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На обложке изображен профессор Доуэль — герой 
фантастического романа Александра Беляева «Го-
лова профессора Доуэля» (1925 год).

Первоначально автор опубликовал сюжет в форме рас-
сказа, но затем дополнил произведение сюжетными ли-
ниями. Беляев не был создателем идеи возможности су-
ществования головы отдельно от тела. Так, в 1877 году 
писатель Эдвард Пейдж Митчелл опубликовал сочинение 
«Человек без тела», а кроме того, в романах «Доктор Лерн» 
Мориса Ренара и «Кровавая» Гастона Леру была поднята 
эта тема.

Сам Александр Романович писал о том, что его науч-
но-фантастический роман имеет много автобиографи-
ческих моментов. В возрасте 35 лет у писателя начался 
туберкулез позвоночника. Страшная болезнь надолго 
приковала мужчину к постели. Из шести лет борьбы с за-
болеванием три года Беляев провел в гипсе, не двигаясь, не 
ощущая своего тела. Выздоровление пришло в 1922 году и 
побудило автора передать пережитые чувства и эмоции на 
бумаге. Писатель наделил героя особыми чертами харак-
тера, благородством и честью, представил подробное опи-
сание Доуэля после экспериментов Керна.

Кроме того, в литературоведении считается, что еще 
одним источником, побудившим советского классика со-
здать невероятную историю, стал рассказ Анатолия Лу-
начарского об экспериментальных методах профессора 
Алексея Кулябко. Луначарский описывал увиденное дей-
ство в Томском университете, когда ученый проводил 
опыт по оживлению отрезанной собачьей головы. После 
выхода романа имя Александра Романовича стало широко 
известным в мире фантастики — писателя называли рус-
ским Жюлем Верном.

Действие романа Беляева происходит во Франции, 
в Париже. Он начинается с того, что молодая девушка, 

доктор Мари Лоран, устраивается на работу в лабора-
торию профессора Керна. Мари обещает Керну держать 
в секрете все, что она увидит в его лаборатории. Ее обя-
занностью становится уход и забота об оживленной го-
лове профессора Доуэля. Профессор Доуэль рассказы-
вает ей свою историю. Оказывается, что в его смерти 
виноват Керн, который убил его, чтобы самому завла-
деть открытием Доуэля. Но Керн не может довести на-
учные исследования до конца без помощи своего учи-
теля, поэтому он оживил голову профессора Доуэля. О 
бесчеловечных опытах Керна узнает сын профессора 
Доуэля Артур и его друг художник Арман Лоре. Они ре-
шают освободить Мари и наказать Керна. Хирург в это 
время проводит конференцию, где делится с прессой ре-
зультатами работы. Чтобы замести следы, Керн вводит в 
голову профессора парафиновые инъекции, что меняет 
ее до неузнаваемости. Тем не менее Мари опознает уче-
ного, но уже поздно — он умирает. Его ассистент уби-
вает себя.

По мотивам романа Беляева в 1984 году был снят 
фильм «Завещание профессора Доуэля». Режиссер кар-
тины Леонид Менакер несколько изменил сюжет, со-
хранив главных героев повествования. В центре 
фильма — изобретение профессором раствора, ожив-
ляющего части тела. После его смерти от инфаркта ас-
систент Корн оживляет голову ученого и с ее помощью 
проводит научные эксперименты. Однако Керну так 
и не удается получить от доктора секретную формулу 
раствора. Доуэль умирает, ассистента называют пре-
ступником. В фильме сыграли популярные советские 
актеры Ольгерт Кродерс, Игорь Васильев, Валентина 
Титова и другие.

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

Творческие игры как способ формирования диалогической речи  
у детей старшего дошкольного возраста

Банникова Светлана Владимировна, воспитатель коррекционной логопедической группы для детей с ТНР
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №  10» г. Воткинска (Удмуртская Республика)

Развития диалогической речи в настоящее время явля-
ется социально значимой задачей дошкольного обра-

зования, так как диалог является благоприятной средой 
формирования личности. Согласно ФГОС особое вни-
мание уделяется развитию конструктивного речевого вза-
имодействия с взрослыми и сверстниками, как основным 
средством общения. Диалог, творчество, познание, само-
развитие  — вот те фундаментальные составляющие, на 
которые педагог обращает внимание, когда он работает 
над задачей речевого развития дошкольника   [1]. Про-
блемы развития диалогической речи в теории и практике 
исследовали Л. Якубинский «О диалогической речи»; Ви-
нокур  Т.  Г. «О некоторых синтаксических особенностях 
диалогической речи». Д.  Б.  Эльконин в  книге «Развитие 
речи в  дошкольном возрасте» отмечает, что диалогиче-
ская форма речи ребенка в  раннем детстве неотделима 
в  своих существенных звеньях от деятельности взрос-
лого  [2]. Бородич А. М в своей книге «Методика развития 
речи детей» рассматривает: умения детей слушать и  по-
нимать обращенную к ним речь, поддерживать разговор, 
умение задавать вопросы и отвечать на поставленный во-
просы. Уровень связной разговорной речи зависит от сло-
варного запаса ребенка и  от того, насколько он овладел 
грамматическим строем языка. В  научно-методической 
литературе указывается, что наиболее социально зна-
чимой для дошкольников является диалогическая форма 
общения. Отсутствие или дефицит диалогического об-
щения ведет к негативному изменению личностного раз-
вития, растут проблемы взаимодействия с окружающими 
людьми, появляются сложности в умении адаптироваться 
в  окружающей среде   [3]. Вопросу развития речи детей 
в содержании программы «Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с  тяже-
лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет» уделяется особое внимание, поэтому наш дет-
ский сад (город Воткинск МБДОУ д/с №  10) работает по 
программе «Комплексная образовательная программа до-
школьного образования для детей с  тяжелыми наруше-
ниями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  [4].

Владение родным языком, богатым словарным за-
пасом  — это важнейшее условие благополучия ребёнка 
в  социальном, интеллектуальном развитии, освоении 
всех видов деятельности детей. Поэтому успешность реа-
лизации всей программы прямо зависит от внимания пе-
дагога к  развитию речи ребёнка, от его умения грамотно 
построить педагогический процесс, направленный на сво-
евременное освоение ребёнком родного языка. В старшем 
дошкольном возрасте основными направлениями развития 
речи детей становятся:  — развитие содержательности 
и связности речи; — развитие речевого творчества и выра-
зительности; — развитие способностей в речевой деятель-
ности;  — подготовка к  обучению грамоте. В  старшем до-
школьном возрасте дети проявляют активное стремление 
к общению со сверстниками в разных видах деятельности, 
в результате которого формируется «детское общество».

Содержательное общение со сверстниками становится 
важным фактором полноценного формирования лич-
ности старшего дошкольника. Для выработки хорошей 
дикции у  детей, чёткого и  благозвучного произношения, 
проводятся игры для развития речевого аппарата, при 
этом придумала и изготовила игру «Ветерок».

В игре развивается не только правильное речевое ды-
хание, но и  воображение, развитие речи, партнёрские 
отношения. Особое внимание уделяется разговорам 
с  детьми, обращая внимание на следующие моменты. 
Ежедневные утренние или вечерние разговоры, которые 
стали традиционным компонентом педагогического про-
цесса у  старших дошкольников. При этом тематика раз-
говора может предлагаться воспитателем или (у нас чаще) 
по инициативе детей (детям очень хочется поделиться 
впечатлениями о  прошедшем вечере, выходных или 
праздничных днях). Поддерживается стремление детей 
к  обсуждению событий коллективного и  индивидуаль-
ного опыта, прогнозирование предстоящих событий. Для 
этого предлагается детям парами, тройками, подгруппами 
обсудить варианты решения бытовой, математической, 
игровой задач; выбрать правильную отгадку к  загадке 
и обсудить её доказательство; подумать и предложить, что 
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можно построить из строительного материала для сюжет-
но-ролевой игры в спасателей и т. п.

В непосредственно  — образовательной деятельности 
воспитателю необходимо проявлять актёрское мастер-
ство, помогающее представить сюжет, событие и  даже 
упражнение как составляющие игровой и  сказочной дей-
ствительности, а также способность разделить с ребёнком 
эмоцию радостного удивления. Для закрепления звуко-
вого состава слова оформляется подсказка «Граммати-
ческий остров», где дети проявляют самостоятельность, 
обыгрывая «остров» в сюжетно — ролевых играх («Школа» 
и  т.  д.). В  процессе работы с  детьми складывалась опре-
деленная структура образовательной деятельности, на 
которых использовались различные упражнения, игры 
с  целью помочь детям овладеть средствами образной вы-
разительности. Идет знакомство детей с различными эмо-
циональными состояниями (радость, грусть, испуг, без-
различие, возмущение и  т.  п.), анализируются средства 
выражения, позволяющие окружающим правильно по-
нять их, затем предлагаются различные ситуации, к  ко-
торым необходимо подобрать наиболее соответствующее 
настроение, состояние, чувство. Например, по рассказу 
«Мамино сердце» (по Ф. Ярушникову) дети не только опре-
делили, но и ощутили — какое настроение, чувство возни-
кает сразу (грусть, страх, испуг); какое качество человека 
больше всего пригодится в  данной ситуации (решитель-
ность, находчивость, смелость и т. п.) Чтобы ребёнок хотел 
узнавать что  — то новое нужно создать условия, при ко-
торых ему потребуется добывать эту информацию само-
стоятельно. Только тогда она будет для ребёнка личностно 
значимой. Для этого в  группе детского сада воспита-
тели постарались создать волшебную атмосферу. Сначала 
в группе появился сказочный трон «именинника», самый 
важный день для ребёнка — день рождение, а  значит чу-
деса. Во время дневного отдыха «прилетает» маленькая 
феечка, и  именинник находит под подушкой подарочек. 
Все дети рассматривают и  радуются приятным чудесам. 
Это первый шаг к развитию сказки, в которой участвуют 
дети. Но хотелось бы, чтобы ребёнок не только участвовал, 
но и  сам создавал любой полюбившийся образ сказки 

или рассказа. А  для этого необходимо общаться, разви-
вать речь ребёнка. В  последнее время часто звучат слова 
«развитие воображения, развитие творчества». Воспита-
тели, усиленно пытаются найти новые формы и  методы 
решения этой задачи, но «мечта» творчества все время 
ускользает, и проблема остается. К сожалению, в наш же-
стокий социальный век ребенок зачастую остается один 
на один со своими проблемами, ему негде раскрыться, вы-
плеснуть свои эмоции, а если ребенок не может ни с кем 
поделиться миром своей фантазии, то этот мир, живущий 
внутри его, зачахнет. Организовывая совместную деятель-
ность родителей с  детьми «Вечерняя сказка» («сказка на 
песке»), где создается атмосфера свободного выражения 
чувств и  мыслей, поощряя желание малышей быть непо-
хожими на других, побуждая их фантазию, максимально 
реализуются их способности. Каждое сочинение — это ку-
сочек жизни, поэтому дети с нетерпением ждут родителей 
и  с удовольствием фантазируют. Им нравится общаться, 
они учатся творчески мыслить, анализировать, ощущать 
себя в ином мире, видеть и слышать другого. При работе 
с ребенком одна из задач воспитателя — установить дове-
рительные отношения с  родителями. Как показала прак-
тика, чем теснее взаимосвязь педагога и  родителей, тем 
больше успехов у ребенка. Взаимодействие с родителями 
происходит индивидуально и  коллективно (игры с  роди-
телями на собрании, мастер  — класс). В  любое время по 
желанию родителей воспитатель можем дать устную кон-
сультацию по создавшейся проблеме или возникшим во-
просам. Большую роль играет наглядный материал для ро-
дителей в  виде буклетов. Совместно с  детьми родители 
участвуют в выставках и конкурсах. Необходимо осущест-
влять связь «родитель — ребенок — педагог», что позволит 
создать для детей условия самораскрытия, т.  е. добиться 
успеха. Решение поставленных задач невозможно без ак-
тивности самих детей. Поэтому приоритетное значение 
в  организации работы отводится практическим методам, 
среди которых необходимым выделить игру. Игра спо-
собствует не только формированию знаний, умений и на-
выков, но и развитию дошкольников (развитию внимания, 
сообразительности, памяти, речи).
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Проектная деятельность учащихся при изучении литературы
Белкина Надежда Владимировна, учитель русского языка и литературы; 
Маловецкая Елена Александровна, учитель русского языка и литературы

МОУ «Лицей №  2» г. Саратова

Ведущее место среди методов, которые требуются се-
годня обновляющейся школе, принадлежит методу 

проектов. Литературное образование  — благодатная 
почва для реализации их различных видов и форм.

Какие же проекты чаще всего могут быть использо-
ваны при изучении литературы? Прежде всего, исследо-
вательские, творческие и ролевые проекты. Их темы, как 
правило, предлагаются учителем, а  ученик выбирает то, 
что ему близко, либо ребёнок сам предлагает учителю ин-
тересную тему, но часто это серьёзная совместная работа, 
в результате которой рождаются творческие идеи.

Роль учителя в  этом процессе очень высока. Это не-
зависимый консультант, помогающий своим воспитан-
никам самостоятельно достичь намеченную цель, он учит 
самостоятельно находить информацию, работать с  ней, 
проводить исследования, передавать и  представлять по-
лученные знания и опыт. Кроме того, у учащихся форми-
руются навыки совместной работы и делового общения.

Приведём примеры из собственной практики. Итак, 
исследовательские проекты, напоминающие по структуре 
подлинно научное исследование. Они могут быть моно — 
и  межпредметными, внутриклассными и  внутришколь-
ными или другого масштаба. По продолжительности  — 
мини-проекты (один урок), краткосрочные (4–6 уроков), 
недельные, годичные.

Многие педагоги внедряют данный вид проекта в  ос-
новном в старшей школе. Наш опыт показывает, что чем 
раньше ребёнок познает азы исследования, тем быстрее он 
осознает своё место в учебной деятельности, тем раньше 
он сможет достичь высоких результатов и  планировать 
свою дальнейшую жизнь. Но главное — это развитие ин-
тереса, дифференцированный подход в  результате ра-
боты, позволяющий проявлять способности в исследова-
тельском направлении, которые ярче выражены у ученика.

В пятом классе учащиеся получили задание узнать, 
творчество каких писателей-земляков связано с  темами 
детства, войны, любви к родному краю. В результате по-
исков они выяснили, что есть писатель, в творчестве кото-
рого все эти темы органично переплелись. Это любимый 

всеми детьми Л. А. Кассиль. На протяжении учебного года 
ребята составили каталог его произведений, изучили их, 
знакомились с биографией. Результат — посещение музея 
Л. Кассиля в городе Энгельсе.

В шестом классе учащиеся обменивались впечатле-
ниями о прочитанном, составляли кроссворды по произ-
ведениям Л. Кассиля, выпускали газеты, писали отзывы 
о книгах и сочинения. Результат — литературная гостиная 
«Страна Швамбрания». Следует отметить, что в  данном 
проекте, как и  во многих других, реализуется несколько 
целевых направлений (в частности, творческий проект).

В седьмом классе образовались мини-группы (по 2–3 
человека), выбравшие для детальной проработки следу-
ющие темы: «Детство и  война», «Изображение родного 
края в  творчестве писателя-земляка», «Проблемы чести 
и достоинства в повестях Л. Кассиля» и т. д. Ребята пришли 
к выводу, что о настоящей детской литературе взрослые, 
к сожалению, говорят с ними достаточно мало. Произве-
дения Л. Кассиля в  школьную программу не включены, 
а ведь, по их мнению, это один из интересных для их воз-
раста (11–13 лет) писатель. И художественная сторона его 
творчества чрезвычайно высока, что они и  продолжают 
исследовать на данный момент.

Очень интересным признали учащиеся восьмого гу-
манитарного класса исследовательский проект «Слово 
о полку Игореве» в русской культуре и искусстве». В ходе 
работы над ним ребята разделились на три группы (груп-
повой проект) по интересам: литературоведы, художники, 
музыканты. При подготовке реализации этого кратко-
срочного проекта на уроке учащиеся вместе с  учителем 
посетили отдел редкой книги в музее К. Федина, выставку 
«Древнерусское искусство» в художественном музее имени 
Радищева, прослушали оперу Бородина «Князь Игорь», 
после чего состоялась встреча с  заслуженным артистом 
РФ А. Н. Самойловым, исполнявшим партию Владимира 
Игоревича. Учителю тоже нашлось место не только в ка-
честве координатора и консультанта. Ученики попросили 
стихами предварить выступление каждой группы, они 
должны были соответствовать тематике их работы. Ка-
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ждая группа выбрала себе руководителя из числа сильных 
учеников.

Итак, группа художников изучала книгу Д. С. Лихачёва 
«Слово о полку Игореве и культура Древней Руси», искала 
материал о  художниках, иллюстрировавших поэму (Фа-
ворский, Перов, Носков), выполняла работу по подбору 
иллюстраций и  сравнению, анализу образа Ярославны 
на разных полотнах. Кроме того, члены группы сами ил-
люстрировали эпизоды «Слова о  полку Игореве», соста-
вили экскурсию по этим иллюстрациям, занимались сло-
весным рисованием.

Не менее трудоёмкую работу провели «музыканты». 
Их задача  — не только собрать материал о  творчестве 
А. Бородина и его опере, но и исследовать сюжет «Слова 
о полку Игореве», летописи и оперы, сравнить, ответить 
на вопрос: почему они не совпадают. Учащиеся анали-
зировали рецензии на спектакль, написанные ими, про-
водили музыковедческий сравнительный анализ арий 
Кончака и  Игоря, записали радиобеседу с  актёрами-ис-
полнителями.

Литературоведы на основании изученных статей Л. 
Дмитриева, Фогельсона и других постарались исследовать 
«тёмные места» в «Слове о полку Игореве», сравнить пере-
воды этого памятника В.Жуковским, К.Бальмонтом, Н.За-
болоцким, показать значение роли художественных пере-
водов для читателя.

Результат  — написание сочинения «Любимые стра-
ницы «Слова о полку Игореве», составление сборника ре-
цензий, выставка рисунков и т. д..

Учащиеся успешно выступают на научно-практиче-
ских конференциях разного уровня со своими проектами.

Творческие проекты реализуются как в  урочной, так 
и во внеурочной деятельности. Назовём лишь некоторые. 
Проект «Детство и  война»; мини-спектакль «Мой ро-
весник Пушкин», подготовленный с учащимися седьмых 
классов при поддержке школьной библиотеки. Большим 
успехом пользуются среди учащихся 10–11 классов патри-
отические проекты: «Песни и стихи Гражданской войны», 
«От Афгана до Чечни». Эта тема оказалась интересной 
и  для учащихся 5–6 классов (проекты «Мир отстояли 
и сберегли» и «Живая земля»). Результат — составление 
сборников стихов и рассказов.

Разработка и реализация ролевых проектов достаточно 
сложна. Их участники берут на себя роли литературных 
персонажей или выдуманных героев. Учитель практи-
чески никогда не знает, чем они завершатся. Яркими при-

мерами подобных проектов могут служить такие, как «Суд 
над Печориным» (по роману М. Ю. Лермонтова), литера-
турная дуэль по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», 
«Диалог Онегина с Печориным», «Волжская «Госпожа Бо-
вари» (спор Катерины Кабановой и Эммы Бовари) и т. д..

Одним из примеров проектной деятельности учащихся 
могут служить уроки внеклассного чтения. На этих уроках 
используются самые различные виды проектов. На-
пример, в 9 классе при изучении темы «Романтизм в ми-
ровой литературе» можно провести урок внеклассного 
чтения «Герои произведений Ф. Шиллера», предваряющий 
тему. Цель проекта — показать необычность перехода от 
предромантизма (творчество Ф. Шиллера) к романтизму, 
доказывая при этом связь произведений мировой лите-
ратуры в свете традиций. В практике работы над данным 
проектом учащиеся анализируют драму Шиллера «Виль-
гельм Телль», выбрав для детального анализа один из эпи-
зодов (рассказы о подвигах Телля, сцену с яблоком, побег 
Телля, финал восстания против австрийцев и др.). Затем 
сюжет драмы сравнивается с  сюжетами баллад В. А. Жу-
ковского, из чего видно, что творчество Шиллера оказало 
большое влияние на русскую литературу. Не случайно 
Жуковский стал переводчиком баллад Шиллера на рус-
ский язык.

Сопоставляя драму Шиллера с  произведениями рус-
ской литературы, учащиеся обязательно проведут парал-
лель между героическими народными характерами Тараса 
Бульбы и Вильгельма Телля.

Индивидуальный читательский опыт учащихся при 
работе над данным проектом очень важен, так как его ис-
пользование позволяет протянуть нити к произведениям 
английского, французского и американского романтизма 
(благородные герои В. Скотта, В. Гюго, Ф. Купера).Выход 
этого проекта — классная конференция «Значение роман-
тизма в мировой литературе».

Уровень продуктивного мышления у  учащихся, зани-
мающихся проектной деятельностью, постепенно возрас-
тает. А  гуманитарно одарённые дети впоследствии при-
нимают участие в  научно-практических конференциях 
разного уровня.

В работе над проектами нужно следовать по пути 
любви и уважения, творческого саморазвития, обретения 
истины, неконфликтного общения, толерантности, за-
боты о здоровье, стремления достигнуть высшей степени 
своего развития. И тогда проекты станут эффективными, 
перспективными, многогранными и неисчерпаемыми.
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The relevance of this article lies in the fact that today some methodological aspects of the use of authentic song material in foreign 
language classes have already been analyzed on the pages of professional journals, but so far there is no general concept of using songs 
in teaching. In the conditions of humanization of education, when the personality of the growing person is in the center of all educa-
tional and educational activities, the search for effective ways and techniques of teaching, including teaching a foreign language at-
tracts the close attention of many scientists, methodologists and teachers. The aim of this article is to describe the methods of commu-
nicative competence development through authentic song materials.

Keywords: songs, authentic material, communicative competence, effectiveness, method.

Music is one of the most effective ways to affect anyone’s 
feelings and emotions. It is an integral part of our lives, 

we all have musical preferences, and the vast majority of people 
regularly listen to the radio or to the songs of their favorite 
authors. Songs are part of the culture of every nation, which 
means that if you listen to the music of the people of the lan-
guage you are studying and in the same language, you can get 
a  deeper understanding of their culture, everyday life, tradi-
tions, worldview. The importance of this work can hardly be 
overestimated. The use of the foreign-language song tradition 
is an attempt to reconcile these seemingly contradictory ten-
dencies and to introduce linguistically valuable teaching tools 
into the teaching environment  [1, с. 249–254]. In our opinion, 
an authentic song can be an unconventional and interesting 
resource for students, which also gives them access to new lin-
guistic and sociocultural information. Most of the studies de-
voted to authentic song materials in foreign language teaching 
practice consider their use in children or teenagers (school), 
while in higher education they are usually referred to either 
episodically in the classroom or during extracurricular work. 
M. Canale makes the following arguments for using authentic 
song lyrics to develop communicative competence:

First, songs are the text material that children love and are 
interested in, and therefore working with them is positively 
emotionally colored for the student, which, as mentioned 
above, contributes significantly to the absorption of the ma-
terial.

Second, authentic literary material contributes to language 
comprehension in the context of cultures.

Thirdly, songs are an excellent material for practicing 
rhythm and intonation of foreign language speech, improving 
pronunciation.

Fourthly, when working with rhymes and songs, the problem 
of multiple repetition of statements following the same pattern 
or perception of the same word is solved. Repeated playback of 
a song is not perceived as artificial  [2, с. 1–47].

It is worth noting the methodological advantages of songs 
in the development of communicative competence, in our 
opinion, can be formulated as follows:

 — аuthentic songs are a means of lasting assimilation and 
expansion of the vocabulary, as they include new words and 
expressions. In the songs the familiar vocabulary occurs in 
a  new context, which contributes to the development of the 
so-called linguistic flair and the increase of associative connec-
tions in memory. In the songs there are often realities of the 
country of the studied language, means of expression, which 
contributes to the development of students’ knowledge of the 
stylistic features of the language and a deep understanding of 
the specifics of a foreign culture;

 — songs better learn and activate grammatical language phe-
nomena. There are learning songs to teach the most common 
constructions. They are rhythmic, accompanied by explanations, 
comments, as well as tasks and exercises (the purpose of which 
is to check understanding and discuss the content);

 — аuthentic songs contribute to the mastery of foreign lan-
guage pronunciation skills and the development of musical 
hearing. Scientists have proven that auditory attention, music 
listening, and auditory control are in close correlation with 
the development of the articulatory apparatus. Learning and 
frequent repetition of uncomplicated melodic pattern, short 
songs help to fix the correct pronunciation, articulation, as well 
as the rules of accentuation, the features of rhythm, melody, 
which further develops communicative competence;

the songs contribute to the implementation of the tasks of 
aesthetic education of students, contribute to team building, 
help to reveal the creative abilities of everyone. When music 
is used at the lesson a  favorable psychological climate in the 
group is created, the psychological load is removed, speech and 
thinking activity is activated, both monological and dialogic 
speech is developed, interest in learning a foreign language is 
supported, and the emotional tone is increased  [3, с. 45].

The nature of song lyrics as authentic materials is very di-
verse. They can vary in linguistic complexity, style, and histor-
ical relevance. Therefore, songs are used differently depending 
on the level of students’ learning, as well as on the specific in-
termediate and specific goals of the lesson. Thus, at the initial 
stage of teaching foreign-language speech the song is a particu-
larly effective means, the most adequate authentic material. But, 
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in contrast to the established stereotype that you can work with 
a song only at the initial stage of foreign language teaching, it 
has been proven that at the intermediate stage it is also neces-
sary. The sound of the music, the melody of the song and the 
lyrics themselves, and the performance of the song anticipate 
the students’ reading of the text. The text of the song can be used 
to study the language as a system as well as to get acquainted 
with the peculiarities of mentality and culture of the country of 
the studied language. The moment of presenting a song text is 
determined by the conditions set by the teacher and the level 
of students’ learning. The goals in this case can be represented:

 — formation of phonetic skills;
 — enrichment of the lexical stock of the students;
 — practicing grammatical structures and others.

In addition, the song helps students engage with a foreign 
language culture. The melody of the song should be appro-
priate to the interests and hobbies of the students, and its con-
tent should be meaningful. An important source of commu-
nicative competence is the study of songs from different eras 
and of different genres. For example, one can compare a song 
from the postwar period and a song from the 1990s and con-
duct a comparative analysis of both the linguistics of the text 
and the social and cognitive content. The use of song mate-
rial introduces an element of festivity and non-traditionalism 
into the language learning process, which has a significant im-
pact on the emotional sphere of the students. It is noticed that 
the foreign language activities against the background of music 
contributes not only to memorizing the material, but also re-
moves fatigue, orienting students to express their own opinion, 
their attitude towards what they have heard. In addition, they 
enrich the vocabulary of students, enliven teaching, develop 
a sense of beauty, affect not only the emotional sphere, but also 
the subject skills in the language, serve to better absorb the cul-
ture of the country of the studied language.

Communicative competence is defined as «basic language 
sub-competence», which includes the formation of language 
skills in all types of speech activity  [4, с. 97–118]. Despite the 
fact that even a limited stock of language means to a certain ex-
tent allows solving different communicative tasks, a  small vo-
cabulary and superficial knowledge of grammar hinder the full 
development of all types of speech activity, therefore, language 
competence is the basis for full participation in foreign language 
communication and one of its most important components.

Analyzing the linguodidactic possibilities of an authentic 
song, it should be noted that the texts of songs reflect the func-
tioning of language at all levels:

 — phonetic;
 — lexical;
 — grammatical.

Authentic song material as a  means of language learning, 
when properly composed, allows developing not only listening 
skills, but also other types of speech activities  — speaking, 
reading, and writing. This comprehensive approach provides 
for the multifunctional use of the song for various linguistic 
purposes. It is also necessary that the use of authentic song ma-
terial correlates with the specific goals and objectives stated in 

the program and corresponds to the students’ level of foreign 
language proficiency. It should be emphasized that students’ 
existing experience of mastering the first foreign language 
greatly facilitates the process of learning the second, and the 
teacher’s task, in particular, is to intensify this process through 
the use of various strategies:

 — cognitive;
 — metacognitive;
 — social;
 — mnemonic.

Authentic song material can be successfully used to develop 
these strategies because listening to songs stimulates thinking 
activity, increases motivation and concentration, and develops 
students’ communicative abilities. Note also that when inter-
acting with other students while listening to or performing 
a  song, there is a  favorable psychological atmosphere in the 
classroom and the ability to develop emotional and evaluative 
activities is developed. Familiarizing students with authentic 
materials that reflect not only linguistic but also sociocultural 
features is very important even when they are first introduced 
to a new language, as such immersion into a new culture has 
a  positive impact on learning the subject and motivates stu-
dents to learn it in the future  [5, с. 1–6].

