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На обложке изображен Дэвид Джулиус (4 ноября 1955 г.) — 
американский физиолог. 

Получил известность как исследователь ноцицепции и тер-
морецепции (возникновения ощущений боли и тепла). Лауреат 
Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2021 год 
совместно с Ардемом Патапутяном «за открытие рецепторов 
температуры и прикосновения».

Дэвид родился в нью-йоркском районе Брайтон-Бич в семье 
еврейских эмигрантов из России. Там же окончил среднюю 
школу Авраама Линкольна. Отец его был инженером, мать — 
учителем начальных классов.

В 1977 году получил степень бакалавра в Массачусетском 
технологическом институте (MIT), в 1984 году — степень док-
тора философии в Калифорнийском университете в Беркли. 
В 1989 году завершил свою постдокторскую подготовку у Ри-
чарда Акселя в Колумбийском университете, где клонировал и 
охарактеризовал рецептор серотонина 1c.

С 1990 года Дэвид Джулиус работает в Калифорнийском 
университете в Сан-Франциско.

Каким образом наш организм реагирует на окружающую 
среду? Еще в XVII веке философ Рене Декарт предположил, что 
отдергивать руку от огня человеку позволяют «нити», соединя-
ющие различные части кожи с мозгом. Частицы тепла, переме-
щаясь по ним, передают таким образом механический сигнал. 
В XIX веке ученые уже смогли показать, что определенные чув-
ствительные участки на коже реагируют на определенный тип 
воздействия, будь то прикосновение, жар или холод.

В конце 1997 года был обнаружен молекулярный меха-
низм, позволяющий трансформировать физическое явление 
в нервный импульс. Но лишь сравнительно недавно ученые 
Дэвид Джулиус и Ардам Патапутян открыли сами молеку-
лы-рецепторы, которые и запускают биохимические реакции, 
приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин, едкое соединение 
перца чили, которое вызывает ощущение жжения, чтобы 
идентифицировать рецептор в нервных окончаниях кожи, ре-
агирующий на тепло. Ардем Патапутян использовал клетки, 
чувствительные к давлению, чтобы открыть новый класс ре-
цепторов, которые реагируют на механические раздражители 
в коже и внутренних органах.

Объединены эти открытия потому, что природа таких ре-
цепторов оказалась общей — это ионные каналы, которые ак-
тивируются в ответ на физическое воздействие — температуру 
или механическое натяжение мембраны.

Джулиус — член Американской академии искусств и наук, 
иностранный член Венгерской академии наук. Кроме Нобе-
левской, является лауреатом еще целого ряда престижных 
научных премий, таких как премия принца Астурийского, 
премия Шао по медицине и наукам о жизни, премия Пола Янс-
сена за биомедицинское исследование, международная премия 
Гайрднера, премия Розенстила и т. д.

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

Педагогические условия формирования эстетических потребностей 
младших школьников во внеурочной деятельности

Ашташускас Алина Денисовна, студент
Научный руководитель: Федорова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой

Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

Статья посвящена одному из важных направлений внеурочной деятельности начальной школы — формированию эстетиче-
ских потребностей, воспитанию представлений младших школьников. Рассмотрены основные требования эффективного форми-
рования эстетических потребностей у обучающихся начальной школы, охарактеризованы педагогические условия, способству-
ющие углублению эстетических представлений и чувств обучающихся.

Ключевые слова: эстетические потребности, младший школьник, эстетическое воспитание, педагогические условия, внеу-
рочная деятельность.

Pedagogical conditions for the formation of aesthetic needs 
of younger students in extracurricular activities

The article is devoted to one of the important areas of extracurricular activities of elementary school — the formation of aesthetic education of 
the ideas of younger students. The main requirements for the effective formation of aesthetic needs in elementary school students are considered, 
pedagogical conditions are characterized that contribute to the deepening of aesthetic ideas and feelings of schoolchildren.

Keywords: extracurricular activities, aesthetic needs, junior schoolchild, aesthetic education, pedagogical conditions.

