния с повторениями» (1 ч.); «Перестановки» (2 ч.); «Разме-
щение без повторений» (1 ч.); «Сочетание без повторений 
и Бином Ньютона» (3 ч.); «Сочетания с повторениями» (1 
ч.); «Урок обобщения и систематизации знаний» (1 ч.).

Тема третьего урока главы «Комбинаторика» — «Пере-
становки». Цель урока: вывести формулу числа перестано-
вок из n элементов. Для реализации образовательной функ-
ции на этапе построения проекта выхода из затруднения 
можно привести следующую задачу:

Задача. В знаменитой басне Крылова «Квартет» «про-
казница Мартышка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка» 
устроили любопытный эксперимент: они исследовали влия-
ние взаимного расположения музыкантов на качество ис-
полнения. И если бы не вмешался Соловей, участники квар-
тета, наверное, перепробовали бы все возможные варианты. 
Зададимся вопросом: сколько существует способов, чтобы 
рассадить в один ряд, четырёх музыкантов [1]?

При решении данной задачи учащиеся говорят о том, 
что на первое место можно поставить любое из четырех 
животных, на второе — любое из трех оставшихся, на тре-
тье — любое из двух оставшихся и на четвертое — послед-
нее оставшееся животное. Затем, применяя уже известное 
правило произведения, получаем
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4 . 3 . 2 . 1 = 24

т. е. животных можно расположить 24 способами.
С помощью данной задачи учащихся можно не только 

подвести к определению понятия «перестановки из n эле-
ментов», но и к формуле числа перестановок из n элемен-
тов, которую будут применять при решении других задач 
этой темы.

На втором уроке по теме «Перестановки» для реализа-
ции образовательной и развивающей функции учащимся 
можно предложить задачу историко-математического со-
держания, направленную на формирование познаватель-
ного интереса и интереса к изучению предмета, например, 
известную анаграмму Христиана Гюйгенса.

Задача. Когда Х. Гюйгенс (1629–1695) открыл кольцо Са-
турна, он составил следующую анаграмму [6]:

aaaaaaa ccccc d eeeee g h iiiiiii llll mm
nnnnnnnnn oooo pp q rr s ttttt uuuuu

Этими буквами записывается фраза «Annulo cingitur 
tenui, plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinator» 
(«Окружен кольцом тонким, плоским, нигде не подвешен-
ным, наклонным к эклептике»). Сколько различных ана-
грамм можно составить из букв зашифрованной Гюйген-
сом фразы.

На уроке по теме «Размещение без повторений», для реа-
лизации развивающей функции, учащимся можно предло-

жить свою задачу, которая будет содержать какой-то исто-
рический факт.

Также, для реализации развивающей функции, на вто-
ром уроке «Сочетание без повторений и Бином Ньютона» 
учащимся можно предложить выполнить мини-исследова-
ние по использованию Бинома Ньютона.

На уроке обобщения и систематизации знаний можно 
рассмотреть с  учащимися «Задачу о  восьми ферзях», 
для реализации воспитательной функции.

1 июня 1850 г. в «Иллюстрированной газете» под рубри-
кой «Шахматы» была напечатана следующая задача: «Рас-
ставить восемь ферзей на шашечнице так, чтобы ни один 
ферзь не угрожал другому» [3].

Эта задача еще не решена, но все же какие-то резуль-
таты получены. Можно разобрать с учащимися решение 
известного математика Гаусса.

В заключение статьи отметим, что на большинстве уро-
ков алгебры задания с элементами историзма могут выпол-
нять те функции, которые выполняет учебный материал. 
Эффективное включение таких заданий в содержание уро-
ков будет способствовать и формированию познаватель-
ных интересов учащихся, и более глубокому пониманию 
изучаемого материала, и расширению кругозора учащихся, 
и решению других многочисленных задач, возникающих 
в практике обучения.
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The process of informatization of modern society is 
characterized by the improvement of modern information and 

communication technologies. One of the most important issues 
in the implementation of the set goals is the use of innovative 
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technologies used by foreign universities and the development of 
mechanisms for the introduction of educational technologies in 
our national education system based on a strategic plan.