And the main thing I would like to note is that the choice of 
a song is always up to the teacher. When choosing a song, it is 
advisable to take into account such criteria as:

 — the song is often broadcast on the radio;
 — it corresponds to the students’ tastes, fashion (at least 

approximately);
 — the theme of the song corresponds to the topic of the 

class or its grammatical content.
Despite all the advantages of using song in the teaching of 

a foreign language, the teaching materials do not contain enough 
song material. At the primary and intermediate stages of training 
it is necessary for the teacher to select the song material corre-
sponding to the practical purposes of this stage of training and 
age features of students. Criteria for the selection of authentic 
songs to develop communicative competence may be as follows

 — the song should be pleasant, rhythmic, not too long, 
have a chorus;

 — It should motivate, interest students;
 — correspond to the age and learning level of the students;
 — reflect the country specifics;

Thus, the analysis of the possibilities of using authentic 
songs for linguodidactic purposes showed that they play a pos-
itive role in the classroom, contributing to the effectiveness 
of the learning process and motivation of students. Authentic 
songs reflect the cultural characteristics of a particular country 
and allow incorporating certain elements of novelty and en-
tertainment into the teaching material, as well as pointing out 
the presence and functioning of linguistic realities in speech, 
which together ensure the formation and development of com-
municative competence of students. It seems that it is the sys-
tematic and purposeful reference to the songs allows the 
gradual and systematic development of communicative com-
petence of students.
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Применение современных образовательных технологий на уроках английского 
языка для формирования функциональной грамотности обучающихся
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В статье автор приводит практические примеры использования современных образовательных технологий на 
уроках английского языка для формирования навыков функционального чтения как одного из компонентов функцио-
нальной грамотности.
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Согласно Леонтьеву  А.  А. под функциональной грамот-
ностью понимается способность человека использо-

вать приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и  социальных отно-
шений   [3, с.  35]. Таким образом основным запросом го-
сударства становится формирование и  развитие навыков 
функциональной грамотности обучающихся. Функцио-
нальная грамотность проверяется в следующих предметных 
областях: чтение, математика, естественно-научные пред-
меты. Функциональное чтение  — это чтение с  целью по-
иска информации для решения конкретной задачи или вы-
полнения определенного задания. При функциональном 
чтении применяются приемы просмотрового чтения (ска-
нирования) и аналитического чтения (выделение ключевых 
слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц).

При организации современной образовательной дея-
тельности становится очевидным, что предметом, обла-
дающим огромным потенциалом для развития навыков 
функционального чтения, является иностранный язык.

В арсенале педагога имеется большое количество со-
временных технологий, которые могут быть использо-
ваны для формирования у  обучающихся навыков функ-
ционального чтения.

Данная статья содержит в  себе примеры различных 
технологий, применяемых на уроках английского языка 
в 7 классах. Ниже в  таблице представлены: технологии, 
формируемые универсальные учебные действия данного 
приема, содержание технологии, пример использования 
технологий на базе учебно-методического комплекса Spot-
light («Английский в фокусе» для 7 классов).

Таблица 1

Название технологии 
и приема

Формируемые УУД Содержание технологии
Примеры использования техно-

логии
Кейс-технология: 
« Философы»

— проведение анализа текста 
с целью отбора запрашива-
емой информации;
— самостоятельное плани-
рование и осуществление 
учебной деятельности.

Обучающиеся читают 
текст, составляют таблицу 
конспект, которая в даль-
нейшем будет использована 
как опорный материал для 
пересказа.

Модуль 5а.
Обучающиеся читают текст «Пред-
сказания о будущем» и заполняют 
таблицу с графами:

 – негативные изменения окружа-
ющей среды;

 – меры по защите окружающей 
среды;

 – изменения образа жизни людей;
 – технологический прогресс.
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Технология творче-
ских мастерских: 
«Шпаргалки»

— извлекать основное содер-
жание текста;

— владеть различными ви-
дами изложения текста;

— развить умения взаимного 
сотрудничества

Обучающиеся читают текст, 
выделяют основное со-
держание текста, готовят 
«шпаргалки» (опорный ма-
териал в виде: рисунков, 
схем, условных обозна-
чений).

Модуль 2 с.
Обучающимся предлагается прочи-
тать рассказ с полным пониманием 
содержания. Далее каждая пара 
учащийся вытягивает листок, на ко-
торый содержит отрывок текста, 
к которому им необходимо соста-
вить шпаргалку (в данном случае — 
рисунок). Обучающиеся работают 
в парах, анализируют отрывок, отби-
рают ключевую информацию, раз-
рабатывают рисунок и затем иллю-
стрируют свой отрывок. После того 
как все изображения готовы, учи-
тель вывешивает изображения на 
доску и предлагает учащимся устно 
пересказать текст с опорой на изо-
бражения. 

Технология творче-
ских мастерских («ак-
терское мастерство»)

— выбор стратегии работ 
в зависимости от постав-
ленной цели;

— развить коммуникативные 
навыки работы в паре и ко-
мандах

— развить умение адаптиро-
вать к изменяющейся ситу-
ации. 

Учащиеся знакомятся с тек-
стом, далее учитель распре-
деляет роли в соответствии 
с содержанием текста. Обу-
чающимся необходимо про-
анализировать текст, рас-
крыть сущность текста, 
сформулировать вывод 
о персонаже или роле. На 
основе полученных мате-
риалов учащиеся воспро-
изводят текст по ролям, по-
казав, как они понимают 
сущность роли. 

Модуль 3b.
Обучающиеся делятся на пары. Ка-
ждая группа получает текст, ко-
торый содержит небольшие от-
рывки. Данные отрывки взяты из 
художественных произведений 
о данных персонажах. Учащиеся со-
вместно читают, анализируют текст 
по аспектам:
что сделал персонаж;
— как этот поступок характеризует 
его.
При необходимости обучающиеся 
могут записать получившиеся схемы 
в тетрадь. Далее каждая пара пред-
ставляет перед классом свое высту-
пление. Один из пары изображает 
персонажа, второй комментирует 
его действия и дополняет характе-
ристику. 

Технология проблем-
ного обучения («це-
почка»)

— выстраивать взаимодей-
ствие с учителем и одно-
классниками;

— планировать совместные 
действия;

— обсуждать процесс и ре-
зультат деятельности.

Обучающиеся читают текст 
и составляют к нему во-
просы, на которые затем 
будут отвечать его одно-
классники. В зависимости 
от целей и задач учитель 
может предложить соста-
вить вопрос разных типов, 
например:

— вопрос, на который 
можно ответить только да/
нет;

— разделительный вопрос;
—вопрос к подлежащему;
— вопрос, ответом на ко-
торый будет некое прилага-
тельное. 

Модуль 5d.
Учащиеся читают текст с полным по-
нимаем содержания. Далее они по-
лучают задание: задать по 1 во-
просу 5 основных типов вопросов:

 – общий
 – альтернативный
 – специальный
 – к подлежащему
 – разделительный.
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Далее учитель начинает круг во-
просов к тексту. Обращает внимание 
обучающихся на то, что вопросы 
не должны повторяться. Таким об-
разом, учитель стимулирует к ак-
тивной работе на уроке, а также ак-
тивизирует навыки восприятия 
информации на слух. Учитель за-
дает вопрос, первый ученик отве-
чает и задает свой вопрос второму 
учащемуся, и так далее по кругу, 
пока все учащиеся не зададут во-
прос первого типа. Всего на данном 
уроке будет 5 кругов. 

Технология проблем-
ного обучения «Пое-
динок»

— осуществлять перенос по-
лученной информации из 
текста на новую текущую си-
туацию;
— взаимодействовать в раз-
личных формах диалога и по-
лилога;

— планировать и обсуждать 
стратегию совместных дей-
ствий. 

Учитель распределяет уче-
ников на группы, выдает 
серию небольших текстов 
(или 1 текст), где в конце 
каждого текста (или абзаца) 
будет стоять проблемный 
вопрос. На каждый вопрос 
обучающимся необходимо 
сформулировать ответ, аргу-
мент и контраргумент. 

Модуль 8а.
Учащиеся читают текст по новой 
теме. Далее делятся на 2 группы. 
К каждому абзацу обучающиеся по-
лучают несколько проблемных во-
просов. Каждой группе необходимо 
сформулировать свой ответ. Далее 
происходит поединок аргументов. 
После заслушивания ответа первой 
группы, участникам второй группы 
предлагается оспорить позицию, 
предложив свой аргумент. Теперь 
участники первой команда должны 
снова ответить, придумав аргументы 
в пользу своей позиции. 

При применение данных технологий и  приемов в  ка-
честве положительного подкрепления и  повышения мо-
тивации являются физические награды и поощрения. На-
пример, при приеме «Цепочки» крайне эффективным 
метод оценивания и контроля стало вручения наград-звез-
дочек. Данные звездочки выдавались обучающимся при 
правильном лексико-грамматическом оформлении во-
просов. Для дополнительного стимула в конце урока все 
звездочки подсчитываются для подведения итогов, после 
чего определяется победитель, который имеет право вы-
брать себе награду из списка купонов. Учащийся может 
выбрать:

 — повысить 1 текущую оценку на 1 балл;
 — право на переписывание 1 работы;
 — одно освобождение от домашнего задания и т. д.

Эффективность также доказала такая форма работы, 
как «учитель против класса». При данной форме работы 
обучающиеся всей группы должны придумать контраргу-
мент к позиции учителя.

Применение технологий и приемов, описанных выше, 
доказали свою эффективности в формировании навыков 
функционального чтения. Таким образом, наблюдается:

 — повышение уровня развития навыков беглого, ос-
мысленного, выразительного чтения;

 — развитие литературно-творческих способностей 
детей: участие в  литературных гостиных, викторинах по 
прочитанным произведениям;

 — устойчивая позитивная динамика осознанного вы-
бора обучающимися книг в соответствии с возрастом;

 — повышение мотивации читательской активности 
обучающихся через совместную деятельность.
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Повышение мотивации у обучающихся младшего школьного возраста (из 
практики преподавателя отдельной дисциплины)

Бодрова Анна Юрьевна, преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык)
ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», филиал в г. Санкт-Петербурге

В статье автор анализирует психологические особенности детей младшего школьного возраста, а также представ-
ляет практические приемы повышения уровня мотивации у обучающихся.

Ключевые слова: мотивация, младший школьный возраст, ролевая игра.

Приоритетной задачей современной системы образо-
вания является направление обучающихся на выра-

ботку положительной мотивации и повышение интереса 
к  учебе. Теория мотивации вытекает из необходимости 
строить педагогический процесс таким образом, чтобы 
его методика как можно глубже проникала во внутренний 
мир ребенка.

Согласно  М.  И.  Алексеевой, мотивация  — это сово-
купность причин, которые определяют различные про-
явления активности обучающихся   [1, 4]. А.  К.  Маркова 
считает, что мотивация является многомерным образо-
ванием отдельных мотивов, потребностей, целей, наме-
рений, интересов, идеалов, ценностей. Она подчеркивает, 
что «учебная мотивация состоит из ряда побуждений, по-
стоянно меняются и вступают в новые связи друг с другом. 
Поэтому становление мотивации — не просто рост поло-
жительного или усиление негативного отношение к учебе, 
а  усложнение структуры мотивационной сферы, по-
буждений, входящих в нее»  [3, 57].

Особенно важным периодом в  жизни школьника яв-
ляется младшим школьный возраст, когда происходит пе-
реход из начальной школы в среднюю. Данный период ха-
рактеризуется как период адаптации к  новым условиям. 
Основными проблемами периода адаптации у  младших 
школьников являются:

 — смена преподавателей по каждому предмету;
 — непривычное расписание;
 — смена образовательного пространства (смена каби-

нетов по каждому предмету);
 — новый классный руководитель;
 — смена статуса и роли (в среднем школе мы снова ма-

ленькие, хотя в начальной школе были уже большими).
Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать 

вывод, что на учителей отдельных дисциплин в 5 и 6 
классах возлагается большая ответственность не только 
в  реализации учебной деятельности, но и  в целом фор-
мирование положительного отношения к  школе и  учебе. 
Перед учителем встает вопрос: какие же технологии 
и  приемы могут быть использованы для достижения 
данных целей.

Немалую роль в  формировании мотивации играет 
окружение и  атмосфера в  классе. В  ходе работы с  млад-
шими школьниками было использован прием «мотиви-
рующие надписи» на английском языке. Следует учиты-

вать, что надпись должна располагаться в  поле зрения 
учащихся на уроке (например, на доске). На начальном 
этапе обучения надпись предлагается учителем и должна 
быть понятной или иметь посильные трудности, которые 
можно решить с помощью языковой догадки. Для вовле-
чения обучающихся в мотивационный процесс можно ис-
пользовать следующие формы:

1) Создать «график дежурств» по недельным девизам, 
когда один учащийся несет ответственность за будущий 
девиз;

2) «Банк девизов»: все учащиеся находят или при-
думывают свой девиз. Затем все бумажки складываются 
вместе и  затем каждую неделю вытягивается чей-то ва-
риант, который потом записывается на доску;

3) «Конкурс девизов на неделю»: учитель выводит 
на доску несколько вариантов девизов и  предлагает уча-
щимся выбрать наиболее приятный. Вариант, набравший 
больше всего голосов, становится девизом недели.

Стоит также уделить внимание физическому обустрой-
ству рабочего пространства. Эффективность показала со-
вместная деятельность по обустройству класса, например:

1) Сезонное украшение класса. В  начале каждого се-
зона или месяца учитель предлагает обучающимся сгене-
рировать идеи, разделить обязанности и продумать план 
реализации. Такой подход развивает творческие и  кре-
ативные навыки обучающихся, а  также развивает лич-
ностные качества учащихся: ответственность, активность, 
умение обсуждать и  находить пути решения постав-
ленных задач.

2) Тематическое оформление класс к  различным 
праздникам Великобритании. Создание атмосферы кон-
кретного праздника служит базой для проведения меро-
приятий лингвострановедческой направленности.

3) «Уголок психологической разгрузки». Во время ор-
ганизации работы необходимо учитывать потенциальную 
психологическую нагрузку и напряжение у обучающихся. 
Это может быть неудовлетворительная оценка на пре-
дыдущем урок, ссора с  одноклассником, недопонимание 
с другими учителями и т. д. Груз возможных психологиче-
ских трудностей откладывает опечаток на эмоциональное 
состояние, которое напрямую может отражаться на успе-
ваемости по предмету. Для снижения и  устранения пси-
хологического напряжения особую эффективность показ 
уголок психологической разгрузки. Предметы для его соз-
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дания были отобраны согласно основным чувствам чело-
века:

1) Осязательные: японский садик, гимнастические 
шарики, массажеры;

2) Зрительные: сборник иллюзий, стереокартинки;
3) Обонятельные: мешочки с  кофе, подушечки, про-

питанные разными ароматами, саше;
4) Слуховые: музыкальный инструмент, имитиру-

ющий шум дождя, подборка музыки.
5) Интеллектуальные игры: головомойки, ребусы, 

кроссворды.
Все приемы, описанные выше, помогают учителю со-

здать благоприятный настрой до начала урока, формирует 
позитивное отношение к предмету и учителю, формирует 
устойчивый интерес у обучающихся.

Большое количество приемов повышения мотивации 
учащихся может быть использована на основном и  за-
ключительном этапе уроке. Игровые технологии были вы-
браны как самые результативные. Они снижают уровень 
давления на обучающего, активизируют в  нем сформи-
ровавшиеся и устойчивые техники работы, способствуют 
созданию позитивного климата на уроке.

Ролевая игра служит важным источником формиро-
вания социального сознания ребенка, так как в  ней он 
отождествляет себя со взрослым, воспроизводит функции, 
копирует отношения в специально созданных условиях.

Ролевая игра строится на межличностных отношениях, 
которые реализуются в  процессе общения. Являясь мо-
делью межличностного общения, ролевая игра вызывает 
потребность в общении, и в этом смысле она выполняет 
мотивационно-побудительную функцию.

Ролевая игра в значительной степени способствует раз-
витию речевых навыков и  умений, позволяет моделиро-
вать общение учащихся в различных речевых ситуациях. 
Ролевая игра обеспечивает обучающую функцию.

Трудно переоценить воспитательное значение ро-
левой игры, её всестороннее влияние на ребёнка. В  ро-
левых играх воспитывается сознательная дисциплина, 
трудолюбие, взаимопомощь, активность ребёнка, готов-
ность включаться в  разные виды деятельности, самосто-
ятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить 
инициативу, найти оптимальное решение в определённых 
условиях. Сюжетно-ролевая игра выполняет воспита-
тельную функцию.

Ролевая игра формирует у школьника способность сы-
грать роль другого человека, увидеть себя с позиции пар-
тнёра по общению. Следовательно, ролевая игра выпол-
няет ориентирующую функцию.

Дети стремятся к  общению, к  взрослости, а  сюжет-
но-ролевая игра даёт им возможность выйти за рамки 
своего контекста деятельности и  расширить его. Обеспе-
чивая осуществление желаний ребёнка, ролевая игра тем 
самым реализует компенсаторную функцию.

Такой этап урока как рефлексия обладает огромным 
потенциалом для повышения мотивации учащихся. Прак-
тика показала, что наиболее эффективной технологией 
является физические подкрепление успеха и достижений. 
Детям младшего школьного возраста важно физически 
получить доказательство своей успешности. Такими мар-
керами служат различные поощрительные значки, на-
пример, бумажные звездочки, сердечки, палец вверх и т. д. 
Также учителю предлагается создать карту успеха, в  ко-
торой будут отмечаться текущие успехи и достижения.

Все приемы и  технологии, описанные выше, были 
апробированы на учащихся 5 и 6 классов и доказали свою 
эффективность и результативность. Но хотелось отдельно 
отметить, что отношение учащего к предмету и его успехи 
во многом зависит от личностного отношения к учителю. 
Таким образом, учитель обязан стремиться устанавливать 
доверительные, добрые и  позитивные отношения с  уча-
щимися.
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Эффективный подход к обучению плаванию детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Власова Любовь Владимировна, инструктор по физической культуре
МБДОУ Детский сад «Северное сияние» (с.п. Нижнесортымский, Сургутский район, ХМАО — Югра)

В данной работе освещаются особенности организации занятий по плаванию с  дошкольниками, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. Предлагается система использования сказочных сюжетов, упражнений и игр на воде; 
условных сигналов и  жестов; приема «загадочные круги Луллия». Опыт проведенных занятий представлен автором 
с  учетом использованного нетрадиционного оборудования, что способствует повышению эффективности обучению 
плаванию и развитию когнитивных, физических способностей воспитанников и их социокультурной адаптации.

Современная статистика свидетельствует о  том, 
что здоровье детей не улучшается, а  ухудшается. 

С каждым годом в дошкольных учреждениях фиксируется 
все больше детей с ОВЗ.

Социализация и  интеграция детей с  ОВЗ на насто-
ящий момент становится приоритетной задачей совре-
менного общества. В  связи с  этим необходимо создание 
комфортных условий в дошкольном образовательном уч-
реждении, которые способствуют обеспечению индиви-
дуального и дифференцированного подходов к обучению 
воспитанников, с  учетом их возрастных, психических 
и физических возможностей.

Снижение двигательной активности приводит к  нару-
шению мышечно-связочного аппарата, изменениям ды-
хательной системы, психики, нарушению обменных про-
цессов, негативно влияет на жизнедеятельность ребенка. 
Поэтому важное значение для социализации и  инте-
грации детей с  ОВЗ имеет повышение уровня развития 
двигательных умений и навыков.

Одной из главных причин, затрудняющих форми-
рование двигательных умений и  навыков у  детей, име-
ющих ограниченные возможности здоровья, является 
нарушение моторики, не только накладывающее отрица-
тельный отпечаток на физическое, но и психическое здо-
ровье обучающихся. Детям с подобными диагнозами необ-
ходимы систематические физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, направленные на коррекцию и  улучшение 
общего физического состояния ребенка.

Оптимальным видом физического воспитания явля-
ются занятия по плаванию, по мнению не только врачей, 
но и  методистов   [8–10]. Плавание, как никакой другой 
вид спорта, оказывает благотворное влияние на детей 
с проблемами со здоровьем.

Купание, игры в воде, плавание благоприятны для все-
стороннего физического развития и оздоровления ребенка. 
Работоспособность мышц у  дошкольников невелика, они 
довольно быстро утомляются при нагрузках. Однако во 
время плавания чередуются напряжение и  расслабление 
разных мышц, что увеличивает их работоспособность 
и  силу. Для детей с  ограниченными возможностями здо-
ровья бассейн не только средство укрепления здоровья, 
повышения двигательной подготовленности, но и  суще-

ственный фактор коррекции и  компенсации нарушенных 
функций. Коррекция двигательных нарушений (формиро-
вание двигательных навыков) средствами плавания явля-
ется обязательным и важным направлением оздоровитель-
но-коррекционной работы, поскольку процесс физического 
воспитания оказывает значительное влияние на развитие 
личностных качеств ребенка и в известной мере — на ста-
новление его познавательной деятельности. Плавание  — 
мощный эмоционально положительный фактор, который 
позволяет решать важные для детей с ОВЗ задачи.

Ввиду того, что «особенные» дети с трудом овладевают 
такими когнитивными операциями, как анализ и синтез, 
сравнение и  обобщение, они хуже воспринимают ин-
струкции педагога, испытывают страх при овладении но-
выми плавательными движениями. Зачастую уговорить 
либо убедить ребенка выполнить то или иное упражнение 
становится трудновыполнимой задачей.

Актуальность исследования обусловлена отсутствием 
специальных методик обучения плаванию детей, име-
ющих отклонения в  здоровье. Имеются отдельные реко-
мендации по использованию дыхательных упражнений 
в  воде   [2–7]. В  научной и  методической литературе не-
достаточно освещены методики обучения плаванию 
с  применением сюжетно-ролевых игр, современных здо-
ровьесберегающих технологий, с  использованием нетра-
диционного и нестандартного оборудования, системы же-
стов, комплексы практических и  игровых упражнений 
с использованием сказочных сюжетов.

Испытывая потребность в  разработке вариантов за-
нятий, которые можно реализовать в  условиях водной 
среды и которые в то же время были бы интересны и по-
нятны детям дошкольного возраста, мы разработали си-
стему использования сказочных сюжетов, упражнений 
и игр на воде и апробировали ее. В процессе апробации 
мы выяснили, что подобные занятия не только позволяют 
регулировать уровень нагрузки, но и способствуют осво-
ению плавательных навыков, развитию воображения, по-
полнению словарного запаса, обогащению речи, форми-
рованию двигательных навыков.

При планировании и проведении занятий по плаванию 
мы учитывали пониженные функциональные возмож-
ности детей с  ОВЗ, замедленность их адаптации к  физи-
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ческим нагрузкам. Каждое занятие имеет многоаспектную 
направленность, то есть включает выполнение общераз-
вивающих, корригирующих, прикладных упражнений, 
проведение подвижных игр, элементов плавания. Пра-
вильный подбор комплекса упражнений влияет на эф-
фективность коррекционно-восстановительной работы 
с детьми. Среди корригирующих упражнений наибольшее 
значение имеют дыхательные, упражнения на рассла-
бление, развитие координации движений, равновесия, на 
коррекцию ходьбы, развитие ритма и пространственной 
организации движений.

Для лучшего освоения техники плавательных дви-
жений и понимания их последовательности, а также ско-
рости усвоения навыка до выхода на воду в  спортзале 
проводится «сухопутное плавание» с использованием де-
монстрационного материала (карточек, схем). Регулярное 
плавание с помощью подручных материалов (досок, аква-
палок, аквагантелей) способствует развитию уверенности 
в процессе плавания.

Игра способствует воспитанию чувства товарищества, 
сознательной дисциплины, умения подчинять свои же-
лания интересам коллектива. Как и  соревнование, игра 
повышает эмоциональность занятий, являясь хорошим 
средством переключения с  однообразных, монотонных 
плавательных движений. Соревновательный и  игровой 
методы в процессе обучения плаванию способствуют по-
вышению эффективности занятий.

Для успешного обучения плаванию также целесоо-
бразно использовать условные сигналы и жесты, которые 
позволяют установить более тесный контакт с детьми. Ус-
ловные сигналы и  жесты не только могут заменить ко-
манды преподавателя (о чем необходимо предварительно 
договориться с  обучаемыми), но и  помогают уточнить 
технику выполнения движений, предупредить или испра-
вить возникающие ошибки.

Целью использования жестовой методики при об-
учении плаванию является развитие, с  одной стороны, 
таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, си-
стемность, диалектичность, а  с другой стороны,  — поис-
ковой активности, стремления к новизне, развития речи 
и творческого воображения.

Кроме этого, для поддержания интереса к  плаванию, 
закрепления представлений у  детей о  различных видах 
спорта, стилях плавания мы используем прием «зага-
дочные круги Луллия». Этот прием является универ-
сальным и  многофункциональным, а  также связан с  ис-
пользованием дидактических материалов в работе.

Отдельно отметим значимость применения дыха-
тельных упражнений в  воде, играющих большую роль 
в  тренировке артикуляционного аппарата детей с  нару-

шениями речи. Ребенок совершает вдох и выдох, преодо-
левая сопротивление воды. Давление воды препятствует 
выполнению вдоха, что заставляет напрягаться мышцы, 
расширяющие грудную клетку.

При плавании дыхание согласовано с  движением ко-
нечностей. Тренировка такого дыхания связана с  осмыс-
ленной моторикой ребёнка, которая внутренне сопряжена 
с  работой детского воображения. Поэтому особую цен-
ность имеют сказочные сюжеты, которые активизируют 
воображение ребенка.

Дошкольный возраст — возраст сказки, когда ребенок 
проявляет сильную тягу ко всему необычному, чудесному.

Как правило, сказочный персонаж появляется в самом 
начале занятия. Таким образом сказка сопровождает ос-
новную часть занятия и  содействует освоению нового 
плавательного опыта посредством имитационных, под-
ражательных действий. Все это побуждает детей к выпол-
нению сложных для них заданий, учит преодолевать труд-
ности.

Большинство современных дошкольных учреждений 
оснащены бассейнами, но не все имеют хорошую матери-
альную базу. Исходя из этого, сегодня большое внимание 
уделяется нетрадиционному оборудованию. Мы предла-
гаем расширить предметно-пространственную сферу под-
ручными средствами.

Нетрадиционное оборудование развивает фантазию 
детей, поднимает настроение. Воспитанники с  радостью 
принимаются за все новое и необычное. Применение не-
традиционного оборудования и  пособий вносит разно-
образие в  подвижные игры занятия, позволяет шире ис-
пользовать различные упражнения. Отметим требования 
к  этому виду оборудования: его безопасность, макси-
мальная эффективность, удобство в  применении, ком-
пактность, универсальность, технологичность и простота 
в изготовлении, эстетичность.

Безопасными и  простыми в  применении средствами 
нестандартного оборудования являются шарики из су-
хого бассейна, яйца от киндер-сюрпризов, камешки для 
ваз, мягкие паззлы.

Применение нетрадиционных упражнений, обору-
дования позволяет расширить диапазон обучающих за-
даний и  подвижных игр, сделать занятие более инте-
ресным и необычным.

Систематические, разнообразные занятия в  процессе 
всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное 
повышение нагрузок при текущем медико-педагогиче-
ском контроле, преемственность применяемых средств 
способствуют устойчивому повышению двигательной ак-
тивности детей с  ОВЗ, улучшению состояния здоровья 
воспитанников.
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Самореализация одаренных детей через изобразительное искусство
Волченко Дарья Юрьевна, педагог дополнительного образования

МБУ «Школа №  91» г. Тольятти (Самарская обл.)

Краткое описание проекта «Самореализация ода-
ренных детей через изобразительное искусство»

Одаренность и проблема, связанная с ней
Работа с одарёнными детьми становится одним из при-

оритетных направлений современного образования. Со-
здание эффективной системы выявления и развития спо-
собностей детей поможет каждому учащемуся найти 
и осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Проблемы одаренных детей
1. Неприязнь к школе, иногда учебная программа не 

соответствует их способностям и скучна для них.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся 

сложные игры и не неинтересны те, которыми увлекаются 
их сверстники средних способностей.

3. Конформизм. Одаренные дети, отвергая стандартные 
требования, несклонны, таким образом к конформизму, осо-
бенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами.

4. Несоответствие между физическим, интеллек-
туальным и  социальным развитием. Они предпочитают 
играть и  общаться с  детьми старшего возраста. Из-за 
этого им бывает трудно стать лидерами.

Уязвимость одарённых детей
1. Стремление к  совершенству. Одаренные дети не 

успокоятся, пока не достигнут высшего уровня. Стрем-
ление к совершенству, проявляется рано.

2. Ощущение уязвимости. Критически относятся 
к собственным достижениям, часто не удовлетворены ре-
зультатом, отсюда — низкая самооценка.

3. Нереалистические цели. Не имея возможности до-
стигнуть их, они начинают переживать. Стремление к со-

вершенству и есть та сила, которая приводит к высоким 
результатам.

4. Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более 
уязвим. Считается гиперактивным и  отвлекающимся, он 
постоянно реагирует на разного рода раздражители и сти-
мулы.

5. Потребность во внимании взрослых. Не редко ма-
нипулирует вниманием взрослых. Это вызывает трения 
в  отношениях с  другими детьми, которых раздражает 
жажда такого внимания.

6. Нетерпимость. Часто с  нетерпимостью относятся 
к детям, стоящих ниже их в интеллектуальном развитии. 
Они могут оттолкнуть окружающих выражением пре-
зрения или замечаниями.

Творческий проект «Самореализация одарённых 
детей через изобразительное творчество» посвящен 
одарённым детям, которые пройдя большой путь обра-
зования и воспитания в стенах Изостудии и став выпуск-
никами, готовы предоставить зрителю целый ряд изобра-
зительных работ и  творческих проектов и  связать свою 
жизнь с профессией художника в дальнейшем.