В современных условиях одной из перспективных задач на-
чальной школы является воспитание личностных качеств 

у  младших школьников, формирование у  них эстетических 
и этических ценностей. Перед школой ставится задача подго-
товки ответственного гражданина, способного самостоятельно 
оценивать происходящее и строить свою деятельность в соот-
ветствии с  интересами окружающих его людей, решение ко-
торой связано с  формированием устойчивых нравственных, 
эстетических, эмоциональных свойств личности младшего 
школьника.

В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте начального общего образования (ФГОС НОО) прописаны 
требования к личностным результатам освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, ко-
торые, в том числе, должны отражать формирование эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств» [4].

Одним из благоприятных периодов формирования эсте-
тических потребностей ребенка является младший школьный 
возраст, так как у  него еще не сформирована система ценно-
стей, но при этом у  них присутствует интерес и  стремление 
к новым знаниям, эмоциональным впечатлениям.

В настоящее время существует множество различных тео-
ретических подходов к  проблеме развития эстетических по-
требностей младших школьников, научных позиций, в  ко-
торых категория потребности рассматривается в  различных 
областях научного знания (Б. И. Додонов, А. Г. Здравомыслов, 
П. М. Ершов, Ф. Н. Ильясов, П. В. Кикель, К. Ц. Левин, Т. А. Мар-
ченко, В. В. Монастырский, Х. А. Мюррей и др.).

Для успешного формирования эстетических потребностей 
у обучающихся начальной школы необходимо соблюдение сле-
дующих требований:

— выявление педагогических средств для формирования 
компонентов эстетического развития личности (эстетического 
восприятия, чувства, оценки, вкуса, потребности, деятельности);

— развитие у  детей способности эстетического воспри-
ятия предметов и явлений природы, окружающей действитель-
ности, жизни людей, родной страны;

— создание запаса эстетических впечатлений и  представ-
лений в наглядно-чувственно воспринимаемой и образно-по-
нятийной формах;

— учет возрастных психических особенностей в процессе 
формирования компонентов эстетического развития личности 
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младшего школьника (наглядно-образное мышление, высокая 
эмоциональная восприимчивость, гибкость воображения, 
предрасположенность к творчеству);

— выбор содержания, методов, средств обучения младших 
школьников, которые являются факторами формирования 
у детей способности чувствовать и воспринимать эстетические 
ценности [2, С. 326].

В настоящее время особенностью эстетического воспитания 
младших школьников является подбор содержания, форм и ме-
тодов, соответствующих современному образованию, которые 
обеспечивают развитие эстетических потребностей.

Развитие эстетических потребностей, как направления эсте-
тического воспитания, происходит как в урочной, так и внеу-
рочной деятельности. Внеурочная деятельность предоставляет 
значительные возможности детям для занятий творчеством, 
интеллектуальной, исследовательской и  проектной работой 
в соответствии с их желаниями, интересами.

В формировании эстетических потребностей у  младших 
школьников особое место занимают непосредственное посе-
щение учреждений культуры. Во время посещения музеев, га-
лерей, театров, младшие школьники знакомятся с творчеством 
выдающихся писателей, композиторов, художников, расширяя 
при этом свой кругозор. Экскурсии учат их видеть, представ-
лять, сопоставлять, обобщать, что способствует развитию 
творческого воображения и  эстетических потребностей. Яв-
ляясь специфической формой общения, экскурсия дает воз-
можность детям получить значительный объем информации, 
формирует способы мыслительной деятельности. По ходу уча-
стия в мероприятиях, общаясь с другими участниками, ребенок 
усваивает человеческие эмоции, чувства, формы поведения. 
Благодаря экскурсиям происходят существенные изменения 
в  психических процессах ребенка, развиваются наблюдатель-
ность, способность эстетического восприятия объектов окру-
жающей действительности, формируется эстетическая воспри-
имчивость и эстетический вкус.

Для эффективного формирования эстетических потребно-
стей у младших школьников во внеурочной деятельности необ-
ходимо соблюдение педагогических условий.

Во-первых, это создание эстетически развитой насыщенной 
среды, способствующей развитию эстетических потребностей. 
Эстетическая среда образовательной организации — это педа-
гогически организованная микросреда, которая располагает 
высоким уровнем развития эстетической культуры, гибкой 
динамикой эстетического развития, способствующая творче-
ской мотивации ребенка. Школьник, находясь постоянно в ху-
дожественно-эстетической обстановке, постепенно развивает 
в  своей душе потребность в  красоте, учится ценить «пре-
красное» в искусстве и в жизни, вырабатывает тонкий вкус [1].