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan 
«On approval of the Concept of development of the higher 
education system of the Republic of Uzbekistan until 2030» 
states that the following measures will be taken to introduce 
digital technologies and modern methods in the educational 
process:

— ensuring a strong integration of modern information 
and communication technologies and educational 
technologies, creating additional conditions for the 
continuous development of professional skills of teachers 
in this area;

— individualization of educational processes based on 
digital technologies, development of distance learning 
services, the widespread introduction of the webinar, 
online, «blended learning», «flipped classroom» 
technologies;

In the process of higher education, it plays an important 
role in ensuring the compatibility of electronic and traditional 
educational technologies based on the concept of Blended 
learning, formed based on advanced foreign experience. It will 
also lead to a sharp reduction in government spending based 
on the effective use of open e-learning resources proposed in 
the research.

Currently, there is a lot of discussion about the organization 
of classes in educational institutions engaged in the distance 
and independent learning. Based on the results of a survey 
conducted in higher education institutions, the type of training 
is conducted in parallel: in educational networks (Moodle LMS, 
Google Classroom) and social networks (for example, telegram). 
In the comparative analysis, the criteria of test questions and 
inquiries, the level of audience coverage, the organization of 
virtual laboratories, backup, the possibility of working offline 
were considered. In the field of education, it is possible to cover 
a certain category of students. This option significantly simplifies 
the optimal control of groups, sorting tasks, evaluation (Table 1).

Table 1

Opportunities Social networks LMS
Work in group + +
Various quizzes and surveys + +
Presenting virtual laboratories - +
Backup / recovery contents - +
Working off-line mode - +
Plagiarism checking - +
SCORM package support - +

Reasons to distract the audience in social networks are 
sufficient and are a major factor in reducing the quality 
of education. Education networks (LMS) only serve to 
increase the level of mastery of students as they are focused  
on learning.

In the context of the COVID19 pandemic, much of the e-
learning resources created in higher education institutions have 
become very boring and meaningless. The fact that students com-
pleted only mandatory assignments and lost interest in the remain-
ing course elements raised the issue of modifying these resources.

Figure 1. Average course completion by students and minimum requirements  
(on the example of the Shahrisabz branch of the Tashkent Institute of Chemical Technology)
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Figure 1 shows the indicators of students» completion 
of general organized and unprocessed e-learning resources 
in 2020 at the Shahrisabz branch of the Tashkent Institute 
of Chemical Technology. According to the initial minimum 
requirements, the assignments and final control works were 
to be completed and the lecture elements were to be mastered 
(60 %) by the students. But according to semester-end 
statistics, students mostly completed mandatory assignments 
and exams.

Solutions to these problems include increasing the variety of 
assignments, improving course content, and using interactive 
methods. As a result, students become interested in the course. 
Copying by students can be prevented by randomly distributing 
assignments or quizzes to students and adding plagiarism 
modules to the e-learning platform.

As an example in the development of e-learning resources, 
the subject «Introduction to Programming for Engineers» was 
chosen for 5311000 — «Automation and control of technological 
processes and production» the bachelor's specialty.

Figure 2. Various interactive quizzes are used in the e-learning platform

One of the main requirements of the course is to provide 
incentives for each work performed by the student in the 
e-learning resource, the provision of different case stages after 
each stage.

Each topic included the following course elements:
— Introductory tasks on the topic;
— Lectures (with the choice of reading and downloading);
— Video materials (streaming services are selected as a 

source);
— Virtual laboratories (optional);
— Interactive questions (optional);
— Mandatory assignments;

— Independent work assignments;
This method resulted in students obtaining the course 

with interest and fully completing the minimum requirements 
outlined above. Given that one of the most important issues 
in distance and evening education, especially in pandemic 
quarantine conditions, is the organization of quality distance 
education, which is one of the subjects of the higher education 
system, advanced modern methods for improving the content 
of curricula in relevant educational disciplines and a mechanism 
for organizing distance learning through e-learning courses that 
provide skills in working with technology.
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