В ходе работы над проектом в работе Изостудии были 
проанализированы различные теоретические подходы 
к  психологическому пониманию одаренности. Это дало 
понимание того, что создание эффективной системы вы-
явления и развития способностей детей поможет каждому 
учащемуся найти и осознанно подойти к выбору будущей 
профессии.

В рамках проекта создавались дополнительные ус-
ловия:
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Создавалась база материально  — технического обе-
спечения

а) Информационные стенды по изобразительному ис-
кусству;

б) Техническое оборудование: экран, проектор, ком-
пьютер;

в) Методические материалы.
Осуществлялось межведомственное взаимодействие
а) Департамент образования г. Тольятти;
б) ММ Центр «Шанс»;
в) ФГБОУ ВО «ПВГУС»;
г) «КЦСОН Центрального округа»;
д) Государственное казенное учреждение «Центр по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей «Един-
ство» г. о. Тольятти (коррекционный).

Продолжительность проекта: долгосрочный.
Тип проекта: педагогический, творческий, практи-

ко-ориентированный.
Участники проекта: учащиеся Изостудии, педагоги, 

родители, социальные партнёры — работники районной 
централизованной библиотеки, художники города, уча-
щиеся школ города и района.

Проблема: Художник не может состояться без зрителя, 
нашим одарённым детям изостудии необходим свой зри-
тель. Очень важно выявлять талантливых детей и  созда-
вать для них возможность демонстрировать результаты 
своего творчества широкой публике с  целью удовлетво-
рения потребности в  общественном признании и  лич-
ностной самоактуализации.

Гипотеза: в  процессе организации и  проведении от-
крытых мероприятий с  активным участием детей изо-
студии возрастает их уверенность в творческих силах, са-
мореализация дарования.

Субъект проекта: одаренные учащиеся Изостудии.
Объект проекта: творческие способности учащихся 

Изостудии.
Цель и задачи проекта «Самореализация одаренных 

детей через изобразительное искусство»:
Цель: Создать условия для самовыражения и  саморе-

ализации одаренности учащихся через изобразительное 
творчество.

Задачи:
1. выявить и  создать условия для развития и  под-

держки одаренных детей изостудии;
2. создать воспитательную среду для формирования 

и  реализации интеллектуальных и  творческих способно-
стей талантливых детей;

3. исследовать уровень индивидуальных возможно-
стей, личностных качеств, интересов и способностей, уча-
щихся изостудии;

4. организовать мероприятия для повышения соци-
ального статуса и  профориентации талантливых и  ода-
ренных детей.

Этапы реализации проекта
I этап. Подготовительный.

 — изучение необходимой литературы, подбор учеб-
ного материала;

 — исследование творческих креативных способностей 
учащихся;

 — выявление одаренных учащихся в  изостудии, со-
ставление списка.

II этап. Основной
 — систематическая работа с одарёнными детьми;
 — выполнение творческих заданий повышенной 

сложности одарёнными детьми;
 — творческие встречи одарённых детей с  художни-

ками города, района, области;
 — проведение занятий творчества для одаренных 

детей (олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, 
марафоны, дни творчества и  науки, конкурсы знатоков, 
предметные деловые игры);

 — организация и  сопровождение детей на выставки 
изобразительного искусства;

 — создание авторских творческих работ одарёнными 
детьми в фонд Изостудии;

 — сотрудничество педагога и  одаренных детей в  под-
готовке персональных выставок;

 — формирование навыков самостоятельного прове-
дения мастер-классов одаренными детьми;

 — работа по проектированию и исследовательской ра-
боте с одаренными детьми;

 — активное участие одаренных детей в  профильных 
днях районного и областного уровней;

 — выполнение конкурсных теоретических работ по 
очной и заочной форме;

 — оформление творческих тетрадей с теоретическими 
и практическими работами;

 — участие в  конкурсах и  выставках детского творче-
ства разного уровня;

 — организация персональной выставки рисунков ру-
ководителя Изостудии на уровне города.

III этап. Заключительный.
 — создание фонда творческих работ в изостудии «Ода-

ренные дети»;
 — оформление Творческого портфолио одаренными 

детьми;
 — награждение активных участников проекта;
 — благодарность родителям за воспитание и поддержку.

IV этап. Аналитический. Итоговая диагностика. Под-
ведение итогов. Анализ проделанной работы.

Участие в  образовательных олимпиадах, конкурсах 
и соревнованиях.

Выставки рисунков и  конкурсы повышают познава-
тельный интерес учащихся, стимулируют настойчивость, 
самостоятельность и  творчество. Ребята имеют воз-
можность проверить полученные знания, сравнить соб-
ственные результаты с показателями сверстников класса, 
школы, города и страны. Учащиеся получают новый опыт, 
реализуют свой природный потенциал. Участие в  город-
ских, районных, всероссийских и  международных кон-
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курсах рисунков было доведено до систематического. За 
один учебный год в количестве 8–10 раз.

Организация органов самоуправления.
Ученическое самоуправление предусматривает управ-

ление деятельностью коллектива Изостудии, который осу-
ществляется непосредственно учащимися. Базируется на 
проявлении детьми самостоятельности, инициативности, 

творческом подходе. В результате у учащихся появляется 
ответственность за свои решения, развиваются и крепнут 
организаторские способности. Ученическое самоуправ-
ление открывает для многих школьников возможности 
проявить свои личные способности, найти интересное 
дело, организовать его выполнение, принимая на себя пер-
сональную ответственность за результат его выполнения.

Модель взаимодействия с семьями обучающихся.
Направления и  формы работы взаимодействия с  ро-

дителями: познавательное (родительские собрания, кон-
сультации, индивидуальные беседы, выставки рисунков, 
созданных вместе с  родителями; совместные экскурсии, 
семейные проекты); информационно-аналитическое (ан-
кетирование, тестирование, опросы); досуговое (празд-
ники, мероприятия).

Направленность проекта на сохранение здоровья обу-
чающихся.

В современной действительности проблема сохра-
нения здоровья подрастающего поколения стоит очень 
остро.

Стараюсь создать благоприятную среду для учеников. 
Провожу следующие мероприятия: динамические паузы, 
физминутки, индивидуальные беседы, тематические ро-
дительские собрания.

Направленность проекта на использование ИКТ.
Использование в  своей деятельности информацион-

но-коммуникативных технологий даёт учащимся класса 
возможность находить источники информации, воспи-
тывает самостоятельность и дисциплину познавательного 
процесса.

Средства ИКТ, которые я использую в учебно-воспита-
тельной работе: компьютер, принтер, проектор, экран, ин-
терактивная доска, фотоаппарат, видеокамера.

Наличие авторских программ, отражающих сущность 
воспитательного проекта.

Настоящий проект был реализован в двух программах.
Рабочая программа «Дополнительная образовательная 

программа «ИЗОСТУДИЯ» (адаптированная), рассмо-
трена и  утверждена на тренерско-преподавательском 
совете (ТПС) МБУ «Школа №   91», дата утверждения 
17.09.2014  г. Имеет внешнюю рецензию ФГБОУ ВО «По-
волжский государственный институт сервиса».

Рабочая программа «Дополнительная образова-
тельная общеразвивающая художественной направлен-
ности программа «ИЗОСТУДИЯ» по модульной системе, 
рассмотрена и  утверждена на тренерско-преподаватель-
ском совете (ТПС) МБУ «Школа №  91», дата утверждения 
31.08.2020  г. Имеет внешнюю рецензию НОЧУ ДПО «То-
льяттинский институт технического творчества и  патен-
товедения». А также программа имеет регистрационный 
лист на авторское произведение выдан НОЧУ ДПО «ТИТТ 
и П» и удостоверяет что единственным автором произве-
дения педагогической науки «Контент комплекса педаго-
гических средств по программе является Волченко Д. Ю.
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Программа опубликована «Педагогический альманах. 
Сборник публикаций №  02–2022».

Эффективность программы определяется результа-
тами изменения поведенческих характеристик личности; 
укрепления взаимоотношений друг с  другом; отзывами 
родителей об изменениях в  личностном развитии участ-

ников, отзывами самих учащихся о важности, пользе за-
нятий. Для определения эффективности программы 
привлекался школьный психолог. Результаты исследо-
вания показали положительную динамику развития лич-
ностных качеств по всем параметрам на протяжении че-
тырех лет обучения.

Фото-приложение
Взаимодействие ученического сообщества со школой и городом

Творческая встреча с членом Союза художников «Солярис» художником-керамистом Щебетюк Еленой.
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Посещение выставок детского творчества города и района, в течение года.
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Проведение персональной выставки Арины Махатковой.
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Организация персональной выставки рисунков акварельных работ «Моменты обучения» руководителя Изостудии  
Волченко Д. Ю. в стенах городской Администрации г. Тольятти.
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Арт-терапевтические семинары в АНО ДПО «Институт психотерапии и клинической психологии» г. Москва.
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Посещение Художественного музея Тольятти, выставка «Фрида Кало».



213“Young Scientist”  .  # 12 (407)  .  March 2022 Education

Церемония награждения победителей и участников VI Областного детского конкурса  
«Безопасный труд в моем представлении» г. Самары.
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Выставки рисунков учеников Изостудии в течение учебного года
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Профильный день Юного художника
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Учебные занятия в Изостудии.
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Создание творческих портфолио.
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Развлекательные мероприятия в Изостудии.

 

 



222 «Молодой учёный»  .  № 12 (407)   .  Март 2022  г.Педагогика

Литература:

1. http://pedsovet.su/
2. http://festival.1september.ru/
3. http://it-n.ru/
4. Афанасьева,  В.  Н.  Дидактика для одаренных детей / В.  Н.  Афанасьева, Ж. // Одаренный ребенок.  — 2010.  — 

№  6. — с. 50–55. — Библиогр.: с. 55.
5. Бурменская, Г. В., Слуцкой В. М. «Одаренные дети». М., Прогресс, 2001.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. Кн. Для учителя. 

М., Просвещение, 2013.
7. Гильбух, Ю. З. Внимание одаренные дети. М., Знание, 2014.
8. Дереклеева, Н. И. Новые родительские собрания. М.: ВАКО, 2015. с. 101.
9. Лейтес, Н. «Легко ли быть одаренным?». Ж. «Семья и школа». №  6. 2012, с. 34.
10. Лейтес, Н. С. Умственные способности и возраст. М., Педагогика, 2001
11. Омарова, В. К. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми / В. К.
12. Омарова // Одар. ребенок. — 2010. — №  6. — с. 22–28. — Библиогр.
13. СатынскаяА., К. О проблеме разработки учебных программ для одаренных детей детей / А. К. Сатынская // Одар. 

ребенок. — 2010. — №  6.
14. Федеральный закон от 29.12.2012 №  273 ФЗ. Об образовании в Российской Федерации.
15. «Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период до 2025 г». (Проект в  редакции от 

13.01.2015 г. )

Реализация принципа индивидуализации в процессе организации досуга детей 
дошкольного возраста

Гучанова Ангелина Сергеевна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №  105» г. Дзержинска (Нижегородская обл.)

В статье рассматривается сущность индивидуализации как ведущего принципа организации образовательного про-
цесса в  современном дошкольном учреждении. Автор раскрывает возможности различных форм организации досуга 
детей дошкольного возраста в реализации индивидуального подхода к их личностному развитию.

Ключевые слова: дошкольное образование, образовательный процесс, индивидуализация, досуг.

В соответствии с  Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного об-

разования основным ориентиром построения образо-
вательной деятельности является принцип индивиду-
ализации. Его реализация должна быть направлена на 
обеспечение активного участия ребенка в  выборе содер-
жания своего образования и  становление его субъект-
ности.

Б.  Г.  Ананьев под индивидуальностью понимает зако-
номерную систему, состоящую из 3-х компонентов:

1. свойств индивида (совокупность природных 
свойств),

2. свойства личности (совокупность общественных 
и др. отношений)

3. свойства субъекта деятельности (совокупность 
видов деятельности и меры их продуктивности)  [1, с. 201].

Ученый утверждает, что индивидуальность прояв-
ляется в  деятельности и  неразрывно связана с  ее основ-
ными компонентами (мотив, цель, организация, средства 

и  способы реализации деятельности), и  чтобы стать ин-
дивидуальностью, индивиду необходимо стать развитой 
личностью и  свободным субъектом, способным к  само-
стоятельному целеполаганию  [1].

По мнению  Б.  М.  Теплова, человек сам является на-
чалом собственной индивидуальности и  на основе за-
датков могут формироваться разные психические каче-
ства  [8].

Н. В. Микляева считает, что «индивидуальность — это 
целостное психическое образование человека, появив-
шееся как результат рефлексирования, самоосмысления 
своих личностных качеств, из-за чего появляется совер-
шенно уникальный способ функционирования личности. 
Благодаря такой индивидуальности человек становится 
уникальным и единственным в своем роде, а не еще одним 
человеком среди множества других людей»  [7, с. 140].

Не существует двух детей, которые учатся и  развива-
ются абсолютно одинаково  — каждый дошкольник по-
своему усваивает и  показывает свои знания, умения, на-

http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://it-n.ru/


223“Young Scientist”  .  # 12 (407)  .  March 2022 Education

выки, личностные особенности и  т.  д. В  этой связи для 
воспитателей индивидуальность дошкольника  — это 
точка отступа для организации педагогического процесса 
и  для исправления отклонений в  реализации образова-
тельного маршрута.

Обзор литературных источников позволяет утвер-
ждать, что своеобразие когнитивных, регуляторных 
и  коммуникативных процессов каждого воспитанника 
служит основанием для индивидуализации образователь-
ного процесса. Мы согласны с  точкой зрения  М.  М.  Без-
руких, Н. Я. Большуновой, Л. В. Вершининой, А. С. Кари-
мовой, А. Л. Сиротюк, Т. И. Чирковой, Л. Хилл и других 
исследователей. Ученые считают, что индивидуальный 
подход к дошкольникам должен опираться, прежде всего, 
на темперамент, ведущий канал восприятия и  функцио-
нальную асимметрию мозга. Именно эти психофизиоло-
гические особенности ребенка они называют в  качестве 
ведущих индивидуальных свойств, определяющих пове-
дение и специфику амплификации развития  [2, с. 10].

И.  Ю.  Ладохина обращает внимание на важную роль 
сенсорной модальности в  поведении и  структуре лич-
ности, определяя ее следующим образом: «Сенсорная 
модальность учащегося  — это личностное свойство 
учащегося, позволяющее ему как субъекту обучения ис-
пользовать определенную сенсорную систему для воспри-
ятия и обработки чувственной информации»  [6, с. 9].

Индивидуальный подход, обеспечивающий возмож-
ность успеха для каждого воспитанника, должен осущест-
вляться поэтапно:

1) изучение индивидуальных особенностей детей;
2) постановка задач педагогической работы;
3) подбор методов и  средств воспитательного воз-

действия;
4) анализ проведенной работы и ее корректировка на 

последующий период.
Таким образом, индивидуализация образовательного 

процесса дошкольников предполагает организацию раз-
личных видов деятельности каждого ребенка как в  ак-
тивном действии, так и в отдыхе с учетом уровня его акту-
ального и перспективного развития.

Досуг рассматривается одним из значимых ресурсов 
оптимизации активности дошкольников, способных сти-
мулировать социализацию, индивидуализацию, инкуль-
турацию и  самореализацию личности. М.  Б.  Зацепина 
пишет: «…досуг  — сложное социальное явление, вклю-
чающее отдых, развлечение, праздник, самообразование 
и творчество, основное средство социализации и индиви-
дуализации личности человека, дающее возможность по 
своему желанию использовать свое свободное время для 
самообогащения, развития существующих способностей 
и склонностей»  [4, с. 156].

В настоящее время именно эти формы организации 
досуга получили широкое распространение в  практике 
дошкольного образования. В  условиях дошкольного об-
разовательного учреждения №   105  г. Дзержинска досуг 
также организуется с  помощью разных видов деятель-

ности: игровой, коммуникативной, познавательной, дви-
гательной, художественно-творческой и  др. Сотрудники 
дошкольного учреждения уверены в том, что чем полнее 
и разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 
развитие индивидуальных особенностей детей.

По мнению  М.  Б.  Зацепиной, основу любого досуга 
детей дошкольного возраста должна составлять игра. 
К концу дошкольного возраста у ребенка в игре формиру-
ются те качества (новообразования), которые становятся 
основой формирования индивидуальности. На шестом 
году жизни у  ребенка появляется способность ставить 
цели, касающиеся его самого, его собственного пове-
дения  [4, с. 132]. Именно игра в сочетании с другими ви-
дами деятельности превращает досуговые мероприятия 
в  яркие события для детей. Подготовка к  ним и  их про-
ведение позволяют детям раскрыть индивидуальные осо-
бенности.

Отдых  — это не лежание на диване или сидение до-
школьников на стульчиках. Воспитатель во время от-
дыха создаёт эмоционально-положительный климат 
в группе, обеспечивая чувство комфорта в ходе занятий 
воспитанников различными видами деятельности: 
играми, рассматриванием иллюстраций, лепкой, рисова-
нием, конструированием, спортом, слушанием музыки, 
просмотром мультфильмов и т. д., иначе говоря, под от-
дыхом понимается их активность в различных видах де-
ятельности, способствующих их индивидуальным про-
явлениям.

Одной из распространенных форм организации досуга 
детей в  дошкольном учреждении являются развлечения, 
возбуждающие радостные чувства, повышающие жиз-
ненный тонус, дающие возможность проявить свою ин-
дивидуальность и поверить в свои способности.

Л.  И.  Пензулаева, Т.  И.  Осокина, Н.  В.  Потехина, 
И.  А.  Анохина отмечают, что организация физкультур-
ного досуга имеет большой потенциал для развития дви-
гательной деятельности, развития инициативы и  ак-
тивности дошкольников. Физкультурные развлечения 
помогают реализовать задачи по развитию у  детей до-
школьного возраста волевых качеств, смелости, ловкости, 
выносливости, умений проявлять свои способности.

Литературные и музыкальные развлечения, интегрируя 
разные виды искусства (литература, музыка, танец), также 
часто применяются в образовательном процессе дошколь-
ного учреждения. Особую роль литературный и  музы-
кальный досуги играют в создании условий для формиро-
вания эмоционально-чувственной сферы дошкольников, 
индивидуального стиля поведения в  зависимости от их 
интересов и способностей.

Досуговая деятельность с опорой на литературное, по-
этическое, музыкальное и  танцевальное искусство вы-
зывает у  дошкольников мощнейший эмоциональный 
отклик, восприятие поэтического слова, мелодии, худо-
жественных, пластических образов развивает восприятие, 
речь, коммуникативные способности, а также формирует 
эстетические потребности вкус и оценку.
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Большое значение в  развитии индивидуальности до-
школьников имеют развлечения, построенные на теа-
трально-игровой деятельности. Л.  С.  Выготский считает, 
что театр — это средство развития внутреннего мира ре-
бенка, его чувств, умения выразить себя. Досуговая теа-
трально-игровая деятельность в дошкольном учреждении 
притягивает дошкольников своей живописностью, дина-
микой и многообразием. В процессе досуговой театраль-
но-игровой деятельности у  детей дошкольного возраста 
формируются принятые в  обществе модели поведения, 
развивается самостоятельность, инициатива и умение са-
мореализовать себя  [3].

Согласно исследованиям Т. С. Комаровой, Т. А. Котля-
ковой, художественный досуг дошкольников позволяет 
объединить различные продуктивные виды деятельности, 
например, рисование, лепку, аппликацию, конструиро-
вание, ручной труд, и  считается результативным сред-
ством реализации индивидуального подхода. Создание 
условий для изобразительной деятельности, изготовления 
поделок с  применением разнообразных техник (бисеро-
плетение, квилинг и др.) и последующим представлением 
их на выставках способствует полноценному выражению 
индивидуальных особенностей детей  [4].

Особое место в  организации досуга дошкольников 
занимают праздники, соединяющие в  себе различные 
виды искусства и  активности детей, развивающие их 
самостоятельность в  проявлениях индивидуального 
стиля поведения, желание к самореализации и самокон-
тролю, эстетическое отношение к окружающей действи-
тельности. В  практике дошкольного образования тра-
диционной стала тематика, связанная с  календарными 

праздниками. Но структура праздников может быть 
различной.

Уже на этапе составления программы или сценария пе-
дагог должен учесть индивидуальные особенности каж-
дого ребенка, продумать на что нужно обратить внимание 
в  его развитии. Следует отметить, что большие возмож-
ности для демонстрации индивидуальных способностей 
детей предоставляет сам процесс проведения праздника.

Благоприятная атмосфера для осознания себя, своих 
качеств, достоинств и недостатков в сравнении с другими 
людьми создается также благодаря такой форме досуга как 
самодеятельное объединение по интересам. В  это форме 
развитие индивидуальных особенностей детей осущест-
вляется условиях общности и на основе свободы выбора 
деятельности, в соответствии с их предпочтениями.

Таким образом, через виды деятельности, организу-
емые в  процессе различных форм досуга формируется 
и  осознается опыт дошкольника, дифференцируются 
и усовершенствуются его личностные качества и способ-
ности. К старшему дошкольному возрасту ребенок начи-
нает все больше обращать внимание на индивидуальные 
особенности, оценивать свое поведение и его результаты. 
Досуг позволяет использовать личное время по своему 
желанию для саморазвития, совершенствования способ-
ностей и умений. Разносторонняя направленность досуга 
обеспечивает каждому дошкольнику возможность прояв-
лять себя в той деятельности, в которой он может реализо-
ваться в зависимости от своих интересов и способностей. 
При этом важную роль играет диагностика особенностей 
развития ребенка, которая помогает педагогу целенаправ-
ленно выстроить работу.
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Выготский  Л.  С. указывал, что развитие устной речи 
является удобным явлением с  помощью, которого 

можно проследить механизм формирования поведения 
и  сопоставить типичный для учения об условных реф-
лексах подход к  мышлению и  формированию личности 
с психологическим подходом к ним  [2, с. 192].

В случаях, когда у ребенка сохранен слух, не нарушен 
интеллект, но имеются значительные речевые нарушения, 
влияющие на формирование других сторон психики, мы 
говорим об особой категории детей — детей с речевыми 
нарушениями. У  этой категории детей наблюдается су-
жение объема внимания, быстрое забывание материала, 
особенно вербального, снижение активной направлен-
ности в  процессе припоминания последовательности со-
бытий, сюжетной линии текста. Детям с  речевой пато-
логией легче выполнять задания, представленные не 
в  речевом, а  в наглядном виде. Такие дети нуждаются 
в  своевременном комплексном коррекционном воздей-
ствии.

Речевые нарушения, возникающий под влиянием ка-
кого-либо патогенного фактора, не исчезают сами и  без 
специально организованной логопедической работы 
могут отрицательно сказаться на всем дальнейшем раз-
витии ребенка. В связи с этим следует различать: а) пато-
логические речевые нарушения; б) речевые отклонения от 
нормы, вызванные возрастными особенностями форми-
рования речи или условиями внешней среды.

Письмо — средство запечатления мысли человека с по-
мощью специально созданных условных обозначений 
(письменных знаков), позволяющего закреплять речь во 
времени и передавать ее на расстоянии. Письмо является 
одним из инструментов познания мира. Это продукт раз-
вития человечества, сложная психическая деятельность 
и  уникальный признак, отличающий человека от других 
живых существ  [5].

Развитие письменной речи и  подготовка к  ней начи-
наются до школы. Развитие письма у ребенка начинается 
с возникновения первых зрительных знаков у ребенка  [2]. 
Рисование — это уже подготовка к письму, по мнению Вы-
готского Л. С.  [6, с. 139]. Ребенок, овладевая письменной 
речью, усваивает особую и  сложную символическую си-
стему знаков, так как — письмо в воздухе, а письменный 
знак  — закрепленный жест. Поэтому письмо является 
продуктом развития высших психических функций, лич-
ности ребенка и его поведения.

Трудности в овладении письмом обусловлены тем, что, 
либо каждый из процессов или уровней, необходимых 

для написания слова, либо какой-то из процессов уровней 
у  ребенка несовершенен. Письмо тесно связано с  про-
цессом устной речи и  осуществляется на основе доста-
точно высокого уровня его развития. Поэтому любая ре-
чевая патология на разных этапах развития письменной 
речи является одной из причин затруднений ее формиро-
вания  [2].

Нами было проведено исследования риска нарушений 
письма у дошкольников с речевой патологией. Опытно — 
экспериментальное исследование проводилось на базе 
МАОУ СОШ №  32 г. Улан-Удэ дошкольная ступень «Мед-
вежонок». В эксперименте участвовали дошкольники под-
готовительных групп №  5 и №  2 в количестве 10 детей.

Результаты по методике исследования артикуляци-
онной и  мелкой моторики (задания для обследования 
мелкой моторики были взяты из диагностических ме-
тодик у Г. А. Волковой и Н. В. Нищевой) показали, что:

 — 20 % испытуемых обладают средним уровнем состо-
яния мелкой моторики — недостаточно развита и общая 
моторика, координация движений. При таком уровне 
сформированности мелкой моторике дети испытывают 
трудности при манипуляции с предметами, работы с нож-
ницами, карандашом и  т.  д., а  также испытывают труд-
ности только при быстрой смене упражнений.

 — 80 % испытуемых можно отнести к высокому уровню 
состояния мелкой моторики  — хорошо развита отчётли-
вость и координация движений. Движения пальцев и ки-
стей рук точные, ловкие, со всеми заданиями справляются 
быстро и легко. Мелкая моторика соответствует возрасту.

Обследование моторики артикуляционного аппарата 
проводилось по методике  Г.  В.  Бабиной. По результатам 
данной методики мы сделали следующие выводы:

 — 70 % детей имеют высокий уровень развития мото-
рики артикуляционного аппарата;

 — 30 % детей имеют средний уровень развития мото-
рики артикуляционного аппарата.

Можно сказать, моторика у  детей с  патологией речи 
выражается в  виде плохой координации сложных дви-
жений, неуверенности в точном воспроизведении точных 
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 
Типичен и недостаточный самоконтроль при выполнении 
заданий. На основе проведенного обследования можно 
сказать, что если развитие движений пальцев рук соответ-
ствует возрасту, то и  речевое развитие находится в  пре-
делах нормы; если же развитие движений пальцев отстает, 
то задерживается и  речевое развитие, т.  е. устанавлива-
ется тесная связь функции руки и речи.
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Изучение фонематического восприятия у  детей с  ре-
чевой патологией проходила с  применением мето-
дики  Н.  И.  Дьяковой «Диагностика фонематического 
восприятия старших дошкольников». По результатам 
проведенной методики, мы сделали вывод, что:

 — у большинства детей (60  %) выявлен средний уро-
вень развития фонематического восприятия — фонемати-
ческое восприятие недостаточно сформировано. Ребенок 
допускает ошибки при выполнении заданий на различие 
слогов, слов с  оппозиционными звуками. При выпол-
нении заданий на исследование синтеза и  фонематиче-
ского анализа ребенок иногда затрудняется определить 
наличие звука, количество звуков в  словах. Не нарушен 
фонематический слух.

 — у оставшихся детей (40 %) — высокий уровень фо-
нематического восприятия  — фонематическое воспри-
ятие у ребенка полностью сформировано. Развит фонема-
тический слух.

Для детей характерны нарушения восприятия звуков, 
которые они правильно произносят и  в которых делают 
ошибки. Дифференциация согласных, оппозиционных по 
звонкости-глухости, для детей сложнее, чем различение со-
гласных по твердости-мягкости. Наименьшие трудности 
вызвали задания на определение количества слогов. Наи-
большие трудности вызвали те задания, в которых необхо-
димо было определить какой-либо звук по счету в словах, 
а также задания на различение правильного и неправиль-
ного звучания слов. Способность детей к  распознаванию 
речевых звуков (фонематический слух) имеется, но ошибки 
так или иначе проявляются при выполнении заданий. Если 
ребенок недостаточно различает твердые и  мягкие со-
гласные звуки в устной речи, то он не может усвоить пра-
вила правописания слов с  твердыми и  мягкими соглас-
ными перед гласными. А это ведет к дисграфии.

Обследование лексико-грамматической стороны речи 
включало в себя задания, связанные с морфологией, сло-
вообразованием и лексикой.

Морфология: дети затруднялись употреблять су-
ществительные в  различных падежах. Были типичные 
ошибки: «деревов», «стулов». При образовании суще-
ствительных множественного числа также были ошибки, 
но в  меньшем количестве. В  основном затруднения кос-
нулись задания, в  котором нужно было согласовать су-

ществительное с  числительными. Были допущены сле-
дующие ошибки: «пять конфета», «два деревьев», «два 
стульев».

 — 3 ребенка (30 %) имеют уровень выше среднего,
 — средний уровень имеют 3 ребенка (30 %),
 — 2 человека (20 %) имеют уровень ниже среднего
 — 2 человека (20 %) имеют низкий уровень.

Словообразование: у  детей возникали трудности при 
образовании существительных с  помощью уменьши-
тельных суффиксов. Например, из слова «стул» образо-
вали слово «стулик», вместо «стульчик», из слова «дерево» 
слово «деревко» и  т.  д. При образовании относительных 
имен прилагательных в  основном дети затруднялись об-
разовывать слова «кожаная», «шерстяная».

 — 1 ребенок (10 %) имеет уровень выше среднего
 — 6 детей (60 %) имеют средний уровень
 — 2 ребенка (20 %) имею уровень ниже среднего
 — 1 ребенок (10 %) низкий уровень.