Во-вторых, это наличие программы внеурочной деятель-
ности, направленной на развитие эстетических потребностей 
младших школьников. Внеурочные программы эстетического 
развития младших школьников должны быть направлены на 
формирование эстетического восприятия, мышления, вооб-
ражения, эстетического отношения, на выработку умений ви-
деть, понимать и чувствовать красоту природы и окружающего 
мира, воспитывать эстетический вкус, потребность в познании 
прекрасного. При разработке данных программ педагог должен 
также учитывать возрастные особенности детей.

В-третьих, необходимо инициирование самостоятельной ху-
дожественной деятельности ребенка, использование возможно-
стей поликультурного подхода к организации внеурочной дея-
тельности. В процессе внеурочной деятельности педагог должен 
поддерживать творческое самовыражение младших школь-
ников, стремление их к импровизации, экспериментированию 
с художественными материалами, придумыванию композиций, 
освоению новых творческих техник и методов и средств [1, с. 16].

Работа по развитию эстетических потребностей должна 
проходить в  области разных искусств: обучение детей рисо-
ванию, лепке, художественному конструированию, пению, вы-
разительным движениям, развитию словесного творчества.

Еще одним педагогическим условием формирования эстети-
ческих представлений детей младшего школьного возраста яв-
ляется возможность обучающимся чаще выражать свое эмоци-
ональное состояние, настроение, свои чувства и  переживания 
словами. Для формирования у  обучающихся правильной лич-
ностной оценки о  красоте, о  «прекрасном», педагогу следует 
проводить доверительные беседы о  пережитых эмоциях и  впе-
чатлениях детей. В процессе таких обсуждений педагог может по-
делиться своими впечатлениями, чувствами, жизненным опытом. 
Также сами школьники могут рассказать истории из своей жизни, 
которые произвели на них сильное впечатление [3, с. 14]..

Важным педагогическим условием формирования эстети-
ческих потребностей являются способы и методы подачи ма-
териала, которые должны подаваться в  понятной, доступной 
форме, с использованием современного наглядного материала. 
В последнее время для этой цели педагоги все чаще стали ис-
пользовать информационные ресурсы, средства информацион-
но-коммуникационных технологий (презентации, слайды, ин-
терактивную доску и др.).

Таким образом, эффективность педагогических условий по 
формированию эстетических представлений младшего школь-
ника состоит в  том, что они позволяют организационно и  со-
держательно преобразовать взаимодействие педагога и  детей, 
активизировать школьников в мотивированной творческой дея-
тельности, реализовать потенциал разных видов искусств с целью 
углубления эстетических представлений и чувств обучающихся.
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В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из самых актуальных. Здоровье детей, его охрана и обо-
гащение является приоритетным направлением не только образовательных и медицинских учреждений, но и всего общества 

в целом, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом заниматься разными видами деятельности, обучаться, раз-
виваться.

Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в  образовательную систему, начиная с  дошкольных образова-
тельных учреждений. В своей работе с детьми дошкольного возраста мы используем здоровьесберегающие технологии с целью до-
стижения новых образовательных результатов.

Задачи здоровьесбережения:
— сохранение здоровья детей и повышение двигательной активности и умственной работоспособности;
— создание адекватных условий для развития, обучения, оздоровления детей;
— создание положительного эмоционального настроя.
Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует воспитанию интереса ребёнка к процессу обучения, повышает по-

знавательную активность и,  самое главное, улучшает психоэмоциональное самочувствие и  здоровье детей. Способствует сни-
жению заболеваемости, повышению уровня физической подготовленности.

В работе нашего дошкольного учреждения активно внедряются такие здоровьесберегающие технологии как:
— технологии сохранения и стимулирования здоровья: пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика, гимна-

стика для глаз, дорожки здоровья, динамические паузы, кинезиологические игры и упражнения, подвижные и спортивные игры 
и т. д.;

— технологии обучения здоровому образу жизни: оздоровительная гимнастика, игры-релаксации, точечный массаж, при-
витие детям гигиенических навыков, физкультминутки во время занятий, физкультурные занятия, спортивные праздники и до-
суги;

— коррекционные технологии: музыкотерапия, сказкотерапия, психогимнастика, тестопластика и т. д.
Развитие мелкой моторики входит в систему здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие технологии — это си-

стема мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здо-
ровья ребёнка на всех этапах обучения и развития.