Лексика: обобщение понятий вызвало затруднения 
почти у  всех ребят. Возникали лексические замены. На-
пример, «мебель»  — «шкаф». Можно было наблюдать 
ошибки при назывании детенышей домашних животных, 
например, «лошаденок» вместо «жеребенок», «коровенок» 
вместо «теленок». Назвать противоположное значение 
слова для детей также вызывало трудности: добавлялась 
частица «не», например, «не короткий» вместо длинный, 
неточности, например, «длинный-низкий». Наблюдалось 
применение одного и  того же антонима к  нескольким 
словам.

Обследование лексики показало, что у  испытуемых 
преобладает уровень ниже среднего (60  %  — 6 человек), 
остальные дети имеют низкий уровень (40 % — 4 ребенка).

Несмотря на некоторую сформированность самосто-
ятельной речи, выделяются основные пробелы лекси-
ко-грамматического оформления, к  которым относятся 
лексические замены, трудности в образовании имен при-
лагательных от существительных, аграмматизмы, ошибки 
при употреблении суффиксов существительных.

Таким образом, результаты исследования свидетель-
ствуют о  том, что большинство детей склонны к  появ-
лению дисграфии. Исходя из этого, мы можем сделать 
вывод о том, что многим детям необходима профилакти-
ческая работа по предупреждению нарушений письма.
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Девиантное поведение при командной работе в студенческом коллективе
Жданова Мария Алексеевна, студент; 

Мягков Михаил Игоревич, студент
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В статье авторы дают определение понятиям «девиантное (отклоняющееся) поведение», «командная работа», 
«студенческий коллектив» и в синтезе понятий выявляют условия профилактической деятельности по искоренению 
девиантного поведения при командной работе в студенческом коллективе.

Ключевые слова: девиантное поведение, девиантность, отклонение, командная работа, команда, студенческий кол-
лектив, коллектив, студент.

Каждый человек, работая в  коллективе сталки-
вался с  появлением девиантного поведения. Этому 

в  большей степени подвержены школьники старших 
классов и студенты.

Актуальность данной темы прослеживается в том, что 
в  период обучения на уровне среднего профессиональ-
ного образования мы вовлекаемся и участвуем в большом 
количестве командных работ, которые в своей сущности 
несут функцию объединение и  сплочения студенческого 
коллектива, но как правило всегда проявляется деви-
антное (отклоняющееся) поведение, которое приводит 
к созданию некомфортной атмосферы в коллективе.

С.  Ю.  Бородулина, В.  И.  Добреньков, И.  А.  Невский, 
В. Г. Степанов, М. В. Фирсов определяют девиантное (от-
клоняющееся) поведение, как социальное поведение ин-
дивида или группы, которое не соответствует установ-
ленным нормам, образцам и  правилам, сложившимся 
в данном обществе, в результате чего эти нормы ими на-
рушаются.

Девиантное поведение, по определению  Н.  Р.  Сидо-
рова, — это поведение индивида, последовательно разру-
шающее сложившую систему межличностных взаимодей-
ствий и общения в той человеческой общности, к которой 
он принадлежит  [1, с. 91].

С психологической точки зрения девиантное пове-
дение преимущественно трактуется как совокупность по-
ступков или отдельные поступки, действия, нарушающие 
принятые в  обществе социально-психологические, мо-
ральные нормы, правила и принципы; поведение, причи-
няющее вред (психологический, физический, социальный, 
моральный) самой личности или обществу в целом и при-
водящее нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, ис-
правлению или наказанию.

Девиантное поведение, по мнению Э. Дюркгейма, не-
обходимо для общества, поскольку выполняет в нем две 
важные функции:

Во-первых, отклонение от норм выполняет адаптивную 
функцию: вводя в общество новые идеи и проблемы, де-
виантность выступает как фактор обновления и осущест-
вления изменений.

Во-вторых, девиантность способствует сохранению 
границы между «хорошим» и «плохим» поведением в об-
ществе: отклоняющееся поведение может вызвать такую 
коллективную реакцию, которая укрепит групповую со-
лидарность и прояснит социальные нормы.

От описаний понятия «Девиантное поведение» 
и  функций отклоняющегося поведения переходим к  тер-
мину «Командная работа».

Команда — это группа людей, работающих над дости-
жением общей цели, влияющих на поведение друг друга 
в и осознающих себя как уникальное единство. Команда 
в  рамках организации  — это коллектив (руководителей, 
подразделения, бригады и  пр.), достигший высокой сте-
пени сплоченности и  продуктивности работы на благо 
предприятия  [2].

Примеров настоящей команды можно найти большое 
количество, но мы возьмём и проанализируем несколько 
из них.

Первый пример  — Стив Джобс и  компания «Pixar». 
В конце 90-х годов XX века Джобс приобрёл небольшую 
компанию, которая занималась производством компью-
теров. Позже офис был перенесён в  здание бывшей кон-
сервной фабрики. На первый взгляд, планирование Стива 
Джобса может показаться отличным, так как учитывались 
три отдельных офисных сегмента для аниматоров, ком-
пьютерщиков и руководства. Но Джобс понимал, что это 
провальная идея, и для создания настоящей команды не-
обходимо было создать и  заставить всех почувствовать 
командный дух. И  тогда Стив Джобс поместил всех ра-
ботников в  одно открытое пространство, где по центру 
был бы атриум. То есть целью Джобса было создать одно 
большое открытое пространство для своих сотрудников, 
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где они могли бы общаться и  совместно решать задачи. 
После долгих манипуляций с привлечением сотрудников 
к командному подходу результат не заставил себя ждать: 
коллеги действительно осознали и почувствовали на себе, 
что работа в команде — это возможность создавать нечто 
великое.

«От малого до великого», этот афоризм можно по-
нимать по-разному, ведь студенческие годы, это время 
приобретения профессиональных знаний, умений и  на-
копление опыта. Студент, только начав обучение в  обра-
зовательной организации среднего профессионального 
образования, проходит адаптационный период и конечно 
это адаптация проходит как в учебном коллективе, так и в 
условиях учебного заведения.

Студенческий коллектив представляет собой вид 
малых групп — объединений, осознающих свою принад-
лежность к  данной группе, объединённых общей целью. 
В каждом студенческом коллективе формируется сложная 
система организационных и межличностных отношений, 
создаётся особый микроклимат группы. В  результате со-
вместной деятельности возникает личное общение, фор-
мируются эмоциональные отношения между индиви-
дами  [3, с. 1].

В педагогике среднего профессионального образо-
вания студенческий коллектив чаще всего основан на ака-
демической группе, на общих целях деятельности с одно-
группниками и куратором, но и существуют студенческие 
объединения, которые реализуют общую цель, образова-
тельного учреждения, активных студентов, а  также со-
циума всецело, в ходе узкого направления деятельности.

Проанализировав информационные источники по во-
просам профессиональной педагогики, можно выделить 
4 этапа формирования и развития студенческого коллек-
тива:

Этап 1. Формирование коллектива. Сплочение сту-
дентов в социально-психологическую общность является 
основной целью организаторов этого процесса: старост, 
студенческого актива, кураторов, заместителя дирек-
тора по воспитательной работе в образовательном учреж-
дении. Ими выдвигается цель, определяется совместная 
деятельность, разрабатывается план работы, студенты из-
учают и познают друг друга, вступают в личностные и де-
ловые отношения, проходят процесс адаптации к  вузу 
и новой социальной роли.

Этот этап обычно завершается к  концу первого года 
учёбы, ведь студенты уже приобрели ранее опыт коллек-
тивной жизнедеятельности.

Этап 2. Укрепление и  совершенствование коллектива. 
Студенты адаптировались к  условиям образовательного 
учреждения, чувствуют себя полноправными его членами. 
Они уважают свою академическую группу и  друг друга, 
выдвигают самостоятельно цели, стремятся вместе про-
водить свободное время.

На данном этапе организатором и  инициатором кол-
лективной жизнедеятельности становится весь коллектив 

группы. Существенную роль играет общественное мнение, 
не подчиниться которому невозможно.

Студенческий коллектив активнее проявляет свою вос-
питательную функцию, чётче действует студенческое са-
моуправление.

Этап 3. Завершение развития и  функционирования 
коллектива. У студентов — выпускников отчётливо про-
являются профессиональные интересы, многие занима-
ются профессиональной деятельностью. После полу-
чения диплома академическая группа как студенческий 
коллектив прекращает своё функционирование. Но тра-
диции, ценности, законы, которые создавались в те-
чение нескольких лет обучения, ещё долгое время будут 
оказывать влияние на молодых специалистов. Это про-
исходит в том случае, если в академической группе дей-
ствительно был создан развитый воспитательный кол-
лектив.

Таким образом, девиантное поведение при выполнении 
командной работы в студенческом коллективе — это воз-
никновение отклоняющегося от общепринятых правил 
в период выполнения командной работы для достижения 
общих целей объединения студентов.

Основываясь на профессиональном опыте ГАПОУ 
СО «Нижнетагильского педагогического колледжа № 1», 
мы можем установить одну истину, что, сталкиваясь с 
проявлением отклоняющегося поведения можно удачно 
нейтрализовать конфликтную ситуацию и прийти к 
большему результату выполняя командную работу. Для 
этого выдвинуто несколько вариантов профилактиче-
ских мер:

1. Установление чётких правил поведения в  студен-
ческом коллективе;

2. Четкое делегирование, распределение должностей 
и обязанностей в студенческом коллективе.

3. Договорённость и  обсуждение возникшей про-
блемы дипломатичным и обдуманным путём.

4. Уважение всех участников образовательного про-
цесса (преподаватель — студент, студент — студент, адми-
нистрация — студент).

В заключении статьи хотим отметить, что девиантное 
поведение было во все времена, но в  современном мире 
мы должны решать эту проблему гуманно, с выявлением 
проблем и реализуя профилактикою деятельность.

Девиантное поведение обусловлено социальными, био-
логическими и  психологическими факторами, которые 
необходимо учитывать при воспитании молодежи, в  об-
разовательных учреждениях Российской Федерации. 
Специалисты считают, что девиантное поведение невоз-
можно искоренить из социума, но при этом отмечают, что 
оно возникает в обществе на фоне кризиса, когда люди не 
удовлетворены качеством жизни, не востребованы. По 
данным социологов, около 85  % населения деморализо-
ваны, падают духом и чувствуют растерянность. В резуль-
тате они становятся безразличными к  средствам дости-
жения целей, коррупции, экстремизму.
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Правотолкование  — это междисциплинарная пра-
вовая наука, которая входит в  структуру юридиче-

ской науки. Правотолкование необходимо для правовой 
квалификации и  юридической оценки дел. При разра-
ботке новых правовых актов, целью толкования является 
понимание точного смысла.

В правотолковании соединяются вместе юридиче-
ские знания, правовая культура, и  конечно же юридиче-
ское искусство. Для молодых специалистов, выпускников 
высшей школы, правотолкование, является недостаточно 
изученной дисциплиной. Задача нашей статьи, привлечь 
внимание к изучению правотолкования в высшей школе, 
добавление в  учебные планы спецкурса по правотолко-
ванию. В  современной юриспруденции одним из самых 
надежных показателей высококачественной работы юри-
ста-профессионала является такой уровень его подго-
товки, который позволяет ему быстро и точно толковать 
нормы права.

Проблема правотолкования в  разное время исследо-
валась в науке. К этой проблеме обращались Ф. К. Ф. Са-
виньи, Р.  Ф.  Иеринг, Е.  В.  Васьковский, Н.  А.  Греде-
скул, С.  И.  Вильнянский, Н.  А.  Власенко, С.  С.  Алексеев, 
Т. Я. Хабриева и другие ученые. Однако достойное для из-
учения в юридических высших учебных заведениях и для 
применения практиками юристами учения о толковании, 
на данный момент отсутствует.  [10,203]

Целью данной статьи является изучение, исследование 
перспектив разработки программы спецкурса по право-
толкованию в современной высшей школе.

Теоретические основы учения о толковании норм права 
создал Е. В. Васьковский. Но эти основы ожидала весьма 
странная судьба. С одной стороны, они получили оценку 
как лучшая книга по проблемам правотолкования. Такую 
оценку дал С. И. Вильнянский в 1948 г.  [7,42], а еще через 
50 лет — В. А. Белов  [4,5]. С другой стороны, Е. В. Вась-

ковский создал не учение о  толковании, а  только его те-
оретические основы. Поэтому нужна была дискуссия, 
критическая оценка, научные положения, сформулиро-
ванные  Е.  В.  Васьковским, нуждались в  развитии, в  об-
новлении с  учетом изменений в  правовой системе. 
Созданные Е. В. Васьковским основы учения о правотол-
ковании, не были доведены до уровня учения о  толко-
вании актов законодательства.

Поэтому, на данный момент не существует учения, 
а  также спецкурса о  правотолковании в  высших юриди-
ческих учебных заведениях. Навыками правотолкования 
не владеет никто — ни ученые, ни практикующие юристы.

Цель правотолкования  — понимание и  применение 
в  юридической практике законов, толкование не допу-
скает поправок и  изменений в  действующие правовые 
нормы. Правотолкование объясняет, что конкретно сфор-
мулировано в законе.

Е.  С.  Васьковский полагал, что «толкование должно 
воспроизвести те представления и  понятия, которые 
связывал с  данной нормой ее создатель», оно должно 
способствовать «раскрытию содержания нормы, или 
развитию ее смысла, или выяснению мысли и  воли за-
конодателя». При этом Е.  В.  Васьковский апеллировал 
к мнению Д. И. Мейера и Г. Ф. Шершеневича, которые пи-
сали: «толковать закон  — значит раскрывать истинный 
смысл его, изъяснять волю законодателя, облеченную 
в форму слова».  [6,507]

На данном этапе развития юридической науки иссле-
дователи считают, что правотолкование сводится к  воле 
законодателя. Обратный результат можно получить, если 
не будут соблюдаться нормы права, а также поиск смысла 
законодателем.

Хотелось бы остановиться на отдельных проблемах 
правотолкования, которые необходимо решить путем 
проведения научных дискуссий, для завершения разра-
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ботки новейшего учения о  правотолковании, достой-
ного для изучения в юридических вузах, которое могло бы 
стать научной основой для правоприменения.

Необходимость разработки и  введения в  юридиче-
ских высших учебных заведениях спецкурса «Правотол-
кование» обосновано:

 — использованием в юридической практике большого 
количества терминов

 — формулировкой теоретических аспектов права, ко-
торая требует краткости изложения

 — недоработкой в законодательстве, правильной фор-
мулировки правовых актов

 — изъянами и несовершенством в законодательстве
Толкование норм права нередко связывают с  их кон-

кретизацией, то есть с уточнением по цели, смыслу, месту 
и  времени применения норм. Эта характеристика тол-
кования вполне оправдана, поскольку в  процессе толко-
вания действительно происходит уточнение смысла и на-
значения правовой нормы.

Так, Конституционный суд Российской Федерации, 
в  своих решениях неоднократно уточнял смысл тех или 
иных правовых норм Конституции и  законов, проверял 
конституционность последних.

С учетом практики Конституционного Суда РФ и  на 
базе научных исследований, проведенных О. М. Беляевой, 
Т. Я. Хабриевой  [11,369], В. Г. Ротанем, необходимо в юри-
дических высших учебных заведениях создать спецкурс 
«Правотолкование», это даст перспективу обучения при-
менению правовых норм, разъяснит принципы, закре-
пленные в правовых актах.

Основой спецкурса «Правотолкование» должны стать 
основополагающие понятия законодательства, права, нор-
мативного положения, правовой нормы, правоотношения 
и правового регулирования. Программа спецкурса «Пра-
вотолкование» является продолжением научной пробле-
матики теории права. Необходимость данного спецкурса 
обусловлена следующим:

 — объем изучаемого студентами материала в  рамках 
основной образовательной программы не в  состоянии 
вместить в себя ряд важных вопросов, имеющих не только 
общетеоретическое, но и практическое значение;

 — значительная часть вопросов, которые традици-
онно рассматриваются студентами, в учебной литературе 
по теории права освещаются недостаточно глубоко и все-
сторонне. Правотолкование по объему рассматривается 
в  основном курсе чисто схематично, без глубокого ана-
лиза.

Содержание спецкурса «Правотолкование» должно 
в  значительной мере восполнить пробелы и  дать сту-
дентам дополнительный материал для правильного и пол-
ного восприятия процесса правотолкования.

Цель данного спецкурса  — развитие личностных ка-
честв студентов, формирование знаний, умений, на-
выков и  компетенций, характеризующих подготовлен-
ность выпускников к  выполнению профессиональной 
юридической деятельности  — правотворческой, право-

применительной, правоохранительной, экспертно-кон-
сультационной, организационно-управленческой, науч-
но-исследовательской, педагогической.

Изучение теории и практики правотолкования:
 — формирует основы научных знаний о  процессах 

уяснения и разъяснения смысла норм права;
 — базируется на способности студентов к обобщению, 

анализу, восприятию информации;
 — создает основу для понимания и  объяснения про-

цессов развития правовой системы общества.
В результате освоения спецкурса «Правотолкование» 

студент должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями:

 — способностью разрабатывать нормативно правовые 
акты;

 — способностью квалифицированно толковать нор-
мативные правовые акты;

 — способностью принимать участие в  проведении 
юридической экспертизы, давать квалифицированные 
юридические заключения и  консультации в  конкретных 
сферах юридической деятельности.

Для освоения спецкурса по «Правотолкованию» сту-
дент должен

 — знать:
основные принципы и  категории, определяющие про-

цесс правотолкования;
закономерности уяснения смысла норм права на ос-

нове системного анализа законодательных текстов;
 — уметь:

использовать на практике полученные знания и  на-
выки, в том числе при организации исследовательской ра-
боты и в управлении коллективом;

 — владеть:
методикой толкования права в  различных правопри-

менительных ситуациях;
основными принципами, позволяющими объяснить 

действующее право и правопорядок;
Правотолкование — это закономерно вытекающая дея-

тельность юриста, которая предполагает исправление не-
достатков нормативно-правовых актов.

К профессиональным компетенциям выпускников 
высших юридических учебных заведений относят способ-
ность давать квалифицированные юридические заклю-
чения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности. Эти виды деятельности предполагают глу-
бокое освоение методологии правотолкования. Стоит от-
метить, что науку правотолкования, которая относится 
к  числу сложнейших в  юриспруденции, студенты осва-
ивают мимоходом. И  этому учат студентов не ученые, 
специализирующиеся на исследованиях проблем право-
толкования, а преподаватели, не обладающие системными 
знаниями правил толкования.  [9,792]

Выпускник юридического факультета должен быть 
способным толковать право, в том числе работать с нор-
мативными правовыми актами, интерпретировать их на 
основе научно обоснованной методологии.
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Подводя итоги, можно сказать, что:
 — проблемы правотолкования должны изучаться не 

только наукой общей теории права, но и  отраслевыми 
юридическими науками;

 — процесс правотолкования неразрывно связан 
с  функционированием механизма правового регулиро-
вания;

 — акты нормативного толкования играют организаци-
онно-вспомогательную роль в  правотворческом процессе 
и являются связующим звеном, обеспечивающим единство 
право разъяснительного и правотворческого процессов;

 — введение спецкурса «Правотолкование» в  высших 
учебных заведениях, даст возможность будущим юристам 
внедрения новейшего учения о толковании актов законо-
дательства в практику правоприменения.
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The relevance of the study of this problem is due to the fact 
that with the change in social spheres of life, the need to 

update the forms of education of the younger generation has 
increased. Nowadays, many children already in the primary 
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grades lose interest in learning, and a chain of problems begins. 
The child does not keep up with the class, his self-esteem drops, 
he worries, from which a mental trauma soon appears.

One of the reasons for the insufficient level of formation of 
subject skills is the organization of the educational process in 
the Russian language, in which differences between students 
are not always taken into account.

We believe that the organization of the educational process, 
which makes it possible to take into account the differences be-
tween students, is possible with differentiated teaching, which 
ensures the assimilation of educational content by all students. 
The technology of level differentiation of education on the 
basis of mandatory results can become a means of differenti-
ated teaching of the Russian language. Level differentiation of 
education based on mandatory results implies such an organi-
zation of education in which students, studying according to 
one program, have the right and opportunity to learn it at var-
ious planned levels, but not below the level of mandatory re-
quirements.

Assimilation of the organization of differentiated learning 
includes the activity of perception, thinking, memory and 
imagination as an organized activity of the student.

In total, there are four main processes of the link  [1, 12]:
1. Direct perception, observation, as obtaining new in-

formation.
2. Comprehension of the material, its mental processing, 

as the processing of the information received.
3. Saving and storing the received and processed material.
4. Application of knowledge in practice.
In the primary grades, educational activity, first of all, 

stimulates the development of mental processes, namely, the 
knowledge of the surrounding world, its sensation and percep-
tion. The surrounding life is revealed from new sides every day, 
and the child perceives it with curiosity. However, this percep-
tion is rather superficial and imperfect for children in the first 
and early second grades. When perceiving school objects, ju-
nior schoolchildren allow inaccuracies in differentiation. Chil-
dren often do not distinguish or mix letters and words similar 
in pronunciation or style, images of similar objects. For ex-
ample, they may confuse the letters «sh» and «u» or the image 
of wheat and rye. Without perceiving essential and impor-
tant details, children often pick out random ones. In a word, 
younger students find it difficult to consider objects, or they 
cannot determine them at all.

The next feature of the perception of primary school age is 
the close connection between the actions of the teacher and 
the students. At this level of mental development, perception 
is associated with the practical activities of the child. For a stu-
dent to perceive an object means to perform some action with 
it, that is, to touch it, change it  [2, 116].

In the process of learning, thinking develops intensively. It 
makes it possible to make the first generalizations when the 
student gradually learns to single out the features of objects, 
phenomena, and their essential properties. On the basis of this, 
the student gradually begins to form elementary scientific con-
cepts. The student develops verbal-logical thinking, reasoning, 

inference. If students of the first and partly of the second grade 
often argue and substitute evidence by simply pointing to a real 
factor or rely on an analogy that is not always valid, then stu-
dents of the third grade, under the influence of training, can 
give more substantiated evidence, argue clearly and build a de-
ductive conclusion  [3, 66].

The most difficult case is children who are slow to mem-
orize and quickly forget educational material. These children 
spend a lot of time and energy memorizing material, but also 
reproduce it inaccurately and quickly forget. Various reasons 
explain their poor memory productivity, such as  [4, 17]:

 — Frequent skipping of lessons.
 — Non-systematic performance of tasks, both in the class-

room and at home.
 — They don’t know how to memorize.

Such children need to be taught the techniques of memori-
zation, and regularly help them, control them.

But poor memory performance can also be a disease or the 
result of overwork. For such children, you need to have an in-
dividual approach to learning and direct assistance in memo-
rizing the material. They also need a special regime: the alter-
nation of educational activities and rest, a reasonable dosage of 
educational tasks.

Often poor memory results do not depend on poor memory, 
but on the student’s inattention. It should be noted that the de-
velopment of memory in younger students, already at the be-
ginning of education, has the ability to arbitrary and mean-
ingful memorization. But this ability is poorly developed in 
them, so the teacher should pay attention to ensuring that chil-
dren do not have gaps in knowledge, helping to memorize the 
material correctly.

During the organization of educational activities of younger 
students, it is necessary to take into account the factor that af-
fects the success of memorizing the material, the emotional 
attitude to learning, and interest. The teacher needs to op-
erate with various analyzers (visual, auditory, motor), remem-
bering that there are children in the class with different types 
of memory. Finally, the teacher must know the individual char-
acteristics of his students. This will make it possible to build on 
the strengths of their memory, and work on the weaknesses of 
the memory. Through exercises and training, children, while 
studying at school, acquire various skills and abilities.

As necessary conditions for the formation and assimilation 
of skills, exercises should have the following conditions:

 — t is necessary to accurately determine the purpose of the 
exercise, and know what results can be achieved with it;

 — exercises should be performed accurately so as not to re-
inforce emerging errors, be sure to monitor the result and com-
pare your actions with the standard, realizing what successes 
can be achieved and what shortcomings need to be paid more 
attention in order to eliminate them;

 — exercises should be based not on a  set of tasks of the 
same type, but on a  certain system that must be properly 
planned, gradually complicating;

 — in order for the skill not to be lost, the exercises should 
not be interrupted for a long time;
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 — since there are different children in the class, it is nec-
essary to differentiate the exercises, because it is difficult for 
some to perform those tasks that seem easy to others.

Thus, when applying a  differentiated approach to various 
levels of learning, it is necessary to take into account the per-

sonal qualities of each student, help to master the material at 
a pace convenient for him, increase the child’s self-esteem and, 
if possible, give him the opportunity to feel success in educa-
tional activities.
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Способы формирования коммуникативной компетенции дошкольника через 
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Из всех …знаний и  умений самым важным, самым необходимым для 
жизненной деятельности является, конечно, умение ясно, понятно, 
красиво говорить на своём языке.

В. И. Чернышёв

В КГКУ «Канский детский дом им. Ю. А. Гагарина» соз-
даются благоприятные условия пребывания вос-

питанников, максимально приближенные к  семейным, 
способствующие интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и  физическому развитию 
детей.

Основными целями учреждения являются успешная 
социальная адаптация воспитанников на всех этапах пре-
бывания в детском доме, подготовка выпускников к само-
стоятельной жизни, их самореализация и интеграция в об-
щество, чему способствует реализация образовательной 
программы учреждения и  грамотно организованное пси-
холого-медико-педагогическое сопровождение, в процессе 
которого обеспечивается создание условий для приобре-
тения воспитанниками разного рода компетенций: соци-
альной, коммуникативной, информативной, когнитивной, 
общекультурной, личностного самосовершенствования.

Одной из ключевых компетенций, которая необходима 
для устройства воспитанников в  семью, их личностного 
развития, успешности в обучении, выстраивании взаимо-
отношений в обществе является коммуникативная. В на-
учном контексте сочетание терминов «коммуникативная 
компетенция» впервые стали использовать в социальной 
психологии (В.  Н.  Мясищев) от лат. сompetens  — «спо-
собный»  — способность устанавливать и  поддерживать 
эффективные контакты с другими людьми.

Современное представление о  содержании дошколь-
ного образования, соответствующее социальному заказу, 
находит отражение в  реализации ФГОС и  в работе учи-
теля-логопеда, направленной «на достижение целей, ов-
ладения конструктивными способами и  средствами вза-
имодействия с  окружающими людьми через решение 
следующих задач:

 — развитие свободного общения со взрослыми 
и детьми;

 — развитие всех компонентов устной речи детей: лек-
сической стороны, грамматического строя речи, произ-
носительной стороны речи; связной речи (диалогической 
и  монологической форм) в  различных формах и  видах 
детской деятельности;

 — практическое овладение воспитанниками нормами 
речи».

Бесспорно, что важным условием для начала успеш-
ного школьного обучения ребёнка является хорошо сфор-
мированная устная речь. Современный ребёнок перед 
поступлением в  школу должен уметь правильно произ-
носить звуки, иметь развитые фонематические процессы, 
должен владеть простыми формами языкового анализа 
и  синтеза, иметь богатый словарный запас. Всё это по-
может ему полноценно общаться со сверстниками, нала-
дить контакт с учителем, всесторонне развиваться и успе-
вать по всем предметам, быть уверенным в себе, в своих 
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силах. Правильная и богатая устная речь расширяет воз-
можности ребёнка в познании окружающей действитель-
ности, формирует более глубокие и содержательные отно-
шения со сверстниками и взрослыми.

У детей же, воспитывающихся вне семьи, по-иному 
формируются познавательные процессы, эмоции, об-
щение и речь. Эти особенности проявляются не столько 
в  темповых задержках психомоторного и  речевого раз-
вития, а  в качественно ином, дисгармоничном развитии 
ребенка, которое обнаруживается на всех ступенях дет-
ства. Известные в логопедии речевые расстройства у детей 
детского дома встречаются чаще, чем в норме, кроме того, 
они приобретают специфический характер в связи с усло-
виями, в которых формируются речевые функциональные 
системы.

Поэтому оказание помощи и  поддержки детям, име-
ющим речевые нарушения, формирование их коммуни-
кативной компетентности  — одно из приоритетных на-
правлений образовательной программы детского дома, 
в  рамках которого проводится логопедическая работа 
с детьми, начиная с дошкольного возраста.

Диагностика речевых проблем воспитанников  — это 
первый этап в  работе учителя-логопеда, направленный 
на выявление актуального уровня речевого развития 
каждого ребёнка, определение причин и  механизмов на-
рушений, для чего тщательно подбирается и  использу-
ется комплекс диагностических методик. Данный этап 
очень важен, он позволяет проанализировать клиниче-
ские формы речевой аномалии, выбрать наиболее эффек-
тивные методы и средства для осуществления системного 
дифференцированного логопедического воздействия, 
а  также выстроить маршрут индивидуального развития 
ребенка с учетом его компенсаторных возможностей.

Целенаправленную логопедическую работу в  до-
школьном отделении учреждения обеспечивает методика, 
включающая различные структурные компоненты ком-
плексного логопедического занятия. Для каждой группы 
дошкольников, сформированной с учетом специфики ре-
чевых расстройств, составляются и  адаптируются кор-
рекционно-развивающие программы, реализуются инди-
видуальные программы, которые позволяют в  процессе 
проведения логопедических занятий формировать у детей 
полноценную звуковую сторону речи, оказывать помощь 
в усвоении лексических и грамматических средств языка, 
формировать и  развивать связную речь, коммуника-
тивные умения и  навыки, проводить пропедевтическую 
работу по профилактике нарушений письменной речи. 
Большое значение приобретают индивидуальные и  под-
групповые, а не фронтальные формы работы, т. к. именно 
на индивидуальном занятии ребёнок восполняет дефицит 
ласки, внимания. При этом эмоциональный контакт лого-
педа с ребёнком способствует более успешному развитию 
его речи, мышления, стимулирует выработку мотивации, 
волевой саморегуляции, рефлексии.

Проведение индивидуальных и  подгрупповых кор-
рекционных занятий с  детьми организуется через вы-

полнение заданий разного уровня сложности с  исполь-
зованием эффективных традиционных и  современных 
технологий. Артикуляционная гимнастика, включающая 
совокупность специфических упражнений, направленных 
на развитие основных движений органов артикуляции, 
является одним из важных звеньев каждого логопеди-
ческого занятия. Её систематическое выполнение укре-
пляет мышцы речевого аппарата, при этом движения 
языка, губ становятся точными, сильными, уверенными. 
Ребёнок с  помощью гимнастики учится дифференци-
ровать движения речевых органов, участвующих в  про-
цессе образования звуков, учится длительно удерживать 
артикуляционную позу. Но ежедневные занятия гимна-
стикой, к  сожалению, снижают интерес детей к  этому 
процессу, что в  свою очередь приводит к  уменьшению 
эффективности выполнения артикуляционных упраж-
нений. Поэтому мною используется необычный метод не-
стандартного выполнения артикуляционной гимнастики 
с использованием биоэнергопластики, при котором в мо-
мент выполнения артикуляционного упражнения рука 
показывает, где и  в каком положении находится язык, 
нижняя челюсть или губы. Дошкольники с удовольствием 
овладевают такими согласованными движениями. Выпол-
нение элементов гимнастики руками и языком требует от 
ребёнка максимальной концентрации зрительного и слу-
хового внимания, сформированной пространственной 
ориентировки, точных движений пальцами и  кистями 
рук совместно с  движениями языка или губ. Таким об-
разом, применение этого метода на занятиях развивает 
и укрепляет мышцы артикуляционного аппарата, что зна-
чительно облегчает постановку и  введение нарушенных 
звуков в речь в дальнейшем.

Эффективно применение в практике приёмов самомас-
сажа — это массаж, выполняемый самим ребенком, стра-
дающим речевой патологией. Целью его является стиму-
ляция кинестетических ощущений мышц, участвующих 
в работе периферического речевого аппарата и нормали-
зация мышечного тонуса данных мышц. В  ходе исполь-
зования приёмов самомассажа происходит познание ре-
бёнком своего тела, восполнение тактильных ощущений, 
так не хватающих нашим воспитанникам. Самомассаж 
проводится не только индивидуально, но и  фронтально 
с  группой детей одновременно, его можно использовать 
многократно в  течение дня, включая в  различные ре-
жимные моменты (после утренней гимнастики, занятия 
по релаксации, после дневного сна). Нравится ребятам 
проводить самомассаж ладоней и  пальцев рук массаже-
рами «Су-джок» (массажные шарики, пружинки). Это 
высокоэффективный, универсальный, доступный и  аб-
солютно безопасный метод самооздоровления путем воз-
действия на активные точки, расположенные на кистях. 
(«Су»  — кисть, «Джок»  — стопа). Использование таких 
массажеров  — это наиболее простой и  доступный всем 
способ стимуляции.

Коррекция недостатков речи требует систематических 
занятий, отнимает много сил у  детей. Отсюда снижение 
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познавательного интереса, повышение утомляемости. 
Чтобы заинтересовать ребят, нужны нестандартные под-
ходы, новые техники и технологии, поэтому действенным 
помощником логопеда и партнёром детей по развивающим 
играм стал компьютер. Сегодня невозможно представить 
современного ребёнка без владения компьютерными тех-
нологиями. Наши воспитанники дошкольного возраста — 
не исключение. Наличие компьютера в  кабинете лого-
педа значительно повышает возможности коррекции. На 
своих занятиях использую специализированную компью-
терную программу «Игры для Тигры», которая включает 
в себя серии упражнений (модули) различной сложности, 
объединенные в 4 блока: «Звукопроизношение», «Просо-
дика», «Фонематика», «Лексика», а  также комплекс инте-
рактивных игр и  упражнений педагогического портала 
МЕРСИБО: «Речевой экспресс», «Звуковой калейдоскоп», 
«Читаем с логопедом», «Раз, два, три, говори» и др. Дети 
с удовольствием вместе с весёлыми героями игр, мульти-
пликационными образами и символами усваивают необ-
ходимые знания, у них формируются правильные речевые 
навыки. При всем том, что ведущая роль в обучении с ис-
пользованием компьютерных программ принадлежит пе-
дагогу, однако решение поставленных задач в  рамках де-
ятельностной компьютерной среды доступными для него 
средствами осуществляет сам ребёнок.

Практический опыт работы с  детьми дошкольного 
возраста показал, что применение игрового принципа 
обучения, учитывающего основной вид деятельности ре-
бенка, и создание проблемной ситуации с опорой на жиз-
ненный опыт дошкольника позволяет наиболее эффек-
тивно учитывать возрастные особенности детей. Поэтому 
в  работе делаю акцент на игровые и  театрализованные 
упражнения по развитию речевого аппарата, «ожив-
лению» сказочных персонажей, использую элементы пси-
хогимнастики, пальчиковый театр. Когда дети начинают 
правильно выполнять артикуляционные упражнения, 
с ними начинаем придумывать сказки. Такие формы по-
могают длительно удерживать интерес ребёнка, повы-
сить мотивационную готовность, поддерживает положи-
тельный эмоциональный настрой на протяжении всего 
занятия.

Логопедическое воздействие обязательно включает 
в себя и развитие связной речи:

 — придумывание и обыгрывание предложенных ситу-
аций;

 — составление повествовательных рассказов о жизни 
ребёнка, его важных событиях в детском доме;

 — составление описательных рассказов о  предметах 
и явлениях окружающей действительности;

 — драматизация литературных произведений;
 — пересказ сказок от лица героя.

Наряду с  традиционными методами развития и  кор-
рекции речи проводится работа по развитию неречевых 
функций, таких как: физиологическое и речевое дыхание, 
общая и  ручная моторика, мимические движения, зри-
тельно-моторная координация, слуховое восприятие, па-

мять, внимание, оптико-пространственные представ-
ления.

Особое внимание уделяю формированию у детей ком-
муникативной компетенции, которая включает знание 
особенностей русского языка в целом и разговорной речи 
в частности, овладение способами передачи информации, 
умениями слушать и понимать другого. Успех ребёнка за-
висит от его способности использовать в  процессе об-
щения свои знания, умения, навыки, способы деятель-
ности во время обсуждения литературного произведения, 
заучивания стихотворения или репетиции предложенной 
ему на празднике роли.

Коммуникативная компетентность дошкольника во 
многом определяется развитием речи. Ведь речь — одна 
из важнейших психических функций, «зеркало» проте-
кания мыслительных операций, эмоциональных состо-
яний, она играет большую роль в  регуляции поведения 
и деятельности ребёнка. Плохо говорящие дети, начиная 
осознавать свой недостаток, становятся нерешительными, 
замкнутыми, стеснительными и даже агрессивными в об-
щении с другими.

Для успешности общения детям необходимо овладеть 
культурой речи. Работая над её развитием, использую раз-
нообразные средства:

 — Задания для развития логики речи (понимание 
смысла произведения и  рассказ о  его основной идее, 
умение словесно охарактеризовать главных и  второсте-
пенных героев)

 — Творческая интерпретация эпизодов произведений, 
используя слова и фразы из текста

 — Словесные игры на развитие творческой фантазии 
(пересказ произведений от лица разных персонажей)

 — Тренинги на использование языковых и  интонаци-
онно-образных средств выразительности речи.

В систему коррекционной работы включаю занима-
тельные игры, упражнения, тренинги, через которые 
дети учатся различным средствам невербальной комму-
никации и определять разные эмоциональные состояния 
людей. Через игру учу детей вступать в диалог с людьми, 
вести разговор по телефону. Создаю реальные ситу-
ации, где ребята должны наладить социальный контакт 
со своим ближайшим окружением, попросить о помощи 
у взрослого человека.

Совместно с  музыкальным руководителем, воспита-
телями групп готовим дошкольников к выступлениям на 
сцене с музыкальными номерами, чтением стихотворений, 
инициируем участие в  театральных постановках, драма-
тизациях сказок, что придаёт детям уверенность в своих 
силах, повышает самооценку, способствует их эмоцио-
нальному развитию, раскрытию творческого потенциала. 
Всё это делает дошколят «социально привлекательными», 
позволяет кандидатам в замещающие родители «увидеть» 
своего ребёнка, прочувствовать его и  принять в  свою 
семью. В результате большой процент детей дошкольного 
возраста из детского дома успешно устраивается на се-
мейные формы воспитания.
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Таким образом, проводимая комплексная и  целена-
правленная работа по коррекции речевых расстройств 
направлена не только на обучение ребёнка правильной, 
красивой речи, но и  способствует в  значительной мере 

преодолению различных видов психической депривации, 
стимулирует воспитание личности, служит средством по-
знания и  подготавливает детей к  жизни в  окружающем 
реальном мире.
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В  статье рассмотрены механизмы формирования функциональных компетенций обучающихся в  области чита-
тельской грамотности и креативного мышления в рамках учебного предмета «История». Описаны формы организации 
этапов работы с источниками как в рамках урочной, так и в рамках внеурочной работы. Определен объем самостоя-
тельной работы учеников при реализации указанных этапов и форм работы, а также описана модель построения хода 
урока по истории, нацеленного на развитие заявленных компетенций в рамках применения технологии проблемного об-
учения.

Ключевые слова: технология проблемного обучения, читательская грамотность, креативное мышление, учебный 
предмет «История», самостоятельная работа, исторические источники, методы проблемного обучения.

Главной задачей современной системы школьного об-
разования в  России является повышение объема 

функциональных компетенций у  обучающихся   [1]. 
В этих условиях проблемное обучение, как одна из форм 

развивающего обучения, выступает наиболее эффек-
тивным способом организации образовательного про-
цесса. Доказательством тому служит специфика самой 
технологии проблемного обучения, основанная на не-

http://festival.1september.ru/articles/103050/
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обходимости самостоятельного получения учащимися 
новых для них знаний с  помощью решения теорети-
ческих и  практических задач, носящих в  силу опреде-
ленных предметных условий проблемный характер   [4]. 
С учетом этих особенностей формы организации ра-
боты на уроке усложняются и появляется необходимость 
в  привлечении дополнительных учебных действий. 
Выбор их зависит от цели, которую преследует учитель 
в данных обстоятельствах. В рамках учебного предмета 
«История» проявление специфики проблемного обу-
чения базируется, в первую очередь, на развитии допол-
нительных компетенций в области работы с различными 
источниками информации для возможности приобре-
тения и накопления знания.

Если рассматривать данные компетенции как от-
дельные компоненты функциональной грамотности, то 
уместнее всего говорить о  формировании читательской 
грамотности и креативного мышления. Читательская гра-
мотность представляет собой набор компетенций по ра-
боте с различными источниками информации и в первую 
очередь с текстовыми. Набор этих компетенций включает 
в  себя аспекты, связанные с  пониманием усвоенной ин-
формации и  возможностью ее применения для решения 
практических, в первую очередь учебных задач.  [2]

Креативное мышление, в  свою очередь, предпола-
гает необходимость проявления творческого начала, 
в  том числе и  в образовательном процессе, при полу-
чении и  усвоении учебной информации. При этом сам 
процесс получения знания включает в  себя выявление 
учебных проблем, формулирование и  выдвижение ги-
потез в рамках их разрешения, осознание противоречия 
знания при доказывании выдвинутых гипотез  [7].

Таким образом, практическая реализация работы 
по формированию читательской грамотности состоит 
в  организации различных форм работы с  источником 
(письменным, видеоисточником и  т.  д.), особенность же 
формирования креативного мышления заключается в не-
обходимости поиска путей решения поставленных задач 
по работе с источником. Большое значение в этой работе 
приобретает фактор новизны, заключающийся в  отсут-
ствии у  обучающихся необходимых моделей поведения 
при решении учебных задач и  необходимости самостоя-
тельного поиска их решения  [6].

При выстраивании работы с источником необходимо 
учитывать ее последовательный характер. Каждый компо-
нент реализуемого проблемного обучения должен иметь 
логическую связь как с предыдущим этапом урока, так и с 
последующим. Только при учете этих особенностей будет 
учитываться фактор целеполагания. При организации са-
мого проблемного урока, для решения задач, связанных 
с  формированием компонентов читательской грамот-
ности и  креативного мышления, необходимо реализо-
вывать следующие формы организации работы с  источ-
ником:

 — формулирование вопросов к источнику — обратная 
форма ответов на вопросы на основании источника;

 — выявление определяющего слова (словосочетания) 
в  сформулированных вопросах  — упрощенный формат 
«синквейна»;

 — структурирование информации (табличная 
форма) — форма структурирования информации;

 — определение главной проблемы источника — форма 
гипотетического предположения на основании источ-
ника;

 — аргументирование выдвинутой проблемы с  по-
мощью текста источника — доказательная форма выдви-
нутого гипотетического предположения;

 — сравнение двух тезисов на основании схожести 
и различия — формат сравнительного анализа;

 — нахождение информации в источнике для решения 
практической (учебной) задачи — формат исследователь-
ской работы.

Реализация данных форм работы возможна только по-
средством привлечения значительного объема адаптиро-
ванных источников информации. Подбор материалов для 
организации проблемного обучения должен отвечать воз-
растной специфике обучающихся, а  также соответство-
вать общей логике изложения теоретической информации 
учителем   [5]. При адаптировании источников также не-
обходимо учитывать наличие элементов проблемного об-
учения: противоречие знания, наличие главной проблемы 
в  источнике, возможность создания проблемной ситу-
ации на основе источника. Только в таком случае станет 
возможным формирование навыков креативного мыш-
ления.

Поэтому только системный подход к организации об-
разовательного процесса на уроках истории, основанный 
на заявленных формах работы и  учете специфики про-
блемного подхода позволит реализовать следующие ме-
тоды проблемного обучения  [3, с. 376–391.]:

 — эвристический  — самостоятельное решение 
учебной проблемы посредством анализа полученных 
данных, выдвижение гипотезы;

 — исследовательский  — самостоятельная работа по 
сбору информации, анализу этой информации, поста-
новке проблемы и ее самостоятельному решению, а также 
применение нового знания для понимания логики от-
крытия и закономерности получения готового знания;

 — проблемно-программированный  — решение про-
граммированных заданий, с целью проведения самостоя-
тельного исследования на основе выведенного знания.

Таким образом, технология проблемного обучения 
позволяет формировать у  обучающихся компетенции 
в  области читательской грамотности и  креативного 
мышления посредством реализации соответствующих 
самостоятельных форм работы на уроках истории. Не-
обходимость привлечения учениками дополнительной 
информации позволяет развить дополнительные на-
выки по поиску, анализу и  усвоению знания. Процесс 
решения нестандартных учебных задач вызывает не-
обходимость поиска дополнительных путей решения 
этих задач, что в свою очередь позволяет формировать 
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навыки креативного мышления. Также этому способ-
ствуют сами компоненты проблемного обучения: про-
блемные ситуации, проблемные задачи, противоречие 

знания и  необходимость поиска закономерностей раз-
вития этого знания, которые и  определяют образова-
тельный процесс.
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This scientific article is aimed at considering the problem of developing students’ research skills in solving non-standard problems 
in mathematics in primary school. The aim of the work is to identify the conditions for the formation of the research personality of 
a schoolchild in the process of using non-standard tasks in mathematics in basic school. The paper provides an analysis of the text tasks 
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The scientific article is devoted to the problems of the forma-
tion of research skills in primary school, when solving non-

standard problems. The relevance of the topic is that modern 
society sets the bar high for today’s high school students.

Most of the specialists whose activities are aimed at mod-
ernizing the problem material of school mathematics pre-
sented in modern textbooks, as a rule, represent an algorithmic 
way of solving problems, thus reducing the operational and in-
formation field of students’ activities.

The tasks of the main course of mathematics can be divided 
into two types: standard (closed) and non-standard (open).

The main part of the problem book program is occupied 
by standard tasks. The solution of such tasks requires the stu-
dent to be able to work «according to the existing model», i.e. 
to solve such problems, there is an algorithm, following which, 
you can get the right solution. Difficulties that arise in solving 
standard problems can be overcome due to the technical nature, 
that is, to train the ability to solve the same type of exercises.
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The second type of tasks is non-standard, such tasks, as 
a rule, are tasks the solution of which is unknown to the stu-
dent, or solutions to such problems are not considered in 
this mathematics course, which is the consequence of the al-
gorithm for solving such tasks is not familiar to the student. 
Non-standard tasks include tasks in which a tense situation is 
created for the student, requiring ingenuity, criticality and flex-
ibility of thinking, distribution of attention, and development 
of new methods of action for its resolution.

The concept of «non-standard task» is used by many meth-
odologists. Yu. M. Kolyagin reveals this concept as follows: «A 
non-standard task is understood as a task, upon presentation 
of which students do not know in advance either the method 
of solving it or what educational material the solution is based 
on»  [10, p. 36].

We present the classification of mathematical and non-stan-
dard problems, thereby trying to generalize the material on the 
problem under study. Classification of mathematical problems 
according to B. A. Kordemsky  [3, p. 7]:

• Tasks related to the school mathematics course, but of in-
creased difficulty — such as tasks of mathematical Olympiads. 
They are intended mainly for schoolchildren with a definite in-
terest in mathematics; thematically, these tasks are usually as-
sociated with one or another specific section of the school cur-
riculum. The exercises related to this deepen the educational 
material, supplement and generalize the individual provisions 
of the school course, expand the mathematical horizons, and 
develop skills in solving difficult problems.

• Tasks like mathematical entertainment. They are not di-
rectly related to the school curriculum and, as a rule, do not 
require much mathematical preparation. This does not mean, 
however, that the second category of tasks includes only easy 
exercises. Here there are problems with a very difficult solution 
and such problems, the solution of which has not yet been ob-
tained. «Non-standard tasks, presented in a fun way, bring an 
emotional moment to mental activities. Not connected with 
the need to apply memorized rules and techniques to solve 
them every time, they require the mobilization of all accumu-
lated knowledge, teach them to search for original, non-stan-
dard ways of solving, enrich the art of solving with beautiful 
examples, make them admire the power of the mind»  [3, p. 7].

Now, consider the classification of mathematical problems 
according to V. A. Dalinger  [2]:

 — By the number of unknowns in the problem structure.
 — By the nature of the task objects.
 — In relation to theory.

 — In relation to theory.
 — By mathematical content.
 — By correlating tasks with each component of educa-

tional and cognitive activity.
 — By the predominance of one or another type of thinking 

in the process of solving problems.
 — Tasks of the «object» type; tasks of the «procedure» type.
 — By types and types of tasks.
 — By the nature of the requirements.

From the above classifications, we can conclude that there 
are no generally accepted classifications of non-standard 
tasks.

The basis for solving non-standard tasks is that the types of 
such tasks are a mathematical problem for which there is no 
clear algorithm. However, the solution of non-standard prob-
lems is based on the students’ knowledge of basic mathemat-
ical concepts and facts, algorithms and laws, which is one of 
the indicators of their mathematical training.

It should be noted that when solving these problems, stu-
dents show curiosity, and also stimulate cognitive interest 
through research detail.

The next concept that we will consider will be «research ac-
tivities of students».

The research activity of students is aimed at developing re-
search abilities through the use of certain forms and methods 
of work.  [5, p. fourteen].

The concept of «ability» B. M. Teplov considers from three 
sides.  [5, p. 101]:

1) abilities are individual psychological characteristics 
that distinguish one person from another;

2) abilities are not any individual characteristics, but only 
those that are related to the success of the implementation of 
a particular activity;

3) abilities are not the knowledge, skills or abilities that 
a particular person has.

We can also draw a relationship between knowledge, abil-
ities and skills. Knowledge, skills and abilities are acquired 
faster than abilities, however, it is abilities that facilitate the as-
similation of knowledge and skills. In the future, the formed 
knowledge and skills contribute to the development of abilities. 
Also, like non-standard tasks, abilities do not have a generally 
accepted classification.

Now, consider the classification of abilities, which can be 
extended:

We give the following classification of abilities, which is not 
exhaustive and can be expanded.

Table 1
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№ 
Basis of 

classification
Ability type

1. origin
 – Natural abilities — abilities that have a biological structure.
 – Social abilities — abilities that provide life in a social environment, these 

abilities appear in the process of training and education.

2. direction

 – General abilities.
 – Special abilities — these are the abilities necessary for a special kind of 

inclinations, and their subsequent development, these abilities determine the 
success of a person in specific activities and communication.

3.
development 
conditions

 – Potential abilities are abilities that appear due to changes in social conditions.
 – Actual abilities are the abilities that are needed at the moment and are being 

implemented in a particular type of activity.

4. state of the art
 – Giftedness.
 – Talent.
 – Genius.

5.
composition and 

structure
 – Elementary (eye, feeling, ear for music).
 – Complex (communicative, labor).

Research abilities are manifested in individual psychological 
characteristics, as they provide a  successful and high-quality 
search process, which manifests itself in comprehending and 
acquiring new information, so we can conclude that research 
abilities relate to special abilities, presented in Table 1 above.

From the theoretical model of Savenkov  A.  V., it follows 
that research abilities should be considered as a complex of 3 
components  [6, p. 154–157]:

1) search activity, which is characterized by the motiva-
tional component of research abilities;

2) divergent thinking, which is characterized by the 
ability to find several solutions to a creative problem, that is, 
multivariate thinking;

3) convergent thinking, characterized by a  strategy of 
precise use of algorithms for solving certain problems, already 
learned earlier.

Thus, research abilities are a  complex dynamic formation, 
and the relative development of individual parameters is not 
always the key to successful research. Thus, the use of non-
standard tasks is necessary in the process of teaching mathe-
matics.

Now consider the line of equations with a parameter. Among 
the tasks of the school course, this line occupies a special place. 
This is due to the fact that only the topic is considered in the 
school course: «Quadricular Equations», which is studied in the 
8th grade. However, when studying the 8th grade textbooks, we 
came across the fact that the topic «Quadric Equations» does not 
cover equations with a parameter. Only in the student of Mord-
kovich in paragraph 25 are the concepts given: a parameter, an 
equation with a parameter, and 2 examples are given.

An analysis of the practical material of scientific manuals 
for the 8th grade showed that they do not contain non-stan-

dard tasks that could form students’ research abilities on such 
a topic as quadratic equations with a parameter.  [7].

As mentioned earlier, the 8th grade textbooks do not con-
tain enough tasks for quadratic equations with a  parameter, 
but we analyzed the small number of exercises on this topic 
and were able to identify the following types of tasks:

1) quadratic equations of standard form;
2) incomplete quadratic equations;
3) finding the value of the parameter, under the condi-

tions;
4) quadratic equations solved using the direct and inverse 

Vieta theorem;
5) finding the number of roots of a quadratic equation.
I would also like to note that in the basic school, depending 

on the textbook, the study of the topic: «Quadricular Equa-
tions» is given from 21 to 26 hours. Also, numerous conditions 
for the location of the roots of the trinomial, for maintaining 
the sign of the trinomial at a certain interval, and others that 
are necessary when preparing for the OGE in grade 9 are not 
considered. The reason is the lack of a base, existing curricula 
do not provide for the study of such a topic as: «Solving qua-
dratic equations with parameters».

For a more in-depth study of this topic, you can introduce 
an elective course in mathematics grades 7–9, on the topic «So-
lution of non-standard problems in mathematics», since the 
variety of non-standard tasks covers the entire course of school 
mathematics.

Based on the foregoing, we can conclude that the solu-
tion of quadratic equations with a parameter will contribute 
not only to the development of research abilities, but also 
to improve the quality of mathematical training of school-
children.
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На данный момент в российской системе образования 
осуществляется переход к  личностно-ориентиро-

ванному обучению, центром которого является ребенок 
и  развитие его когнитивных и  творческих способностей 
с  учётом его индивидуальных и  возрастных особенно-
стей. Исследовательская деятельность учащихся явля-
ется одним из эффективных инструментов развития по-
тенциала личности ребенка. Особенности осуществления 
исследовательской и  проектной деятельности учащихся 
конкретизированы в  федеральном государственном об-
разовательном стандарте, который предписывает учителю 
создать условия учащимся для самостоятельной познава-
тельной деятельности учащихся.

Иностранный язык является одним из тех учебных 
предметов, который дает обширный материал для отра-
ботки разнообразных методов и приемов работы с инфор-
мацией  [1, с. 70]. Развитие информационных технологий 
способствовало усовершенствованию образовательного 
процесса. Основной задачей обучения становится форми-
рование умений получать и  обрабатывать информацию, 
формирование навыков мышления высокого уровня: ана-
лизировать, синтезировать, оценивать, сравнивать, ре-
шать комплексные задачи, формировать суждения и при-
нимать решения, ориентируясь на поставленные задачи, 
и т. д.  [2].

Одним из приоритетных направлений моей работы 
как учителя иностранного языка является использование 
виртуальных экскурсий, которые помогают создать ком-
фортную интерактивную среду обучения, повысить моти-

вацию и активность учащихся, а также развить исследова-
тельские навыки учащихся  [3, с. 156–163].

Виртуальную экскурсию можно рассматривать как 
учебно-воспитательное мероприятие, характеризующееся 
виртуальным отображением реально существующих объ-
ектов с  целью создания условий для самостоятельного 
наблюдения, сбора необходимой информации, её систе-
матизации и  анализа   [4, с.  17]. Технология применения 
виртуальных экскурсий не является хорошо изученной, 
поэтому можно сделать вывод об актуальности её приме-
нения.

Данная педагогическая инициатива содействует ре-
шению актуальных задач развития системы образования, 
а именно:

 — внедрение новых методов обучения и  воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
учащимися базовых навыков и умений,

 — повышение мотивации учащихся к обучению,
 — формирование эффективной системы выявления 

и  развития способностей, направленной на самоопре-
деление и  профессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся,

 — понимание социальной значимости знания ино-
странного языка как средства общения,

 — организация самостоятельной исследовательской 
деятельности, выбор методов и  способов выполнения 
учебно-воспитательных задач и  оценка их эффектив-
ности,
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 — умение осуществлять поиск и  использование ин-
формации, необходимой для эффективного выполнения 
учебных задач.

Виртуальные экскурсии также выступают как мощное 
средство эстетического воспитания. Социальная значи-
мость виртуальных экскурсий заключается также в  до-
ступности информации для всех воспитанников, в  том 
числе и с ограниченными возможностями здоровья  [5, c. 
37–40].

Работа над созданием виртуальных экскурсий имеет 
большой профессионально-ориентационный эффект, т. к. 
позволяет учащимся познакомиться на практике с  та-
кими профессиями, как дизайнер веб-сайтов, музейный 
работник, педагог, социолог, экскурсовод, переводчик.

Как мы уже говорили, виртуальную экскурсию можно 
использовать как в рамках урочной деятельности, так и во 
внеурочной. В  случае использования технологии вирту-
альных экскурсий только в  рамках урока без самостоя-
тельной исследовательской деятельности учащихся учи-
телю необходимо подготовить задания для учеников, 
которые должны быть продуманы с  учетом способно-
стей учащихся. Процесс создания виртуальной экскурсии 
может осуществляться в различных формах деятельности 
учащихся: индивидуальной, парной или групповой. Вир-
туальная экскурсия, как и  любое другое занятие, начи-
нается с  организационного момента. Педагог организует 
учащихся, сообщает им тему экскурсии, ее цель, задачи, 
структуру. После организационного момента следует вво-
дная беседа. Ее задача — актуализация имеющихся у уче-
ников знаний по изучаемой теме. Это позволяет педа-
гогу сделать процесс усвоения материала более глубоким 
и эффективным, подготовить их к выполнению самостоя-
тельной работы в группах. Следующий этап виртуальной 
экскурсии можно провести по-разному. Например, учи-
тель может организовать самостоятельную работу уча-
щихся в  группах с  использованием электронных образо-
вательных ресурсов, провести инструктаж, в дальнейшей 
работе просто направлять и консультировать учащихся.

Огромную роль в  активизации деятельности обучаю-
щихся во время виртуальных экскурсий играет прием по-

становки проблемных вопросов по теме и  содержанию 
экскурсии. Заканчивается экскурсия итоговой беседой, 
в ходе которой педагог вместе с учащимися обобщает, си-
стематизирует изученный материал. Содержание и струк-
туру виртуальной экскурсии можно разнообразить вик-
торинами, играми, конкурсами, соревнованиями.

Гораздо более сложный, но и  более эффективный, на 
наш взгляд, способ применения технологии виртуальной 
экскурсии — это самостоятельное создание виртуального 
экскурсионного продукта.