В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений рук является важной частью развития 
детской речи, формирования навыков самообслуживания и  подготовки к  письму. От того, насколько ловко научится ребёнок 
управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики, развиваются память, вни-
мание, мышление, а также словарный запас. Вся работа по развитию мелкой моторики у детей строится по принципу «от простого 
к сложному», и ведется с первой младшей группы и до подготовительной к школе.

В работе с детьми раннего возраста (первая младшая группа) педагоги активно используют такую здоровьесберегающую тех-
нологию, как арт-терапия, и один из ее видов — тестопластику. Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпре-
тации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности.

Тестопластика является одним из средств развития мелкой моторики рук у детей. Работа с солёным тестом способствует более 
успешному развитию речи детей, тактильной стимуляции движения рук, познавательному, социально-коммуникативному и ху-
дожественно-эстетическому развитию. Игра с тестом помогает раскрыть творческие возможности малышей. Детей приводит 
в восторг то, что тесто можно потрогать, понюхать, помять, разорвать на кусочки, и даже попробовать. Для поддержания инте-
реса детей каждое занятие имеет свой сюжет. В гости к детям приходят разные персонажи, для которых малыши лепят подарки. 
В ходе таких занятий детям необходима психологическая поддержка воспитателя, а именно похвала, одобрение, и даже восхи-
щение. Это способствует коррекции психоэмоционального состояния ребёнка, более спокойной адаптации малышей в детском 
коллективе.
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Вот такие пуговки слепили и раскрасили трехлетние малыши вместе с воспитателем для куклы Маши и ее друзей.

А ватрушки, булочки и крендельки для сюжетно-ролевой игры «Булочная» помогали лепить ребята из старшей группы.
Развитие моторики рук очень важно, так как это основа почти всех видов деятельности человека.
Воспитатели старшего дошкольного возраста средством работы в этом направлении выбрали кинезиологические игры и упраж-

нения. Название «кинезиология» происходит от греческих слов «кинезис» (kinesis), «движение» и «логос» (logos), «наука». «Кине-
зиология» — это наука о движении, о движении мышц, о развитии умственных способностей и физического здоровья через опре-
деленные двигательные упражнения. Кинезиологические упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют 
работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, формируют пространственные 
представления, укрепляют мелкую моторику пальцев рук. Дети с удовольствием выполняют упражнения, а игры проходят весело 
и вызывают большой интерес.

Вот некоторые игры и пособия, которые дети используют в самостоятельной деятельности.

Во всех возрастных группах педагоги широко используют пальчиковые игры во время динамических пауз. Игры проводятся 
систематически, ежедневно. Вместе с проговариванием стишков дети массируют пальчики, учатся ими двигать двумя и одной 
рукой. Повторяя движения педагога в  ходе игры, дети активизируют моторику рук. Это способствует выработке ловкости, 
умению управлять своими движениями. Большой плюс пальчиковых игр в том, что они мгновенно переключают внимание ре-
бенка и успокаивают его, что благотворно влияет на сохранение физического и психического здоровья детей во время нахож-
дения в коллективе.
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Пальчиковые игры вырабатывают такие качества как адекватная самооценка, способность мобилизоваться, сосредотачиваться 
и расслабляться.

Цель пальчиковых игр:
— помочь ребенку гармонично развиваться согласно возрасту;
— укрепить здоровье детей, проводя массаж нервных окончаний, находящихся на кончиках пальцев.
Задача педагога — добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, 

чтобы они приносили им радость.

Результатом нашей работы являются положительные эмоции, веселое, бодрое настроение детей в течение всего дня, которое 
помогает успешному овладению речью, развивает память, воображение, мышление, дает возможность побегать, попрыгать. А это 
значит, что дети развиваются всесторонне.

Закончить нашу статью хочется словами И. П. Павлова: «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки 
снова способствуют развитию мозга».