Создание виртуальной экскурсии  — сложный твор-
ческий процесс, но опыт применения виртуальных экс-
курсий показывает, что они имеют важные преимущества 
в сравнении с другими технологиями:

 — широкий спектр областей использования вирту-
альных экскурсий в качестве инструмента ознакомления, 
обучения и развлечения;

 — доступность разработки;
 — возможность оперативного обновления и  добав-

ления информации;
 — высокая степень детализации;
 — возможность использования звукового контента;
 — высокая информативность и интерактивность,
 — обретение учащимися аудиовизуального опыта,
 — возможность многократного воспроизведения,
 — возможность использования в  процессе дистанци-

онного обучения.
Отметим также и негативные стороны использования 

технологии виртуальной экскурсии:
 — продолжительность и  сложность подготовитель-

ного этапа,
 — зависимость от автора экскурсии,
 — технические неисправности и сбои в программном 

обеспечении.
Таким образом, технология применения виртуальных 

экскурсий позволяет раскрыть социальный потенциал 
каждого школьника в деятельности и формировать функ-
циональную грамотность, позволяющую успешно жить 
в современном социуме.
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In modern times, the school is designed to ensure that stu-
dents master a variety of ways of cognitive activity that con-

tribute to the self-development of the individual. The teacher 
is required to create didactic conditions for the inclusion of 
younger students in active cognitive activity, the use of re-
search teaching methods, where, along with the acquisition of 
knowledge, children’s own practical activities are organized. To 
do this, there is a fairly large arsenal of technologies, methods 
and tools: problem-based learning, search and partial search 
methods and the method of projects.

The priority direction of primary general education is the 
formation of general educational skills and abilities, the level 
of development of which largely determines the success of fur-
ther education. The main result of education is considered on 
the basis of the activity approach as the achievement by stu-
dents of new levels of development on the basis of their mas-
tery of both universal methods of action and methods specific 
to the subjects being studied. And this is another distinctive 
feature of the new standards. The implementation of this fea-
ture in the educational process requires its new organization 
based on the planning of the joint activities of the teacher and 
students  [1].

The formation of research skills is a  time-consuming and 
consistent process that requires the joint efforts of the teacher 
and students. For the development of research skills, certain 
conditions must be observed. In his research, N. A. Semyonova, 
identified the following conditions that contribute to the orga-
nization of systematic work on the formation of research skills:

 — purposefulness and systematic: work on the develop-
ment of research skills should take place in the classroom con-
stantly, both in class and in extracurricular activities;

 — motivation: it is necessary to help students see the 
meaning of their creative research activities, to see in this an 
opportunity to realize their own talents and capabilities;

 — creative environment: the teacher should contribute to 
the creation of a  creative, working atmosphere, maintain in-
terest in research work;

 — psychological comfort: the teacher should encourage 
the creative manifestations of students, the desire for creative 
search;

 — the personality of the teacher: for the development 
of creative abilities, a  creatively working teacher is needed, 
striving to create a  creative environment and possessing cer-
tain knowledge and training for conducting research activities;

 — taking into account age characteristics: teaching re-
search skills should be carried out at a level accessible to chil-
dren’s perception, the study itself should be feasible, interesting 
and useful  [2].

In accordance with the updated education system in the Re-
public of Kazakhstan, the main educational program of pri-
mary general education is implemented by an educational in-
stitution, including through extracurricular activities.

Extracurricular activities in the framework of the imple-
mentation of the updated education system should be under-
stood as educational activities carried out in forms other than 
classroom and aimed at achieving the planned results of mas-
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tering the main educational program of primary general edu-
cation.

Extracurricular activities are an integral part of the educa-
tional process and one of the forms of organization of students’ 
free time. Extracurricular activities are understood today 
mainly as activities organized outside of school hours to meet 
the needs of students in meaningful leisure, their participation 
in self-government and socially useful activities. Currently, in 
connection with the transition to new standards of the second 
generation, extracurricular activities are being improved  [3].

The most promising form of organizing extracurricular ac-
tivities is project activities. The basis of the project method is 
the development of students’ cognitive abilities, the ability to 
navigate in the information space, the development of critical 
and creative thinking.

In the process of project activity, the student develops the 
following learning activities: design, research, information, co-
operative, communicative, experimental, reflective, presenta-
tion.

Thus, project activity is the most important component in 
the system of developing research skills in extracurricular time. 
The formation and development of research skills in primary 
school age is essential. In order to summarize the opinions of 
teachers — practitioners on the formation of research skills of 
younger students, we conducted a survey.

After conducting a survey among primary school teachers, 
we came to the conclusion that most teachers work on the for-
mation of research skills during school hours, since research 
activities involve the implementation of projects included in 
the program. From the teachers’ answers, we found out that 
parents do not always have the opportunity to help their chil-
dren in the implementation of projects.

Questioning students showed that they carry out educa-
tional research projects. The guys note that it is especially inter-

esting to work on projects from the field of the outside world, 
in case of difficulties parents (51 %), a teacher (59 %) provide 
help.

After analyzing the data obtained during the survey of par-
ents, we concluded that parents try to assist in the implemen-
tation of educational projects, but are not always competent in 
this matter.

However, 72 % of the teachers surveyed note that the pro-
cess of organizing research activities outside of school hours is 
difficult, because:

 — the model of organizing extracurricular activities in el-
ementary school does not provide for classes in research ac-
tivities;

 — students do not show interest in research activities out-
side of school hours;

 — parents are not always competent in providing assis-
tance.

Based on the foregoing, it can be stated that project ac-
tivities outside of school hours play an important role in 
shaping the research skills of younger students. To form 
the research skills of students, it is necessary to systemati-
cally determine the levels of formation of research skills in 
order to provide the necessary assistance in a timely manner 
and create conditions for the development of these skills. It 
should also be noted that work on the formation of research 
skills of younger students should be systematically carried 
out not only during school hours, but also in extracurric-
ular activities.

The acquisition of research skills by younger students in 
the context of extracurricular activities should occur in stages, 
with the subsequent complication of activities, the expansion 
of operational actions performed when solving project prob-
lems and an increase in the share of independence in research, 
the discovery of something new.
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Актуальность исследования обосновывается необ-
ходимостью развития цифровой компетенции сту-

дентов, обучающихся в  учреждениях среднего про-
фессионального образования в  условиях введения 
противоэпидемиологических мероприятий, связанных 
с распространением COVID-19. Это особенно сложно для 
студентов, обучающихся на специальностях правового 
профиля, которые не являются специалистами в  циф-
ровой сфере, поскольку их профессия ориентирована на 
людей.

Цель исследования  — определить влияние инфор-
мационных технологий на студентов колледжа, выявить 
уровень цифровой компетентности студентов, их потреб-
ности и  проблемы при реализации дистанционного обу-
чения и дать рекомендации.

Методы исследования: теоретический анализ и прак-
тическая апробация в виде анкетирования с качественной 
и количественной обработкой полученных данных.

В исследовании приняли участие 105 студентов, обу-
чающихся на специальностях правового профиля ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский Экономико-Технологический 
Колледж» (г. Екатеринбург).

В современной системе российского образования и  в 
контексте информационно-коммуникационного под-
хода знания приобретают инновационные формы, а  сам 
процесс обучения реализуется с  применением дистанци-
онных образовательных технологий. При таком подходе 
обучающийся получает информацию и знания не в виде 
готового образовательного продукта от преподавателя, 
а в процессе собственного развития и поисковой деятель-
ности, формируя цифровые компетенции.

Цифровые компетенции  — это навыки, основанные 
на знаниях и  умениях эффективного использования со-
временных технологий в  виде компьютерных программ 
и Интернет-сервисов  [2].

Использование технологических решений при дистан-
ционном обучении может научить студентов колледжа 
поиску информации, использованию функционала циф-
ровых устройств и  социальных сетевых приложений, 
созданию и  передаче мультимедийного контента, ра-
боте с  различными видами цифровых аудио- и  видеоу-
стройств.

Существует множество информационных технологий, 
позволяющих осуществлять процесс обучения дистанци-
онно. Они различаются по своим качественным характе-
ристикам, функциям и аудиторией пользователей.

Рассмотрим основные программы и  дистанционные 
образовательные технологии.

Zoom  — это облачный сервис, предназначенный для 
организации видеоконференций, разработанный ком-
панией Zoom Video Communications. При организации 
занятий с  обучающимися можно использовать прило-
жение Zoom как в Интернете, так и на компьютере (план-
шете, смартфоне). Подключение происходит по ссылке 
или идентификатору конференции. Занятие может быть 
запланировано заранее или сформирована «кольцевая» 
ссылка для постоянных лекций (практических семинаров) 
в определенное время. Данный сервис позволяет подклю-
чать одновременно до 100 устройств бесплатно с 40-ми-
нутным ограничением. Функционал Zoom включает 
в  себя: организацию видео- и  аудиосвязи; совместный 
доступ к  файлам; коллективный чат; обмен текстовыми 
и  графическими сообщениями; хранение данных; рас-
сылку приглашений на онлайн-конференции; слияние со 
всеми операционными системами. Согласно статистике 
самой компании, на сегодняшний день количество поль-
зователей на 2021 год превысило 300 млн. человек еже-
дневно  [6].

Microsoft Teams — это компонент облачного решения 
компании Microsoft, который является частью пакета Of-
fice 365 и распространяется по корпоративной подписке. 
Платформа основана на бизнес-коммуникации и объеди-
няет в рабочем пространстве чат, аудио- или видеоконфе-
ренцсвязь, хранение файлов и интеграцию различных се-
тевых приложений. В режиме видеоконференции можно 
обмениваться документами, делать заметки, вести за-
пись трансляции, пользоваться онлайн-доской для визу-
ализации обсуждаемых вопросов. Microsoft Teams имеет 
около 250 миллионов активных пользователей в месяц  [5].

Google Meet  — это бесплатный сервис онлайн-видео-
конференций, разработанный компанией Google. Базовая 
версия сервиса позволяет одновременно находиться 100 
участникам в прямом эфире с ограничением по времени 
до 60 минут. Функционал Google Meet аналогичен системе 
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Zoom, но дополнительно включает шифрование передачи 
данных и живые субтитры во время встречи. Количество 
пользователей Google Meet составляет около 40 млн. че-
ловек в день  [4].

«Сферум»  — это бесплатная информационно-комму-
никационная платформа, созданная компаниями Mail.ru 
Group и «Ростелеком». Данная платформа является ча-
стью Цифровой образовательной среды, которая созда-
ется Минпросвещения России и Минцифры России в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ в целях 
реализации нацпроекта «Образование»   [1]. Функцио-
нальные решения «Сферум» разнообразны и  включают 
групповые видеоконференции до 100 участников, до-
ступные с любого устройства; чаты для учебы и общения 
с  возможностью делиться материалами, необходимыми 
для занятий; сообщества образовательных учреждений — 
закрытые группы; трансляции, которые могут одновре-
менно просматривать до 10 000 зрителей. Количество 
пользователей платформы превысило 2 млн. человек в 
2021 году  [3].

За последние два года разработано и внедрено в образо-
вательный процесс множество технологических решений 
с  целью развития цифровых компетенций у  студентов 
среднего профессионального образования. Цифровые 
компетенции охватывают умения и  навыки в  использо-
вании сетевых облачных приложений для дистанцион-
ного обучения, а также смежных информационных и тех-

нологических знаний в  области преподавания правовых 
дисциплин.

Для того, чтобы реализовывать образовательный про-
цесс студенту необходимо уметь пользоваться компью-
терной техникой и  соответствующим программным 
обеспечением. Цифровые навыки студента при дистан-
ционном обучении включают в  себя использование ска-
нера, веб-камеры, планшета, возможность создавать, 
редактировать и  размещать домашние задания и  прак-
тические работы, пользоваться цифровыми средствами 
коммуникации. Стоит отметить, что предметная состав-
ляющая формирования компетенции предполагает, что 
студент в  совместной работе с  преподавателем исполь-
зует электронные материалы по правовым дисциплинам, 
актуальные нормативно-правовые акты, сайты законода-
тельных и  исполнительных органов власти, информаци-
онные ресурсы судебной системы, статистические данные, 
цифровые платформы.

Поэтому для полного представления о знаниях, умения 
и  навыках при использовании цифровых технологий 
в рамках обучения правовым дисциплинам и было прове-
дено исследование, которое показало следующие резуль-
таты:

1. На сегодняшний день 96 % студентов колледжа имеют 
персональное устройство (компьютер, планшет, смартфон) 
для дистанционного обучения с  постоянным выходом 
в Интернет посредством мобильного оператора или Wi-fi.

2. Студенты высоко оценивают свои навыки владения 
системами обмена мгновенных сообщений (Instagram, 
Telegram, WhatsApp и  т.  д.) (90,5  %), поисковыми серви-
сами Интернет (76,2  %). Подготовку к  дистанционному 
занятию и  использованию сервисов дистанционного об-

учения на высоком уровне оценили около 64 % студентов. 
Обработка фото- и  видео материалов и  работа с  офи-
сным пакетом программ (Word, Excel, PDF-программы, 
PowerPoint) оценивается студентами на среднем уровне.
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3. В процессе дистанционного обучения преподаватели 
и  студенты используют облачный сервис Zoom (100  %) 
и образовательную платформу Сферум (83,8 %).

4. Студенты колледжа отмечают легкость и  высокий 
уровень успешности студентов при обучении в дистанци-
онном формате — 47 % студентов оценили уровень дости-
жения успехов как высокий и такой же процент студентов 

высказались, что уровень успехов средний (47 %). Это от-
ражает положительную динамику в  самооценке знаний 
самими студентами, полученных при изучении правовых 
дисциплин.
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5. Новые информационные технологии и  инновации 
в  дистанционном обучении привели к  определенным 
трудностям у  студентов. Чаще всего студенты жалуются 
на трудности в распределении времени на учебу и отдых 
(43,8 %), на отсутствие непосредственного общения с пре-

подавателем (29,5  %) и  возможности с  ним связаться 
в  удобное для студентов время в  случае возникновения 
вопросов (35,2  %). Некоторые студенты отмечают про-
блему отсутствия общения с  одногруппниками (28,6  %). 
Не испытывают никаких трудностей 31,4 % студентов.
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6. В  процессе реализации дистанционного обучения 
новыми навыками овладели 47  % студентов. Студенты 
улучшили свои навыки по работе с такими программами 
как Excel, PDF-программы и PowerPoint. Также студенты 
особо выделяли возможности работы с  системами пра-
вовой информации КонсультантПлюс, Гарант и  СудАкт. 
Но отметим и негативный момент, который связан с тем, 

что 53 % студента не приобрели никаких новых навыков 
за все время обучения дистанционно. В  то же время на-
учиться конструировать занятия и  результаты самосто-
ятельной деятельности захотели 57,1  % студентов, а  ис-
пользовать сервисы Интернета для взаимодействия 
с одногруппниками и преподавателями готовы 47,9 % сту-
дентов.
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7. Готовность продолжать обучение в  дистанци-
онном формате высказали 66  % студентов. Свое же-
лание они обосновывали удобством, комфортностью 
дистанционного формата, а  также экономией времени 
на учебу.

Не хотят продолжать дистанционное обучение 34  % 
студентов. Причинами нежелания продолжать обу-
чение в  дистанционном формате являются потребность 
в  личном общении со студентами и  преподавателями, 
большой нагрузкой и  отсутствием навыка самооргани-
зации самого студента.

В заключении исследования студентам была дана воз-
можность высказать пожелания по улучшению процесса 
обучения в  дистанционном формате. Предлагалось не 
ограничивать время обучения и реализовывать свободный 

темп при увеличении перерывов между занятиями. Также 
у студентов существует потребность в электронных вари-
антах лекций и проведении мастер-классов по правовым 
дисциплинам с участием специалистов-экспертов.
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В данной статье речь идет о важности и необходимости нравственного воспитания подрастающего поколения, ведь 
недаром говорят, что наше будущее — это наши дети, и то, какими они будут, таким и будет наше будущее. Очень 
важную роль в формировании нравственных качеств, любви к своей родине, семье играет детский сад. Важное место 
в нравственном воспитании играет чтение чувашских народных сказок в детском саду.

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, чувашские сказки, любовь к своей Родине.

В современном мире ребёнок очень мало времени про-
водит со взрослыми, но огромное количество вре-

мени уделяет просмотру телевизора, компьютера и  те-
лефона. В  связи с  этим мы все чаще стали наблюдать 
примеры детской агрессии, жестокости по отношению 
друг другу. У  детей отсутствует представление о  нрав-
ственных качествах: о  справедливости, доброте, мило-
сердии.

Одна из форм воспитания и обучения подрастающего 
поколения является сказка. «Сказка развивает внутренние 
силы ребенка, благодаря которым человек не может не де-
лать добра, то есть учит сопереживать, а также формиро-
вать языковую культуру дошкольника»  — писал Сухом-
линский В. А.

Именно в  чувашских сказках главными нравствен-
ными ценностями является любовь к своей родине, тру-
долюбие, правдивость, честность. Чувашские сказки, 
детей младшего дошкольного возраста, учат простым 
мудростям: жить дружелюбно, быть терпеливым, прео-
долевать жизненные трудности не одному, а  вместе со-
обща.

Сказка является одним из эффективных способов раз-
вития речи у  детей и  играет огромную роль в  формиро-
вании личности ребенка.

Цель проекта: развитие интереса детей к  чувашским 
народным сказкам, создание условий для активного ис-
пользования этих сказок в деятельности детей.

Задачи проекта:
1. дать детям представление о  чувашских народных 

сказках;
2. обогащать словарный запас детей, повысить выра-

зительность речи;
3. развивать мышление, воображение;
4. развивать умение отличать, как хорошее, так 

и плохое и в жизни и в сказках;
5. повысить у родителей педагогическую компетент-

ность в воспитании детей младшего возраста, используя 
устное народное творчество.

Участники проекта:
1. Дети второй группы раннего возраста — непосред-

ственные участники проекта.
2. Воспитатель реализует проект. Дает информацию 

родителям об изменениях и результатах, которые смогли 
достичь их дети. Готовит для группы пособия, материалы, 
которые необходимы для реализации проекта.

3. Родители воспитанников  — активно взаимодей-
ствуют и  сотрудничают с  педагогами при проведении 
и  организации мероприятий, которые запланированы 
в рамках реализации проекта.

Механизм реализации проекта

Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап
1. Выбор темы, формулировка целей 
и задач, реализация проекта.
2. Подбор и систематизация методи-
ческой литературы.
3. Подбор наглядных и дидактиче-
ских пособий.
4. Подбор литературы
5. Составление рекомендаций для 
родителей

С детьми:
1. Просмотор иллюстраций, картинок 
и карточек к сказкам.
2. Беседа «Какие сказки я знаю»
3. Знакомство со сказками «Сар-
мантей», «Лиса — плясунья» «По-
чему сосна и ель вечнозеленые», 
«Пукане», «Мост Азамата»
4. Проведение занятий по лепке 
и рисованию по выбранной теме.

1. Оформление книжного уголка 
в группе.
2. Изготовление дидактических игр 
по ч сказкам.
3. Проведение повторной беседы 
с детьми.
4. Оформления театрализованного 
уголка
5. Подведение итогов.
6. Подготовка презентации.
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С детьми:
1. Просмотор иллюстраций, картинок 
и карточек к сказкам.
2. Беседа «Какие сказки я знаю»
3. Знакомство со сказками «Сар-
мантей», «Лиса — плясунья» «По-
чему сосна и ель вечнозеленые», 
«Пукане», «Мост Азамата»
4. Проведение занятий по лепке 
и рисованию по выбранной теме.

1. Оформление книжного уголка 
в группе.
2. Изготовление дидактических игр 
по ч сказкам.
3. Проведение повторной беседы 
с детьми.
4. Оформления театрализованного 
уголка
5. Подведение итогов.
6. Подготовка презентации.

Ожидаемые результаты
1. Ознакомление детей с  чувашскими народными 

сказками.
2. Повышенный интерес у  детей к  рассказыванию 

сказок.
3. Через имитацию образа героев сказок дети учатся 

различать, где добрые, а где злые поступки; эмоции и нау-
чатся понимать чувства других.

4. Повысится количество детей с  развитой речью 
и увеличенным словарным запасом.

5. Увеличение интереса у  родителей к  совместному 
чтению с  детьми, к  участию вместе в  различных кон-
курсах, проектах.

Перспективы дальнейшего развития проекта
1. Привлечение к реализации проекта всех семей.
2. Представление опыта реализации проекта среди 

различных педагогических сообществ.
Также ведется работа по изучению чувашского языка 

с  воспитанниками. Ведь даже наш знаменитый чуваш-
ский просветитель Иван Яковлевич Яковлев говорил: «Бе-
регите родных людей и родной язык». Чуваши всегда по-
читали свой язык и  свою семью. Хочется сделать вывод, 
что каждый человек должен гордиться, любить и  обере-
гать свою родину, свою Отчизну, свой язык, свои сказки, 
свою культуру.
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метода мнемотехники.
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Своевременное развитие речи ребенка дошкольного 
возраста создает благоприятные условия для наи-

более полного выявления его способностей, формиро-
вания личности, свободно, творчески, уместно и  адек-
ватно пользующейся языком в  различных жизненных 
ситуациях. Это актуализирует проблему развития связной 

речи ребенка как средства его самовыражения в  сенси-
тивный дошкольный период.

Речевая активность является одним из первых видов 
деятельности, которым ребенок овладевает с  раннего 
возраста и  которое, в  свою очередь, помогает ему по-
знать окружающий мир. После двух лет жизни, основную 
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роль в  развитии психики и  формировании поведения 
играет речь. В течение раннего возраста речь приобретает 
большое значение для психического развития ребенка. 
Поэтому обучение связной речи имеет чрезвычайное зна-
чение для развития интеллекта и  самосознания ребенка 
положительно влияет на формирование его важных лич-
ностных качеств, таких как коммуникабельность, креа-
тивность, компетентность  [4, с. 126].

Ученые исследовали разные аспекты развития связной 
речи у детей дошкольного возраста: описательный (С.Ла-
сунова, Л.Порядченко), творческий (Л.Березовская, О.
Билан, А.Богуш, Н.Гавриш), рассказы-размышления 
(А.Омеляненко, Н.Харченко), развитие связной речи 
в игровой деятельности (В.Захарченко, Н.Луцан). Важное 
место в  системе средств развития связной речи у  детей 
старшего дошкольного возраста занимает мнемотех-
ника. В  дошкольной практике мнемотехнику называют 
по-разному. В. Воробьева называет эту методику сенсор-
но-графическими схемами, Т. Ткаченко — предметно-схе-
матическими моделями, Т. Большова — коллажем, Л. Ефи-
менкова — схемой составления рассказа  [1, с. 24].

Мнемотехника (с греческого  — «искусство запоми-
нания»)  — это система методов и  приемов, обеспечива-
ющих успешное запоминание, хранение и  воспроизве-
дение информации, знаний об особенностях объектов 
окружающей среды; эффективное запоминание струк-
туры повествования; развитие речи детей  [3, с. 5].

Одним из средств развития связной речи является 
рассказ по картине. В основе рассказа лежит восприятие 
окружающей жизни. Картина не только расширяет пред-
ставления детей о предметах и явлениях, но и влияет на 
эмоции детей, побуждает говорить самых молчаливых 
и  застенчивых детей, развивает уверенность в  своих 
силах. Роль иллюстраций доносит значимость в интеллек-
туальном и речевом развитии детей.

Польза мнемокартин по мнению  К.  Д.  Ушинского   [1, 
с. 24] в том, что дети приучаются тесно связывать слово 
с представлением о предмете, учатся логически и последо-
вательно излагать свои мысли, то есть картина однозначно 
развивает разум и язык. Попробуйте об одном и том же 
событии рассказать двум детям, одинаково способным, 
одному — по рисункам, другому — без рисунков — и вы 
оцените тогда все значение рисунков для детей. Чтобы ре-

бенок заговорил — лучший способ показать ему красивую 
и яркую картинку. Дети мыслят конкретно, поэтому зри-
тельные образы, вызванные иллюстрациями, легко запо-
минаются. Картине, как фактору умственного развития 
ребенка, должно быть отведено почетное место с первых 
лет его жизни.

Обосновывая полезность мнемотехники, специали-
сты-мнемонисты отмечают, что мозг человека лучше за-
поминает визуальные образы, поскольку основой пси-
хических процессов является визуальное (образное) 
мышление, а  также связи между объектами (текстом, 
цифрами и т. д.). Поскольку у детей дошкольного возраста 
преобладает наглядно-образная память, они могут непри-
нужденно усвоить приемы мнемотехники и  научиться 
осознанно их применять.

В использовании мнемотехники необходимо начи-
нать работу с  простых мнемоквадратов, последова-
тельно переходят к  мнемодорожкам, и, позже, к  мне-
мотаблицам. На первом этапе обучения (восприятия 
информации) зачитывается текст сказки, рассказа или 
стиха, выделяются его основные части. Дети рассма-
тривают готовую таблицу и разбирают, что на ней изо-
бражено. На втором этапе (кодирование информации) 
с  помощью воспитателя, а  затем самостоятельно до-
школьники кодируют информацию. Третий этап  — за-
поминание и  воспроизведение информации. Пересказ 
сказки, составление разных видов рассказов происходит 
с опорой на символы.

На четвертом этапе дети создают мнемотаблицы и при-
думывают свои рассказы, сказки  [4, с. 123]. Содержание 
мнемотаблицы — это графическое или частично графиче-
ское изображение персонажей сказки, явлений природы, 
определенных действий и т. д. Главное — передать услов-
но-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное 
было понятно детям. Этапы работы с таблицами: рассмо-
трение таблицы и  обсуждение изображенного на ней; 
превращение абстрактных символов в  образы (старшая 
группа); перевод материала по заданной таблице. Мне-
мотехника помогает детям управлять процессом за-
поминания, способствует развитию ассоциативного 
и  образного мышления, внимания. Использование при-
емов мнемотехники способствует успешному развитию 
связной речи детей.
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В современном дошкольном образовании одной из важ-
нейших была и остается проблема развития речи детей 

дошкольного возраста, в спектре опыта видения ведущих 
ученых, которые разрабатывают ее теоретико-методо-
логические аспекты. В дошкольном возрасте интенсивно 
происходит развитие не только многих органов и систем 
детского организма, но и  развитие речи. Совершенству-
ется фонетическая сторона, увеличивается словарный 
запас, ребенок начинает осознавать речевую деятельность 
в общем, появляются сложные речевые конструкции. До-
школьник активно овладевает речью, ведь это дает ему 
возможность удовлетворить свои потребности в общении 
с детьми и взрослыми.

Важное значение для гармоничного развития имеет 
правильная речь человека, основные принципы которой 
формируются еще в  дошкольном возрасте, в  частности 
больше всего речь ребенка совершенствуется в  старшем 
дошкольном возрасте, когда дети готовятся к  посту-
плению в школу.

Много ученых, педагогов, психологов занимались 
проблемой развития речи детей дошкольного возраста, 
каждый из них дает свое определение этому понятию. 
Наиболее общим можно считать: «речь — это процесс ов-
ладения и употребления языка для общения, а также соз-
дания и передачи сообщения»  [1].

Физиологической основой речи является условно-реф-
лекторная деятельность коры полушарий головного мозга, 
специфический раздражитель — слово. Как раздражитель 
слово выступает в трех формах: слово услышанное, слово 
увиденное, слово произнесенное  [2].

Существование речи зависит от двух структур челове-
ческого организма: центральной нервной системы и пери-
ферического аппарата речи. К периферическому аппарату 
относятся: легкие, гортань, системы воздушных поло-
стей, расположенных над гортанью (глотка, носоглотка, 
рот, нос). Основу речи составляет координирующая ра-
бота нервных клеток коры больших полушарий мозга, 
в которой находятся три центра речи — слуховой, двига-
тельный и зрительный.

В старшем дошкольном возрасте речь детей дости-
гает высокого уровня развития по сравнению с  ранним, 
младшим и  средним дошкольным возрастом. Дети пра-
вильно произносят все звук, но могут встречаться неточ-
ности, в  результате органического поражение аппарата, 

или со сменой молочных зубов на постоянные (в таком 
случае детям нужна помощь в  правильном становлении 
звуков и  отработки навыков правильного говорения 
в обыденной жизни).

Слишком быстро в  этом возрасте формируется сло-
варь, дети свободно используют в  речи все части языка, 
сложные слова, слова с  абстрактным значением, употре-
бляют поговорки, пословицы, фразеологизмы. Но в  сло-
варном развитии еще остаются семантические ошибки, 
неправильное понимание некоторых абстрактных, вре-
менных, пространственных представлений, слов с  пере-
носным значением и  т.  д. Совершеннее становится грам-
матическое строение речи, дети продолжают усваивать 
суффиксы, проявляется стремление к  точному употре-
блению грамматических форм, совершенствование сло-
варя, звукового восприятия и  грамматической стороны 
речи способствует развитию монологической речи, раз-
личных форм общения.

Развиваются разные виды диалогической речи такие, 
как речь-объяснение, речь-рассуждение, а  также ситуа-
тивные самопроизвольные высказывания, контекстная 
речь, неречевые формы общения.

Поскольку ведущей деятельностью в дошкольном воз-
расте считается игра, то ей отводится главное место в раз-
витии речи ребенка.

Сюжетно-ролевая игра  — образная игра по опреде-
ленному замыслу детей, которая раскрывается через со-
ответствующие события (сюжет, фабула) и разыгрывание 
ролей. По своему содержанию она отражает человеческую 
деятельность, взаимоотношения между людьми. В  сю-
жетно-ролевых играх дети пытаются по-своему отразить 
окружающий мир, создавая необходимые условия. По-
стоянно, находясь в  игровой среде, дети, общаясь друг 
с  другом, совместно решают поставленные речевые за-
дания  [2].