Организация творческого пространства посредством игровой технологии
Варнаков Никита Артемович, учитель
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Для формирования всесторонне образованной, инициативной и успешной личности на первый план выходят активные и инте-
рактивные методы обучения, способствующие получению не только профессиональных знаний, но и развитию таких качеств, как 
инициативность, самостоятельность, готовность к действию, ответственность, решительность, умение осуществлять наме-
ченные цели. Немаловажное место в этом процессе занимают деловые игры, являющиеся воссозданиями реальных ситуаций, в ко-
торых изображаются определенные фрагменты профессиональной действительности.
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Organization of creative space through game technology

For the formation of a comprehensively educated, proactive and successful personality, active and interactive teaching methods come to the fore, 
contributing not only to professional knowledge, but also to the development of qualities such as initiative, independence, readiness for action, re-
sponsibility, determination, and the ability to implement the intended goals. An important place in this process is occupied by business games, which 
are recreations of real situations in which certain fragments of professional reality are depicted.

Keywords: game, gameplay, game technology, interest, cognition.

С раннего детства наша деятельность как человека делится 
на обучение, труд и игра. Игра, как и другие аспекты нашей 

жизни является очень важной частью. Игра — это вид деятель-
ности, который выражается в способности человека преобра-
зовывать реальность, направленный на воссоздание и усвоение 

социального опыта, где формируется и развивается самоуправ-
ление поведением.

Игровая технология — это сочетание психологических, пе-
дагогических, воспитательных средств обучения. Владение 
игровыми технологиями является неотъемлемой частью об-
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разовательного процесса. Основой частью российского обра-
зования является непосредственная передача теоретических 
знаний, забывая о прикладных знаниях.

У обучающихся могут возникнуть трудности в социальном 
взаимодействии, в  восприятии социальных ролей при отсут-
ствии знаний и  навыков прикладного уровня. В  отличии от 
других технологий, игра вовлекает обучающегося в изучаемое 
явление, а также погружает его в реальные жизненные обсто-
ятельства.

Важно помнить, что игровой процесс стоит правильно ор-
ганизовывать. Для этого необходимо выполнять следующие 
пункты:

– Процесс должен строиться вокруг включения обучаю-
щихся в игровое моделирование;

– Игра дает возможность игрокам самим выбирать ре-
шения и обосновывать их, опираясь на собственное мнение;

– у обучающихся имеется ролевая деятельность;
– создается игровая ситуация, в которой есть проблема;
– обучающиеся следуют правилам игры;
– педагог выполняет несколько ролей: организатор, по-

мощник и соучастник общего процесса игры;
– у игры два уровня: предметно-содержательный и соци-

ально-психологический;
– во время игрового обучения обучающиеся получают 

опыт деятельности, аналогичный топу, который они получили 
бы в реальности.

Как целостное образование, игровые технологии охватывают 
образовательный процесс и объединены сюжетом, персонажами 
и  содержанием. Педагог, выстраивая учебный процесс на ос-
нове игры, может составлять различные комбинации различных 
игровых технологий. Игровые технологии решают важную про-
блему: все ученики, принимающие в ней участие должны найти 
способ выразить себя, узнать себя и других участников.

Не каждый учитель станет мастером создания и проведения 
игр. Логично, что большое количество педагогов используют 
в процессе обучения игровые технологии и допускают ошибки 
и просчеты. Для успешного применения необходимо знать ме-
тоды групповой работы, методологию игротеки, иметь доста-
точные коммуникативные навыки. Не менее важно умение вы-
страивать сам игровой процесс. [1]

Исследования педагогов и  психологов раскрывают зна-
чимость игры как одну из ведущих деятельностей и  важную 
форму организации жизнедеятельности. Педагоги используют 
игру как способ социализации, способ обучения взаимодей-
ствию с окружающим миром, как воспитательный прием, как 
способ развития и обучения детей.

В исследовательский работах Г. И. Щукиной доказано, что 
на развитие познавательной активности учеников непосред-
ственно влияет проявление ими инициативы, творчества в про-
цессе деятельности.