Со стороны педагогики игру можно считать формой 
организации образовательного процесса, которую можно 
применять для формирования и развития речи. Обучение 
речи должно начинаться с  мотивации, что способствует 
лучшему усвоению учебного материала и более активному 
включению детей в игру.

Сюжетно-ролевые игры, построенные на межличнос-
тном взаимодействии, осуществляются благодаря об-
щению. Также сюжетно-ролевую игру можно отнести 
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к образовательной потому, что она определяет выбор язы-
ковых средств, развития языковых навыков и  умений, 
дает возможность рассмотреть общение детей в  разных 
языковых ситуациях. По мнению  Д.  В.  Менджерицкой: 
«...Между речью и игрой существует двусторонняя связь. 
С  одной стороны, речь развивается и  активизируется 
в игре, а с другой — сама игра развивается под влиянием 
развития речи…»  [3].

Воспитатели в  процессе игры, особенно на ранних 
этапах ее становления, много разговаривают с детьми, по-
этому это стимулирует даже малоговорящих детей выска-
зываться, побуждает их к речевому взаимодействию с по-
мощью вопросов, не спешит приходить на помощь без 
вербального запроса от ребенка. Так постепенно речевая 
активность детей в игре развивается все больше и больше.

На всем этапе дошкольного детства меняется не только 
сюжетная сторона игровой деятельности дошкольников, 
но и  временная, игры становятся из года в  год все про-
должительнее. Так, время, которое в среднем затрачивают 
младшие дошкольники на сюжетно-ролевую игру, состав-
ляет 10–15 минут. У детей среднего дошкольного возраста 
данный временной промежуток на сюжетно-ролевую игру 
составляет 40–50 минут. У  детей же старшего дошколь-
ного возраста игра в среднем может занимать несколько 
часов и  даже растягиваться на несколько дней   [4]. Это 
значит, что дети старшего дошкольного возраста обога-
щают игру новым содержанием, придают ей иную направ-
ленность благодаря углублению и  расширению знаний, 
развитию мышления, воображения.

В сюжетно-ролевой игре между детьми устанавли-
ваются ролевые и  реальные отношения, которые стиму-
лируют их к  общению, отражая в  игре предметную или 
трудовую деятельность взрослых (к примеру, поход по ма-
газинам, готовка, ремонт, поездка в автобусе), отношения 
между людьми, сущность их деятельности в  обществе 
(«учитель» задает ученикам задания и ставит им оценки, 
«врач» слушает жалобы пациентов, назначает лечение, вы-
писывает рецепт и т. п.).

Конкретные отношения между персонажами игры 
могут быть разными: сотрудничество, взаимопомощь, за-
бота друг о друге, ведь ведя совместную игру, дети начи-
нают учитывать желания и действия других, учатся отста-
ивать свою точку зрения, строить и реализовывать общие 
планы. Конечно, дети могут также проявлять враждеб-
ность, грубость и даже жестокость, что по большей мере 
зависит от социальных условий жизни и  воспитания ре-

бенка. Поэтому чаще всего сюжетно-ролевая игра нужда-
ется в руководстве со стороны взрослого, роль которого 
не только в  направлении хода игры, отслеживании кор-
ректности ролевого взаимодействия между детьми, но 
и углубление ее содержания.

Углубление содержания игры проявляется в развитии 
способности детей к продуцированию и воплощению за-
мысла. Так, в младшем дошкольном возрасте игра возни-
кает чаще всего спонтанно, не имея никакого предвари-
тельного плана. Тема игры может ситуативно связываться 
с  игрушкой, оказавшейся в  поле зрения детей, либо зна-
комой игры, которая всплыла в  их сознании. Но такого 
плана игровой интерес, конечно же, не устойчив, легко 
сменяется другим видом деятельности.

В среднем дошкольном возрасте дети начинают не 
просто играть в  игры, но и  осмысливать их. Чаще всего 
в процессе увлеченных действий дошкольники могут даже 
уйти от первоначальной цели настолько далеко, что им 
потом трудно согласовать самостоятельно свои действия 
в общей игре. Детям нужно в таком случае бережное руко-
водство со стороны взрослого: не «диктующего» свои пра-
вила, а напоминающего об изначальных планах игры, на-
правлении сюжета в нужное русло.

В старшем дошкольном возрасте дети умеют дого-
вариваться заранее об игре, ее замысел может обсуж-
даться коллективно. Замысел игры порой бывает доста-
точно сложным, что требует от детей умения подобрать 
к ней атрибуты, материалы, а иногда даже самостоятельно 
изготовить. Игры старших дошкольников постоянно ус-
ложняются самими детьми, дополняются новыми сюже-
тами и эпизодами. В такой игре дети имеют возможность 
в  полной мере удовлетворить свою потребность с  по-
мощью слова, помочь проявить свои мысли и  чувства, 
осознать переживания партнеров по игре, согласовать 
с ними свои действия  [1].

Общие и  наиболее распространенными считаются 
такие сюжетно — ролевые игры: «Семья», «Детский сад», 
«Поликлиника», «Я — водитель», «Парикмахерская», «Зо-
опарк», «Магазин — Супермаркет», «Моряки — рыбаки», 
«Почта».

Таким образом, важное значение для гармоничного 
развития имеет правильная речь человека. Основные 
принципы которой формируются еще в дошкольном воз-
расте, в  частности больше всего речь ребенка совершен-
ствуется в  старшем дошкольном возрасте, когда дети го-
товятся к поступлению в школу.
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Одной из первостепенных задач, стоящих в настоящее 
время перед образовательными учреждениями в свете 

развития образования, — это наделение учащихся осознан-
ными, прочными знаниями и развитие у них самостоятель-
ного мышления. Школа в целом, и начальная школа в част-
ности, в первую очередь призвана формировать у младших 
школьников способность к самостоятельному, творческому 
мышлению, но при этом не менее важным аспектом высту-
пает необходимость применения нестандартных упраж-
нений в практике преподавания русского языка.

Итогом применения данного подхода становится активи-
зация познавательной деятельности младшего школьника.

Применение нестандартных заданий на уроках русского 
языка в современной начальной школе в настоящее время 
приобретает все большее значение, ведь основной целью 
таких заданий в  первую очередь является заинтересован-
ность младших школьников к предмету путем применения 
на уроках яркого, необычного дидактического материала, 
так же как и  использовании нестандартных заданий, ко-
торые вызывают интерес самими формами работы.

Следует отметить, что понятие нестандартного за-
дания включает в себя большое разнообразие признаков, 
которые позволяют разграничить нестандартные задания 
от стандартных, традиционных, применяемых на уроках 
в начальной школе  [2, с. 7].

Главным отличительным признаком нестандартных за-
даний является их творческая составляющая, способству-
ющая развитию фантазии младших школьников, вслед-
ствие этого дети становятся более изобретательными при 
использовании различных языковых средств, делаются 
способными контролировать и  критически оценивать 
свою творческую работу, заинтересованы в  правильном 
выражении своих мыслей.

В числе других признаков, позволяющих отличить не-
стандартные задания от традиционных, можно выделить 
следующие:

проявление активности и  самостоятельности млад-
шими школьниками в поиске путей и вариантов решения 
поставленной перед ними проблемной задачи (это может 
быть и как выбор одного из предложенных вариантов, так 
и  нахождение и  формулировка собственного варианта, 
и обоснование решения);

нестандартные условия и виды работы;
 — воспроизведение уже имеющихся знаний в незнакомых 

условиях, их расширение и углубление в предмет  [3, с. 11].

Применение нестандартных заданий именно на уроках 
русского языка в  начальной школе обусловлена тем, что 
именно языку отведена роль средства общения, он нахо-
дится в  постоянном развитии в  свете изменяющихся ус-
ловий и темпа современной жизни.

Изучая роль нестандартных заданий при обучении рус-
скому языку младших школьников можно отметить, что 
такие задания помогают оживить урок, помогают сформиро-
вать у младших школьников удивление и дальнейшую заинте-
ресованность при их выполнении, вызывают положительные 
эмоции и  удовольствие при виде полученных результатов 
при выполнении заданий, а  также пробуждают интерес 
у младших школьников не только к изучаемым вопросам, но 
и к русскому языку как учебному предмету в целом  [3, с. 12].

Применение нестандартных заданий на уроках рус-
ского языка в начальной школе помогают развивать мыс-
лительные способности учащихся, связанные с  творче-
ской деятельностью школьников как в коллективной, так 
и в индивидуальной формах обучения.

В процессе применения нестандартных заданий на 
уроках русского языка в  начальной школе, учителю 
в  первую очередь, необходимо понимать цели и  задачи 
такой работы, а именно — целью нестандартных заданий 
является создание среды для развития творческих способ-
ностей младших школьников и  повышения их интереса 
к учебному предмету русского языка  [4, с. 9].

В начальной школе на уроках преподавания русского 
языка перечень нестандартных заданий может быть пред-
ставлен в различных видах, это и проблемные ситуации, и он-
лайн-экскурсии, деловые и ролевые игры, конкурс, соревно-
вания, инсценировки, составление синквейна, кластера и др.

Применение нестандартных видов заданий в  рамках 
современного урока позволяет не только повысить ин-
терес к  изучаемому предмету, но и  проявить разноо-
бразные творческие способности, расширить кругозор 
младших школьников, их умения и навыки. И, как пока-
зывают современные исследования в рамках данной про-
блемы, важно делать акцент на развитии творческих спо-
собностей младших школьников.

Например, при изучении однородных членов предло-
жения, учитель может предложить ученику нарисовать 
в виде сказочных героев или просто человечков все знаки 
препинания и то, что они разделяют в предложении. Этот 
вид работы очень нравится младшим школьникам, так как 
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рисование позволяет проявить творческие способности, 
дает возможность школьнику отдохнуть и  отвлечься от 
урока. Но при этом и не дает повода быть вне темы урока.

Именно нестандартные задания и  их применение 
в рамках современного урока повышают уровень заинте-
ресованности младших школьников в предмете.

Нетрадиционные задания на уроках русского языка 
в начальной школе позволяют сделать изучение русского 
языка более доступным и  увлекательным, привлечь ин-
терес всех младших школьников к  деятельности, в  про-
цессе которой приобретаются необходимые знания, 
умения и навыки. Кроме того, нестандартные задания по-
вышают эффективность обучения, предполагают творче-
ский подход со стороны учителя и ученика, что обеспечи-
вает базу для активного обучения.

Одной из форм нестандартных заданий на уроках рус-
ского языка в  начальной школе является составление 
синквейна, который является одной из технологий критиче-
ского мышления, активирующей умственную деятельность 
младших школьников через чтение и  письмо. Написание 
синквейна является свободным творчеством, требующим 
от младших школьников найти и выделить в изучаемой теме 
наиболее существенные элементы, проанализировать их, 
сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на 
основных принципах написания стихотворения  [5, с. 7].

Следует отметить, что выбранная тема для составления 
синквейна должна быть интересна младшим школьникам, 
близка и  понятна. При составлении синквейна учителю 
необходимо продумать четкую систему логически взаи-
мосвязанных элементов, воплощение которых в  образы 
позволит младшим школьникам осмыслить и запомнить 
материал, а также задавать им наводящие вопросы.

На своих уроках в  начальной школе при применении 
данной формы нестандартного задания я в первую очередь 
обговариваю с  детьми что такое синквейн, объясняю ос-
новные правила его написания, сопровождаю свои слова на-
глядными примерами, и только после этого объявляю тему, 
оговаривая время, отведенное на выполнение данной работы.

По завершении творческого процесса, младшие школь-
ники, по желанию, зачитывают свои стихотворения. 

Данный вид работы может служить и  домашним зада-
нием, либо в качестве примера желающий выходит к доске 
и пробует составить один общий синквейн. Составление 
синквейна может проходить как индивидуально, так и  в 
парах. Но на практике наиболее эффективной счита-
ется индивидуальная работа, так как она позволяет учи-
телю понять глубину понимания материала каждым из 
младших школьников  [5, с. 8].

Неслучайно именно синквейн выбран мной как 
один из форм нестандартных заданий на уроках рус-
ского языка в  начальной школе. Этот метод обучения 
в  начальной школе универсален, область его приме-
нения широка, его можно использовать к  темам лю-
бого предмета школьной программы начальной школы. 
Синквейн позволяет заинтересовать младших школь-
ников, помогает лучше понять и осмыслить изучаемый 
материал.

Приведем пример. На уроке русского языка в  на-
чальной школе младшие школьники пробуют составить 
синквейн на тему: «Словарные слова».

Первая строчка синквейна — это его тема. Представлена 
она всего одним словом и обязательно существительным.

1. Каникулы.
Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих ос-

новную тему, описывающих ее. Это должны быть прила-
гательные.

2. Зимние, летние.
В третьей строчке с использованием глаголов младшие 

школьники описывают действия, относящиеся, к  слову, 
являющемуся темой синквейна тремя словами.

3. Отдыхать, купаться, загорать.
Четвертая строка — это самостоятельное предложение, 

составленное младшим школьником.
4. Перерывы в занятиях в школе в течение учебного года.
Пятая строчка содержит всего одно слово, и чаще всего 

является синонимом к теме синквейна.
5. Отдых.
Приведем еще пример использования синквейна на 

уроках русского языка в  начальной школе путем его со-
ставления по наглядной картинке.
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Таким образом, роль синквейна, как одной из форм 
нестандартных заданий на уроках русского языка в  на-
чальной школе определяется следующим:

 — открывает творческие интеллектуальные и речевые 
возможности младших школьников;

 — гармонично вписывается в работу по развитию лек-
сико-грамматической стороны речи, способствует обога-
щению и актуализации словаря;

 — является грамматическим инструментом, дающим 
возможность учителю оценить уровень усвоения млад-
шими школьниками пройденного материала;

 — носит характер комплексного воздействия, не 
только развивает речь, но способствует развитию памяти, 
внимания, мышления;

 — используется для закрепления изученной темы урока;
 — имеет игровую направленность.

Еще одним из видов нестандартных заданий в  на-
чальной школе, применяемым мной на уроках русского 
языка является составление кластера, роль которого рас-
крывается в эффективном запоминании изложенного ма-
териала на уроке, в проявлении творческих способностей 
и развитии креативного мышления младших школьников.

Использование кластера на уроках русского языка 
в начальных классах способствует развитию умений про-
гнозировать, предполагать, анализировать, дополнять, 
фиксируя главное   [3 с.  6]. Составление кластера может 
применяться на разных этапах урока. Приведем пример 
составления кластера на тему «Правописание приставок» 
в  начальной школе. После изложения учебного мате-
риала, на этапе закрепления учитель предлагает младшим 
школьникам составить два кластера: 1 — в — приставка, 
2 — в — предлог.

Основными видами нестандартных заданий, применя-
емых в своей педагогической практике при работе с детьми 
младшего школьного возраста на уроках русского языка, 
считаю кластер и  синквейн. Их применение позволяет 
обобщить и нагляднее помочь закрепить младшим школь-
никам пройденный материал, вовлечь всех учеников в про-
цесс урока русского языка, а также поспособствовать раз-
витию самостоятельности и активности на уроке русского 
языка при изучении новых тем и закреплении пройденных, 
раскрыть творческие способности младших школьников.

Применение нестандартных заданий является 
успешным шагом в  методике преподавания русского 
языка в  начальной школе, позволяющий развить творче-
ские способности современного младшего школьника, по-
высить его интерес к изучаемому предмету  [4, с. 19].

Внедрение различных видов нестандартных заданий 
на уроках русского языка в начальной школе способствует 

развитию мыслительных навыков младших школьников, 
которые им пригодятся не только в учебе, но и в повсед-
невной жизни.

Технология нестандартных заданий является си-
стемой стратегий и  методических приемов, предназна-
ченных для использования не только на уроках русского 
языка в начальной школе, но и в других предметных об-
ластях.

Данная технология позволяет добиваться таких обра-
зовательных результатов, как умение работать с  новым 
материалом в рамках любой темы по русскому языку; спо-
собность выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, 
уверенно и  корректно по отношению к  окружающим; 
навык выработки собственного мнения на основе осмыс-
ления полученных знаний; умение самостоятельно зани-
маться своим обучением и сотрудничать, как в группе, так 
и индивидуально.
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At present, in the context of the implementation of the up-
dated education system of the Republic of Kazakhstan, the 

primary school teacher faces the task of developing the child, 
his creative abilities, and educating a  creative personality as 
a whole. The development of creative abilities is the most im-
portant task of primary education, because this process per-
meates all stages of the development of the child’s personality, 
awakens initiative and independence of decisions, the habit of 
free expression, self-confidence.

Exploring the nature of creativity, scientists proposed to call 
the ability corresponding to creative activity creativity. Cre-
ativity, as Khutorskoy A. V. writes, is the main, but not the only 
ability that provides heuristic educational activities. Since, as 
a  result of creativity, the process of cognition necessarily oc-
curs in the student, then, along with creative activity, cognitive 
(cognitive) activity is also carried out  [1].

In order for creative and cognitive processes to have 
a common structural basis and be expressed in the general ed-
ucational results of the student, organizational activity is nec-

essary, carried out on the basis of such abilities as goal-setting, 
purposefulness, planning, self-determination, reflection, etc.

Thus, the student interacts with external educational areas 
through three main activities:

1) knowledge (development) of objects of the sur-
rounding world and existing knowledge about it;

2) creation by the student of a personal product of educa-
tion as the equivalent of his own educational increment;

3) self-organization of previous activities  — knowledge 
and creation.

In the implementation of these types of educational activi-
ties, the corresponding personality traits are manifested:

1) cognitive qualities necessary in the process of cogni-
tion of the external world by the student;

2) creative qualities that provide the conditions for the 
student to create a creative product of activity;

3) methodological qualities.
Each group of personal qualities corresponds to certain 

abilities, with the help of which the student’s self-realization 
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takes place. A clear definition of the minimum set of heuristic 
qualities of a student will make it possible to purposefully de-
sign curricula, choose the best pedagogical technologies, and 
select the educational material that will help organize the cre-
ation of creative educational products by children.

As they say I. V. Levitskaya and S. K. Turchak, the renewal 
of the modern education system, associated with the human-
ization of the educational process, necessitates pedagogical 
conditions that ensure the development of the creative abilities 
of each child. Of particular importance, in this regard, is the 
organization of pedagogical support aimed at creating a  cre-
ative environment for the educational process of the institu-
tion. It is built around the interests of the child and performs 
the function of adapting the school to the individual character-
istics and subjective needs of students  [2].

One of the main tasks of a modern school is to help stu-
dents fully demonstrate their abilities, develop initiative, in-
dependence, and creativity. The successful implementation 
of this task largely depends on the use of methods and tech-
niques to enhance the creative activity of students. They are 
very diverse and have a  wide application in the educational 
process.

Teaching methods are a set of techniques and approaches 
that reflect the form of interaction between students and 
teachers in the learning process. In the modern understanding 
of learning, the learning process is seen as a process of interac-
tion between the teacher and students (lesson) in order to fa-
miliarize students with certain knowledge, skills, abilities and 
values. There are three forms of interaction between teachers 
and students.

The passive method is a  form of interaction between stu-
dents and the teacher, in which the teacher is the main actor 
and manager of the lesson, and students act as passive lis-
teners, subject to the teacher’s directives. Communication be-
tween the teacher and students in passive lessons is carried out 
through surveys, self-study, tests, tests, etc.

The active method is a  form of interaction between stu-
dents and the teacher, in which the teacher and students in-
teract with each other during the lesson and the students here 
are not passive listeners, but active participants in the lesson.

Interactive method — means to interact, is in the mode of 
conversation, dialogue with someone. The place of the teacher 
in interactive lessons is reduced to the direction of students’ 
activities to achieve the goals of the lesson. The teacher also 
develops a lesson plan (usually, these are interactive exercises 
and assignments during which the student studies the mate-
rial). Therefore, the main components of interactive lessons 

are interactive exercises and tasks that are performed by stu-
dents. An important difference between interactive exercises 
and tasks from the usual ones is that by doing them, students 
not only and not so much reinforce the already studied mate-
rial, but learn new ones.

Practical, visual and verbal methods are used to develop 
creative abilities. These teaching methods and techniques 
allow students to form creative abilities, and therefore develop 
the personality, individuality of each student, which is in de-
mand by society in their future activities  [3].

Exercises  — repeated repetition by the child of practical 
and mental given actions. Exercises are divided into construc-
tive, imitative-performing, creative.

The game method involves the use of various components 
of game activity in combination with other techniques.

To implement the development of creative abilities, such 
methodological techniques are used as setting creative tasks; 
solving developmental problems; solving creative problems; 
performance of complex tasks; use of visual aids; appeal to the 
life experience of students; asking questions and looking for 
answers in class.

You can also use the following methods:
 — brainstorming;
 — key terms;
 — mixed up logical chains;
 — breakdown into clusters;
 — ZUH mechanism (I know, I know, I want to know);
 — reception «Marks in the margins»;
 — compiling a syncwine;
 — method of control questions.

Thus, in children it is necessary to form a positive motiva-
tion for learning, which implies the manifestation of strong-
willed efforts in the process of mastering knowledge, which is 
the development of the creative abilities of schoolchildren.

The methods of creativity chosen by the teacher when per-
forming tasks characterize the corresponding levels of devel-
opment of creative thinking, creative imagination. And the 
transition to a new level of development of creative abilities of 
younger students occurs in the process of accumulation of ex-
perience in creative activity by each student.

An important point in the development of abilities in chil-
dren is the complexity, that is, the simultaneous improvement 
of several mutually complementary abilities. It is practically 
impossible to develop any one of the abilities without taking 
care of increasing the level of development of other abilities re-
lated to it. Skill as an organic part is included in the intellectual, 
interpersonal, many creative abilities, enriching them.
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Биофизика — наука о наиболее простых и фундаментальных взаимодействиях, лежащих в основе биологических яв-
лений. Основное содержание биофизики составляют нахождение общих принципов биологически значимых взаимодей-
ствий на молекулярном уровне, раскрытие их природы в соответствии с законами современной физики, химии и ма-
тематики. Изучение биофизики в медицинском вузе способствует формированию у будущих врачей научного взгляда на 
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вопросы интеграции и некоторые методы их решения.
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В последние годы значительно возрос научный интерес 
к  разным аспектам интеграции. Проблема междисци-

плинарной интеграции имеет принципиально важное зна-
чение, как для развития научных основ педагогики, так 
и для практической деятельности преподавателей; она свя-
зана с  проблемой структурирования содержания образо-
вания и  определение системообразующих связей между 
ними. Первостепенное значение здесь приобретают ком-
поненты образования, отражающие тенденции интеграции 
научного знания. Именно интеграция определяет сегодня 
стиль научного мышления и мировоззрения человека.

В современных словарях термин «интеграция» чаще 
всего определяется следующим образом: интеграция 
(лат.)  — восстановление, восполнение, объединение ча-
стей в  целое (integer  — целый), причем не механическое 
соединение, а  взаимопроникновение, взаимодействие. 
Интеграционный процесс означает новообразование це-
лостности, которое обладает системными качествами об-
щенаучного, меж научного или внутри научного взаимо-
действия, соответствующими механизмами взаимосвязи, 
а также изменениями в элементах, функциях объекта из-
учения, обусловленных обратной связью вновь образу-
емых системных средств и качеств.

Биофизика необходима и  важна в  профессиональной 
деятельности будущего специалиста медицинского про-
филя по решению профессиональных задач.

Медицинские учебные заведения по всему миру по-
степенно переходят от традиционного дисциплинарно-о-
риентированного учебного плана к  интегрированному. 
Интегрированное обучение помогает будущим врачам 
собирать факты в  единую цепь с  тем, чтобы получить 
полную картину о  клинической ситуации и  разработать 
целостный подход к лечению конкретного пациента.

В подготовке врача большое значение имеет приобре-
тение базовых теоретических знаний по основным фунда-
ментальным дисциплинам, преподаваемых на 1–2 курсах 
медвуза.

Подготовка врача общей практики, происходящая на 
нескольких профильных и непрофильных кафедрах меди-
цинских вузов, ставит целью привить студентам навыки 
постоянного совершенствования и эффективного приме-
нения знаний для анализа клинических заболеваний, спо-
собов лечения, прогнозирования эффективности их при-
менения.

Наш опыт работы со студентами медицинского вуза 
позволил выявить ряд моментов, которые усложняют ре-
ализацию этой задачи, что обусловлено весьма скромным 
количеством часов по учебному плану; неодинаковым 
уровнем исходной подготовки по естественным дисци-
плинам и  базисных знаний; различием личностных осо-
бенностей и  целевых установок на обучение; ограни-
ченным количеством современных учебных пособий по 
биофизики.

Методы интеграции содержания фундаментальных 
дисциплин

1. Преподавание учебного предмета «Биофизика» 
предусматривает: аудиторный, лабораторный, практиче-
ский и внеаудиторный методы.

2. Формирование умений комплексного применения 
знаний и способов деятельности предусматривает:

 — комплексный объяснительно-иллюстрационный 
метод;

 — комплексный проблемный метод;
 — комплексный частично-поисковый метод;
 — комплексный исследовательский метод.

3. Развитие естественно-научного и  клинического 
мышления студентов осуществляется с  использованием 
теоретических и практических методов.

Рассмотренная теория интеграции реализована в прак-
тическом аспекте на кафедре Биофизики и  информаци-
онных технологий в медицине. Практическое занятие по 
Биофизике на тему «Звук. Звуковые явления. Характери-
стики звука. Закон Вебера-Фехнера. Определение длины 
звуковой волны и  скорости звука» проведен интегриро-
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вано с предметом «Оториноларингология». Была изучена 
физическая акустика, которая изучает особенности рас-
пространения упругих волн в  различных средах и  физи-
ологическая акустика, изучающая устройство и  работу 
звуковоспринимающих и звукообразующих органов у че-
ловека.

Целью изучения материала является ознакомление 
с  природой возникновения и  восприятия звука чело-
веком; звуковыми, ультразвуковыми и  инфразвуковыми 
методами диагностики и лечения заболеваний.

Были изучены вопросы акустики с  физической сто-
роны и даны определения.

Звук — это колебания частиц в упругих средах, совер-
шающиеся с  частотой, воспринимаемых человеческими 
органами слуха, т.  е. в  диапазоне 16–20000 Гц. Звуки ча-
стотой менее 16 Гц называются инфразвуками(ИЗ), а более 
20 кГц — ультразвуками (УЗ). ИЗ и УЗ органами слуха че-
ловека не воспринимаются.

Скорость распространения звука в  различных средах 
различна и зависит от упругих свойств и плотности среды 
следующим образом:

где E — модуль Юнга, ρ — плотность.
В твердых телах звуковые колебания распространя-

ются в форме продольных и поперечных волн с v=2–5 км/с.
В жидкостях могут распространяться практически 

только продольные волны сжатия и растяжения с v=0,7–2 
км/с.

В воде vзв≈ 1,34 км/с. Эта скорость принимается как 
средняя для мягких тканей тела человека.

В воздухе при 0º C v=331,5 м/с. С повышением темпера-
туры на 1º С скорость увеличивается примерно на 0,5 м/с 
и при t º=20º С vзв ≈ 340 м/с.

Скорость звука не зависит от частоты колебаний.
Звуковой тон (колебание с  постоянной или законо-

мерно изменяющейся во времени частотой) характери-
зуется частотой, амплитудой и формой колебания (гар-
моническим спектром). Звуковая волна характеризуется 
интенсивностью (J~А²) и звуковым давлением (J~Δρ²). Это 
физические характеристики.

Физической характеристике частоте соответствует 
психофизическая или субъективная характеристика вы-
сота звука. Малым частотам соответствуют низкие тоны, 
большим — высокие.

Физической характеристике интенсивности звука со-
ответствует психофизическая под названием громкость. 
Громкость звука  — субъективное понятие, зависящее от 
чувствительности и частоты. Синонимы интенсив-
ности  — сила звука, плотность потока энергии, вектор 
Умова. Интенсивность  — это количество энергии волны, 
переносимой за единицу времени через единицу площади, 
расположенной перпендикулярно направлению волны. 
Обозначение J. Это векторная величина, совпадающая 
с направлением скорости перемещения.

Единица измерения J→Дж/с•м²=Вт/м²;
У=Ω*ν=1/2ρω²А²*ν,
где ρ  — плотность среды, ω  — круговая частота, А  — 

амплитуда.
Физической характеристике «гармонический спектр» 

соответствует психофизическая характеристика под на-
званием тембр.

Тембр  — это качественная характеристика слухового 
ощущения. Тембр звука  — это его «окраска». Сложные 
тоны одинаковой основной частоты могут отличаться 
по форме колебания или по его гармоническому спектру. 
Тогда они различаются по тембру.

Интенсивность и  громкость звука связаны между 
собой законом Вебера-Фехнера:

Если раздражение (т.  е. интенсивность звука) возрас-
тает в  геометрической прогрессии, то ощущение этого 
раздражения (т.  е. громкость) растет в  арифметической 
прогрессии.

Формула закона:

где k — коэффициент пропорциональности, E — гром-
кость, J — интенсивность данного звука, J0 — нулевая ин-
тенсивность или порог слышимости J0 =10ˉ¹²Вт/м²

Для характеристики интенсивности звука принимают 
десятичный логарифм следующего отношения:

где β  — уровень интенсивности. β  — измеряется 
в Белах.

Уровень интенсивности β=2Б соответствует 
интенсивности звука,

т. к. запись

означает

Отсюда если β=2, то

или

Порог слышимости или нулевая интенсивность — это 
минимальная интенсивность звука, вызывающая слу-
ховое ощущение при частоте 1 кГц.

Звуковым давлением называется максимальное до-
бавочное давление, избыточное над средним давлением 



263“Young Scientist”  .  # 12 (407)  .  March 2022 Education

окружающей среды, образующееся в  участках сгущения 
частиц в звуковой волне и обозначается Δр. Связь J и Δр 
следующая:

следовательно

где Δрэф — эффективное значение Δр;
Δрmax — амплитудное значение, ρ-плотность среды,

v — скорость звука, ρν — наз. удельным акустическим 
сопротивлением среды.

Наглядные пособия представлены: таблицей связи фи-
зических и  физиологических характеристик звука; ри-
сунками: голосового аппарата человека; слухового аппа-
рата человека; эффекта Доплера; графика акустического 
спектра.

При изучении материалов данной темы междисципли-
нарная связь проявляется дисциплинами геометрией, ма-
тематикой, общей физикой, биофизикой и  медицинской 
физикой и  клиническими дисциплинами, которую пред-
ставляем в виде таблицы

Таблица 1. Связь между физико-математическими и медицинскими клиническими дисциплинами

Тема: Биоакустика
Дисциплины Учебные элементы

Математика
Формула связи между объективными и субъективными характеристиками звука, выража-
емая законом Вебера — Фехнера: Е = k lg(I/Io)

Геометрия Графики области речи и области слуха
Общая физика Звук как продольная механическая волна, ее характеристики
Биофизика Звуки животных, их особенности в восприятии
Медицинская физика Голос человека; звуки, издаваемые при работе внутренних органов в норме и патологии.
Терапия Звуковые и ультразвуковые методы исследования и лечения в клинике; музыкотерапия.
Оториноларингология Аудиометрия, острота слуха, спектральная характеристика уха.

Ниже представлены примеры задач в  рамках раздела 
«Биоакустика», которые можно эффективно использовать 
при изучении дисциплины «Биофизика» в медвузе.

1. Звуковая волна с уровнем интенсивности 56 дБ по-
падает на барабанную перепонку площадью 50 мм2 и пол-
ностью поглощается. Определите энергию, которая погло-
щает при этом барабанная перепонка в одну секунду.

2. Наблюдатель, находящийся на берегу озера на рас-
стоянии 800 м. от источника звука, воспринимает сначала 
звуковой сигнал пришедший по воде, а затем через 1,78 с — 
сигнал, пришедший по воздухе. Определите скорость рас-
пространения звука в воде. Температура воздуха 20о С

3. Человек находящийся на берегу реки, кричит 
своему товарищу. Через 1 с  он слышит эхо, пришедшее 
с  противоположного отвесного берега реки. Какова при-
мерно ширина реки?

Таким образом, как показали результаты нашего ис-
следования решение задач профессиональной направ-

ленности в процессе изучения биофизики в медицинском 
вузе положительно влияет на их мотивацию к  учению, 
способствует формированию умения решать будущие 
профессиональные задачи на основе физических знаний 
и умений.

После окончания занятия проводилось анкетирование 
среди студентов. Суть анкетирования является выяснения 
мнения студентов о занятии интегрированного характера. 
Во время анкетирование участвовало 54 студента. Все сту-
денты дали положительную оценку.

Заключение. Особая роль в процессе обучения должна 
отводиться развитию системного мышления, умению по-
полнять свои знания, ориентируясь в потоке информации 
различной степени сложности и направленности. Резуль-
татом интеграции является новое качество образования, 
характеризующееся определенным уровнем целостности, 
упорядоченности, взаимосвязи, взаимообусловленности 
структурных элементов.
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В статье авторы рассматривают вопросы организации занятий по обучению плаванию лиц с нарушениями слуха.
Ключевые слова: плавание, лица с нарушениями слуха, особенности организации занятий

Плавание широко применяется в системе оздоровления 
и  реабилитации человека. Гигиенически-оздорови-

тельное и  закаливающее воздействие на организм объяс-
няется физическими и химическими свойствами воды. По-
этому плавание в системе реабилитации и адаптации лиц 
с ограниченными возможностями занимает особое место.

Тело в  воде находится в  состоянии гидростатической 
невесомости, что создает облегченные условия для вы-
полнения движений в  воде и  снижает нагрузку на опор-
но-двигательный аппарат. Занятия в  воде повышают 
функциональную устойчивость вестибулярного аппарата, 
статокинетическую устойчивость, улучшает чувство рав-
новесия, что очень важно для лиц с нарушениями слуха.

Гемодинамика в воде имеет свои особенности из-за го-
ризонтального положения тела, меньшей нагрузки из-за 
гидростатической невесомости, форсированного ды-
хания, отсутствия статического напряжения  — все эти 
факторы облегчают регуляцию кровообращения при на-
пряженной мышечной работе пловца. В  результате за-
нятий плаванием укрепляется мышца сердца, повы-
шается эластичность кровеносных сосудов, снижается 
артериальное давление крови. У лиц с нарушениями слуха 
сердце имеет меньшие размеры, поэтому систематические 
занятия в воде им жизненно необходимы.

Занятия плаванием повышают функциональные воз-
можности дыхания. Объясняется это следующими осо-
бенностями:

 — интенсивная мышечная работа при плавании тре-
бует усиленного дыхания;

 — выдох затруднен, так как выполняется в  более 
плотную среду (воду);

 — вдох затруднен вследствие давления воды на 
грудную клетку;

 — фазы дыхания органически сочетаются с  движе-
ниями рук.

Показатели жизненной емкости легких у  слабослы-
шащих и глухих имеют меньшие величины по сравнению 
со здоровыми сверстниками, поэтому систематические за-
нятия плаванием оказывают положительное воздействие 
на развитие мышц, участвующих в акте дыхания.

Водная среда оказывает положительное влияние на 
нервную систему, стимулирует деятельность головного 
мозга, снимает умственное и  физическое утомление, 
устраняется излишняя возбудимость и  раздражитель-
ность, появляется уверенность в своих силах. Воздействие 
воды на кожные рецепторы повышает электрическую ак-
тивность нейронов и  стимулирует работу нервных цен-
тров.

Нарушение слухового анализатора приводит не только 
к недоразвитию речи, но и к отклонениям в двигательной 
деятельности человека. У  лиц с  недостатками слуха на-
блюдается неустойчивость вегетативной системы, прояв-
ляющая в  их поведении (возбудимость, импульсивность, 
утомляемость, неустойчивость эмоциональной сферы). 
Снижение функционального состояния двигательного 
анализатора у глухих и слабослышащих приводит к осла-
блению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (учащение сердечных сокращений и  дыхания 
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в покое, повышение реакции физиологических систем ор-
ганизма при физических нагрузках).

Слабослышащие дети отличаются от своих слышащих 
сверстников соматической ослабленностью, недостаточной 
подвижностью. У них часто отмечаются следующие откло-
нения: пошатывание при ходьбе и чрезмерный наклон ту-
ловища вперед, неуверенность походки, боязнь потерять 
равновесие, сойти с  линии, замедленность выполнения 
движений. У слабослышащих детей уменьшена мышечная 
сила (существенно отстает развитие мышц пояса верхних 
конечностей), снижены показатели выносливости; отме-
чены трудности в  обучении; чаше выявляется органиче-
ская кардиореспираторная патология. Слабослышащие 
дети младшего школьного возраста имеют ряд сопутству-
ющих заболеваний: нарушение осанки, отставание в психо-
моторном развитии, дисфункции иммунной системы и др.

Уровень развития физических качеств у глухих снижен 
по сравнению с нормой. Из-за нарушения слуха страдают 
такие качества, как точность, равновесие и  координация 
движений, скоростно-силовые качества. Так, скорост-
но-силовые качества глухих отличаются от нормы незна-
чительно (отставание на 5–10 %), по сравнению с коорди-
нацией и точностью движений, которые отстают от нормы 
в большей степени (на 15–20 %). Уровень развития равно-
весия у глухих детей отстает от нормы в 3–5 раз, что хуже, 
чем у детей с нарушениями зрительного анализатора или 
интеллектуального развития. В функции равновесия при-
нимают участие несколько анализаторов (зрительный, ве-
стибулярный, двигательный и тактильный). У детей с недо-
статками слуха нарушается деятельность вестибулярного 
аппарата, обеспечивающего сохранение равновесия и  не-
обходимого положения в пространстве. При низкой вести-
булярной устойчивости во время выполнения вращений, 
наклонов отмечается нарушение координации движений, 
ориентации в пространстве. Таким образом, даже незначи-
тельные нарушения в работе вестибулярного аппарата вы-
зывают существенные изменения двигательной функции.

Дети с  нарушением слуха могут значительно разли-
чаться по уровню восприятия информации и  способ-
ностям к  обучению. Дети с  имплантами для понимания 
и  восприятия речи нуждаются в  слуховом аппарате, их 
речь ограничена, они способны читать по губам, по ар-
тикуляции, но, как правило, не владеют жестовой речью. 
Во время занятий в  воде они лишены аппарата и  стано-
вятся полностью глухими. Слабослышащие со слухо-
выми аппаратами воспринимают на слух отдельные слова 
и  громкую речь, но жестовой речью не владеют. Глухие 
дети не слышат, общаются с  помощью жестовой речи, 
имеют в наборе несколько звуков, слогов. Таким образом, 
данный контингент детей неоднороден и требует индиви-
дуального подхода к каждому ребенку.

С первых занятий важно уделять время развитию вни-
мания слабослышащих детей. Преподаватель должен 
всегда держать в  поле зрения всех находящихся в  воде. 
При обучении глухих и  слабослышащих важен посто-
янный зрительный контакт с учениками.

При объяснении предлагаемого материала его до-
ступность должна обеспечиваться многообразием при-
меняемых наглядных пособий, выразительной артику-
ляции. Наглядность в процессе обучения обеспечивается 
главным образом через демонстрацию отдельных упраж-
нений или технику спортивного плавания в более совер-
шенном исполнении.

Для наглядности можно использовать кинограммы, 
рисунки, макеты, плакаты, а также учебные, спортивные, 
научно-популярные видеофильмы, в  которых широко 
представлены элементы и  способы плавания. Просмотр 
техники плавания сильнейших пловцов дает достойные 
примеры для подражания. Однако, чтобы воспроизвести 
движение, недостаточно его увидеть даже в  очень хо-
рошем исполнении, поэтому требуется объяснение, ко-
торое помогает понять основные элементы изучаемого 
движения и  облегчает его освоение. Следовательно, ме-
тоды наглядного обучения и словесного изложения тесно 
связаны между собой и всегда применяются вместе.

Особую роль для слабослышащих в  условиях водной 
среды приобретает специально разработанная система 
условных жестов, которая отрабатывается заранее. Ус-
ловные сигналы способствуют оперативной взаимосвязи 
преподавателя с группой. Для управления группой можно 
применять условные сигналы «Светофор». В  условиях 
бассейна можно использовать два небольших полотенца 
красного и зеленого цветов. Взмахом руки с зеленым по-
лотенцем дается команда к  началу упражнения, красное 
полотенце в  поднятой руке означает команду «Стоп». 
Ученик приучается начинать и  заканчивать упражнение 
по команде, сопровождающейся условным взмахом руки.

Для привлечения внимания слабослышащего ребенка, 
выполняющего упражнение в  воде, можно использовать 
игрушечные водяные пистолеты. Во время занятий в бас-
сейне ребенок часто отвлекается (необычная среда, новые 
ощущения, незнакомая обстановка и др., поворачивается 
спиной к  преподавателю. Струйка воды, выпущенная из 
водяного пистолета, помогает ребенку понять, что необ-
ходимо посмотреть на преподавателя. Такой подход прив-
носит в занятие элемент игры, повышает эмоциональный 
фон, переключает внимание.

На первых занятиях в воде со слабослышащими детьми 
не рекомендуется включать упражнения с  погружениями 
и ныряниями, так как создается дискомфорт для зрительной 
и  дыхательной систем. Дополнительное давление на бара-
банные перепонки дезориентирует ребенка в воде. Обучение 
упражнениям для освоения с водой по возможности необхо-
димо проводить в неглубоком бассейне или на мелкой части, 
чтобы исключить чувство страха у слабослышащего ребенка. 
При закрывании глаз у  слабослышащих и  глухих отмеча-
ется нарушение пространственной ориентировки, поэтому 
преподаватель акцентирует внимание на том, что глаза под 
водой должны быть открыты. Поддержка сопровождающего 
за руку помогает быстрее освоить погружение под воду.

Базовые навыки, определяющие дальнейшую успеш-
ность овладения навыком плавания — задержка дыхания 
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под водой и выдох в воду. На начальных занятиях по об-
учению плаванию детей с  патологией слуха необходимо 
уделять особое внимание обучению выдоху в  воду для 
развития дыхательных мышц. Выполнение дыхательных 
упражнений применяется сначала на суше, затем в  воде. 
При разучивании выдоха на суше можно использовать 
легкие игрушки (воздушные шарики, бумажные снежинки, 
кусочки ваты), подвешенные на веревочках к перекладине. 
Преподаватель предлагает подуть на игрушку, сдвинуть ее 
с места. Это поможет ребенку понять, что выдох должен 
быть направленным и выполняется с усилием.

Для наглядности при объяснении целесообразно ис-
пользовать рисунок, на котором пловец идет по дну, 

держит голову над водой, перед ним на воде лежит шарик. 
На следующем этапе для объяснения используется кар-
тинка, демонстрирующая выполнение вдоха над поверх-
ностью воды и выдоха в воду. В дальнейшем при выпол-
нении упражнений с  продвижением вперед и  выдохом 
в воду преподаватель сопровождает детей с проблемами 
слуха, так как необходим постоянный показ движения.

Индивидуальные занятия, когда преподаватель на-
ходится в  воде вместе с  учеником, позволяют избежать 
подробного объяснения упражнения, своевременно ис-
правлять ошибки, контролировать дисциплину. При вы-
полнении заданий на глубине присутствие взрослого 
успокаивает детей, дает чувство уверенности.
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taught through cartoons and the ones taught without the support of any illustrations. This study also aims to reveal the effects of the 
learners’ age and gender in vocabulary learning process. Cartoon extracts from the three English cartoons, such as Tom and jerry, The 
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Цель этого исследования — обсудить, есть ли существенная разница в изучении словарного запаса между учениками, 
которых учили с помощью мультфильмов, и теми, кого учили без каких-либо иллюстраций. Это исследование также 
направлено на выявление влияния возраста и пола учащихся на процесс изучения словарного запаса. Для эксперимента 
были использованы отрывки из трех английских мультфильмов, таких как «Том и Джерри», «Губка Боб» и «Фиксики». 
В  ходе исследования обсуждалось отношение учащихся к  изучению словарного запаса с  помощью мультфильмов и  их 
стратегии изучения словарного запаса. В целом, исследование указывает на важность мультфильмов в повышении мо-
тивации учащихся и их культурной осведомленности.
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Introduction
The use of cartoons in language classes is quite seldom. 

Though their language is simple, and cartoons are really pop-
ular among the learners, the majority of teachers ignore them. 
In the way that Carter (2008) (Carter, 2008:48)  [1] states, there 
might be some reasons behind it. The most probable one is 
teachers may not have enough knowledge about cartoons and 
visual material. In other words, they cannot manage to con-
nect cartoons with learning even in their heads. They view car-
toons as a heavy burden on their shoulders, since course books 
are the only, sufficient source in regard to their outlook. An-
other cause may originate from the lack of existing research. 
Because cartoons are brand new instruments among educators, 
this might prevent them to be accepted in classes.

This study aims at discussing the use of cartoons in lan-
guage teaching and taking attention of language learners to the 
place of cartoons in language learning. Additionally, this study 
may arise the learners’ awareness toward visuals.

This study has been conducted to receive the answers of the 
following research questions:

1. What is the role of cartoons in vocabulary learning?
2. Are there any significant differences between the 

achievement scores of the learners who have been exposed to 
cartoons and those of the learners who have been exposed to 
the texts without cartoons?

3. Do cartoons affect the learners’ levels in overall 
achievement of English lesson at the end of the course?

EFL and ESL learners at all levels are required to speak Eng-
lish fluently. In four skills (listening, speaking, reading and 
writing), English language teachers ask them to use words and 
vocabulary no matter what they are teaching, since vocabu-
lary and words are indispensable parts of teaching all the skills. 
When looked up the definition of ‘vocabulary’, Cambridge Ad-
vanced Learner’s Dictionary  [2] refers it as «all the words that 
someone knows, learns or uses.» Up to now, a high number of 
language instructors could not have the notice of this crucial 
issue: vocabulary teaching. Notwithstanding, unlike in the past, 
nowadays, the learners are well aware of the need of vocabulary 
any more. Vocabulary teaching has been taken into account in 
the course of time by different scholars. Crystal defines vocab-
ulary as the Everest of language, because a person who wants 
to be able to communicate in a certain language has to master 
the vocabulary of that language for the first time   [3]. The 
reason why word items are accepted as the backbone of lan-
guage studies comes from the fact that vocabulary knowledge 
is among the best marker of spoken skill; it raises linguistic 
awareness and word recognition, hence vocabulary teaching 
is beneficial not only to English language learners in oversea 
countries indeed, but native speakers, too. For example, when 
cartoons are integrated into those phases, learners’ deduction, 
catching the main topic, relating it to their lives, and making 
smooth transition from one step to another will be attained. 
Furthermore, they will have learned language task and target 
words with fun.

Lightbown and Spada explain what ‘knowing a word’ means 
item by item.  [4]

 — Grasping the general meaning in a familiar context,
 — Providing a definition or a translation equivalent,
 — Providing appropriate word associations,
 — Identifying its component parts or etymology,
 — Using the word to complete a sentence or to create a new 

sentence,
 — Using it metaphorically,
 — Understanding a joke that uses homonyms.

Literature review
The significance of vocabulary has already been explained; 

still a range of factors, such as motivation, getting the learners 
to be independent, use of dictionary, providing multiple ex-
posures in contexts, timing, supplying sufficient review and 
reinforcement, using appropriate activities depending on the 
learner needs/levels, what to be taught, and so on need to be 
considered in-depth throughout teaching. Accordingly, Brown 
and Harmer dwell upon the truth that teaching vocabulary 
cannot be restricted to refer to dictionaries or to give a hand 
during instruction  [5],  [6].

Zainuddin et al. present cartoons as: «the use of visuals 
(graphs, charts, pictures, objects, realia), gestures, demonstra-
tions, and motherese/parentese.»  [7] By using these items in 
questions of short answers, yes/no and either/or in the begin-
ning steps of SLA, they could more efficiently reinforce the 
comprehension process.

Wang and Yang have outlined the other principles. As to Af-
fective Filter Hypothesis, it holds that the essential pieces, such 
as motivation, emotion, characteristic features of the learners 
that have all influences individually on language learning pro-
cess. The more they feel relaxed, the more benefit they gain 
from the course increasing the magnitude of input more. Nev-
ertheless, the learner variables cannot be missed out in treat-
ment either  [8].

Another relative amount of cartoons is their being extensive 
reading texts. Like free voluntary reading, extensive reading 
task could be the most dynamic appliance of education in lan-
guage teaching. Its function is to boost literacy rate and ad-
vance the lexicon.

Khansir has collected and epitomized plenty of scientists’ 
study to deal with the investigations and changing outlook to-
ward errors in Linguistics  [9].

Prior to explanation of the term «cartoon» and its adapta-
tion to ELT classes, describing its correct position out of all the 
illustrations would simplify the comprehension of its influence 
on education. Furthermore, creating a  direct proportion be-
tween images and teaching vocabulary will give the answer of 
why to select cartoons, not other visuals.

Illustrations or visuals include drawings, pictures, comic 
strips, cartoons, and photographs, any kind of images, graphics, 
charts, maps or video films. That’s why; illustration is an um-
brella term covering any visual materials under the same title. 
When it comes to picture, it can be used as the synonym of 
image or a drawing.
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In language classes, teachers have to ponder not only what 
cartoons to use for the learners to learn with fun, but how to 
lecture with the help of these materials to pick up the learners’ 
vocabulary competence. That’s why; educators feel the need of 
a good many practices to implement in classes. Here is the list 
of various tasks, being modals to teachers:

Comic Jigsaw
In this activity, cartoons are selected as comic strips and 

teacher groups the learners before clearing up how to convey 
these strips. The learners are handed out different parts of 
a story and required to talk with their partners or group mem-
bers in order to complete and comprehend it. After finishing, 
they might rewrite it by using speech bubbles, lines or frames, 
which is optional  [10].

Adding a Panel
Being evident from its name, in this exercise, the learners ex-

tend a story with their panels like making a guess while reading, 
learning both comprehension strategies and language, summa-
rizing the text, or adding their own works as favorite reading 
tasks of them. It orients the learners to make predictions, which 
occupies the learners with the text and assists them to interpret 
it much better. Besides that getting the meaning of words in car-
toons makes the learners’ interpretations easier. This activity func-
tions via «what happens next?» question to serialize and enlarge 
the strips with their drawings. In the end, the learners can read 
each others’ stories to see what kind of different ideas are come 
up with or they may work cooperatively and add their drawings 
one by one to each strip. Through Adding a panel, teachers have 
the learners work in cooperation. Together, they determine the 
most pertinent extra board at the end of the readily prepared car-
toon texts. This activity could come in handy in crowded classes 
to save time, alternatively teachers may have to listen each learner 
or stimulate and let them speak in L2 personally.

Time Traveler
The learners might investigate common affairs exploiting 

cartoons. In this activity, learners manipulate both new and 

at least six-decade-old cartoons to refer them in each unit in 
an order. Due to numerous novels with well-known characters 
like Batman, Superman and Catwoman, they do not find them 
bizarre to study in their stories.

Cartoons without Text
In the wake of skimming and scanning the cartoon, to check 

the learners’ memory span and retention skills, the researcher 
makes them practice the same cartoon without any notes; the 
learners are asked for writing their own statements subjectively 
on a colored or black and white draft. Thus, they center and re-
member the newly acquired words, act them up, order the sec-
tions of the narrative and verbalize what happened with their 
own words synoptically.

Methodology
This study has been implemented on Pre-intermediate 

Kazakh learners of English language to investigate the im-
pacts of cartoons in vocabulary teaching and learning pro-
cess in local school. Three popular English cartoons Tom 
and Jerry, The Spongebob and The Fixies have been chosen 
and the students have been exposed to. The participants were 
divided into two groups: experimental and control groups. 
To find answers to these research questions, a quasi-experi-
mental research design with an experimental and a control 
group has been employed. In order to assess the efficiency of 
the cartoons in vocabulary teaching, the students in the ex-
perimental group were exposed to the cartoons to teach vo-
cabulary.

Findings and Discussion
The purpose of this study is to detect the effects of cartoons 

in vocabulary learning process of English language learners at 
Pre-Intermediate level.

The Results According to the Experimental and the Con-
trol Groups

Vocabulary achievement scores of both the experimental 
and the control groups from all the vocabulary tests are 
(t(65)=1.092, p=.279>.05).

Table 1. Vocabulary Test Results of the Groups

Group N x S sd t p
Vocabulary test 
score

Experimental group 30 49.19 17.55 65 1.092 .279
Control group 30 44.40 13.30

In Table 1, the experimental group’s mean in vocabulary 
test scores is 49,19, while it is 44,40 in the control group. There 
is no significant difference between both groups’ mean scores. 
In spite of this, the experimental group seems more successful 
than the control group according to Table 1.

That result also corresponds with the outcome of rubrics 
of both groups. The experimental group members have dis-
agreed on the idea that cartoons make them feel bored in 
question 9. Most of the students in the experimental group 
think that pictures have drawn their attention. It may be be-
cause of the fact that they show a positive attitude toward vi-
suals, since they are attractive to them as is indicated by the 
results.

To put it simply, the students both in the experimental and 
the control groups expect to take reading lessons through car-
toons, on the grounds that these visual tools make learning pro-
cess much easier by reducing their responsibility. Furthermore, 
cartoons do not necessitate a complex grammatical structure 
or vocabulary pool to be comprehended; the students use their 
communicative competence instead of grammatical compe-
tences. Thus they do not make the students get stunned. They 
have acquired words stayed in short, working and long term 
memories in turn by opening new doors into the students’ ac-
ademic studies, too. It is because of all the motives that the 
students in both groups outnumber their positive feelings to-
ward cartoons, and they indicate that they are satisfied with 
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this supplementary material to be adopted to the classes. By 
the same token, the experimental group have mostly promoted 
the position of pictures in vocabulary learning by expressing 
that the pictures in the texts help them to infer the meanings of 
the words. Similarly, having looked at the third question of vo-
cabulary learning strategy test, the maximum points have been 
added to determination strategy with their responses that they 
spend a lot of time about how to associate the words with an 
item that they have known before.

Nevertheless, when the experimental group’s overall 
achievement in vocabulary test is reminded, it is not so prom-
ising. They could just get up 49, 19 mean, not even the half 
of total score 100. It places emphasis on the lack of vocabu-
lary competence of the students. No matter how big percent-
ages of subjects have given their positive viewpoints (70, 2 %) 
that they have not lost their time while reading colored car-
toon texts, they confess that in general they could not learn 
new words subconsciously in regard to their answers in ru-
bric. It can be said that this goes by what Terrell calls Krashen’s 
«Monitor Hypothesis»  [11]. They have taken sides of acquisi-
tion than learning so as to acquire language, not learning. That 
might be one of the ground why participants could not gain 
self-confidence to get through vocabulary learning. Nonethe-
less, not finding Krashen’s acquisition-learning dichotomy vi-
able, claim of McLaughlin, which is on the basis of controlled 
to automatic process, cannot said to work in this search either.

Standing with the same party, the second question in ru-
bric unveils the fact by their answer «I specify some partic-
ular words and only concentrate on lexical items» and «I try 
to replicate a  real life interaction and employ new lexical 
units in my talks» they majorly activate their metacognitive 
strategies, such as testing themselves, and either skipping or 
keeping on getting new words. What they believe about vo-
cabulary learning is that words ought to be studied and put to 
use with selective attention. Over and above, their replies to 
fourth question in vocabulary learning strategy test divulges 
how they are bound to their own learning: «When I discover 
the meanings of some vocabulary on my own, learning is most 
efficient during the time that my teacher is giving a  reading 
lesson.» When it comes to one other question asking for their 
most-liked way before reading a  text, it receives the reply of 
doing nothing special, namely using no particular strategies at 
all (25,4 %). This makes the case clear that they cannot control 
their learning, and they are in need of outside help to complete 
vocabulary learning procedure. However, these ‘apron strings’ 
may decrease their performance and in the long run it may 
create an unwillingness. As Dörnyei and Ushioda define being 
the leading element in affective factors of motivation, the stu-
dents’ self-esteem could weaken and they may lose the domi-
nancy of intrinsic motivation described as the essential point 
in learning a language  [12]. Then this may lead the students 

just to see the end of the tunnel which is what signifies without 
acquiring knowledge within a discipline  [13].

The next commentary might be given with Liu who shows 
that if the students fail to comprehend the text, it can be corre-
lated what they notice consciously throughout 109 reading  [14]. 
In a similar way, the students have largely accepted that when 
they see the target words in reading texts and remember them, 
it means that they have learned these word items.

Another critical angle to behold is the students’ general be-
lief about vocabulary and its strength on picking up English 
language. Most of the students in the experimental group, con-
firming cartoons’ power, have concluded how crucial role it 
has in learning process. Although the control group is aware 
its position, since they could not read with cartoons, their ratio 
is a bit lower (90,0 %) than the others. 76,6 % of the students 
think that cartoons make learning vocabulary enjoyable. The 
possible reason behind their success is that the students were 
asked to match the vocabulary items with the pictures, which 
are visual aids to trigger their memories as Krashen empha-
sizes.

It can be inferred that the cartoons help the students to get 
the meanings of the words subconsciously. Then it gets the stu-
dents to comprehend (grasp something mentally) the texts 
well. Therefore, in general sense, the cartoons can be said to 
increase the capability of the students’ prediction in words’ in-
terpretation with the help of keys to comprehension, such as 
pictures, the gestures and mimics of the people, colors or any 
other expressions.

Conclusion
The goal of this research has been in general sense to re-

veal the impacts of cartoons on vocabulary learning. The re-
search questions of the study are about the role of the cartoons 
in teaching and learning vocabulary, differences between the 
achievement scores of the students in the experimental and the 
control groups.

During the experimental sessions, the experimental group 
found cartoons quite motivating, easier, intelligible, attractive 
and permanent. This may be not only because of the effective 
functions of the cartoons in the experimental group, but also 
the students’ vocabulary learning strategies. The experimental 
group, having been given an advantage of cartoons, a chance to 
use their learning strategies manages to get a higher success in 
vocabulary achievement test in guessing word meanings with 
the help of critical thinking skills.

For all the students, the common vocabulary learning strat-
egies were determination and metacognitive strategies, while 
these two were the same for the experimental group’s favou-
rites, the control group mainly held up only memory, social 
and metacognitive strategies. This might stem from the fact 
that due to the lack of visual support in vocabulary text, the 
control group used rote learning.
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