В работах Е. Н. Ращикулиной игра с точки зрения деятель-
ности — это познание и  овладение обучающимися как соци-
альной, так и  предметной деятельности в  процессе игровой 
задачи путем имитации игры, воссоздания основных типов по-
ведения в роях по определенным правилам и на модели профес-
сиональной деятельности в условных ситуациях. [5]

С. Г. Коршикова и В. А. Астапова подметили как игра поло-
жительно сказывается на эмоциональном состоянии личности. 
Во время игры человек прогоняет через себя свои мысли, пере-
живания, фантазии, ситуации из жизни, тем самым получая те-
рапевтическую пользу. В тоже время игра, придуманная самим 
ребенком, будет способствовать развитию гораздо слабее, чем 
игра, придуманная взрослым. Тем самым чтобы полноценно 
раскрыть потенциал игры как средство развития личности, 
требуется непосредственно взрослый, способный организовать 
весь игровой процесс. [2]

В игре у учеников появляется интерес к познанию как след-
ствие и поднимается уровень познавательной активности. Из 
исследований Н. П. Емельяновой, М. Н. Лазуткиной, А. В. Мака-
ровой и др. можно заметить, что зачастую во время игры между 
детьми они обмениваются опытом, вследствие чего возникает 
познавательный мотив, и  ребенок приходит за разъяснением 
к взрослым, авторитетным личностям. [4]

Для школьников всех возрастов игра будет одним из наиболее 
привлекательных методов обучения. Игра как творческое задание 
основана на эмоциях и импровизации. Они не подчиняются го-
товым правилам, их суть — в интеллектуальном, психологическом 
и художественном развитии через свободное самовыражение. [3]

Игры для школьников бывают шести видов:
1. Сюжетно-ролевые игры. В  них обучающийся пытается 

воссоздать увиденный либо собственно придуманный сце-
нарий, сыграть определенную роль. Это могут сцены из жизни, 
профессиональные сюжеты или бытовые сценарии;

2. Театрализованные сценарии. Здесь на основу берутся сю-
жеты книг, фильмов. В театрализованных сценариях преобла-
дает проявление личных качеств;

3. Интеллектуальные творческие игры. Загадки, ребусы, го-
ловоломки, викторины, шарады и т.д;

4. Технические игры. Конструирование, моделирование, 
строительство, исследования;

5. Художественные игры. Лепка, рисование, вырезание, 
оригами, изготовление поделок, аппликации;

6. Музыкальные игры. Пение, импровизация, игра на му-
зыкальных инструментах, движения и т. д.

Во время изложения целей, задач и правил игры, необходимо 
провести наблюдение за тем, как обучающиеся относятся к про-
исходящему. Не стоит надеяться на то, что все без исключения 
отнесутся с энтузиазмом и будут заинтересованы в игре. Опре-
деленно какая группа учеников не будет проявлять интерес.

Исходя из проведенного наблюдения учителю необходимо 
с большим вниманием относится к ученикам, которые не про-
являли никакого интереса к процессу.

Сама игры должна вызвать у обучающихся чувство сопер-
ничества, конкуренции каждый должен хотеть показать, что 
он лучше справляется со своей ролью, чем другие, но им нужно 
объяснить, что они играют в одной команде.

В процессе игры должно происходить обсуждение и беседы 
и  даже те, кто не проявлял яркого интереса будут вовлечены 
в процесс.

Игровая методика почти всегда нацелена на слаженную ко-
мандную работу обучающихся в процессе которой идет выпол-
нение игровой задачи.
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В основе игровой методики лежит развитие навыков комму-
никации, взаимодействия с  людьми, способности ориентиро-
ваться в информационном пространстве, критического мыш-
ления.

Большинству учащихся такая форма работы нравится, это 
повышает их учебную мотивацию и,  как следствие, улучшает 
качество получаемых знаний.

Во время игры более ярко проявляются личностные каче-
ства учащегося (усидчивость, находчивость, умение преодо-
левать трудности, способность находить оптимальные пути 
решения проблемы, аккуратность, кропотливость, сообрази-
тельность, креативность и  другие). Оценка учителем личных 

качеств ребенка становится для школьника более важной, чем 
отметка по предмету за представленные знания. Психологиче-
ский климат в классе также меняется, так как учитель должен 
переориентировать свою учебно-воспитательную работу и ра-
боту учеников на различные виды самостоятельной деятель-
ности учеников, на исследовательский приоритет, исследова-
тельскую и творческую деятельность.

Наши наблюдения показали, что игровая технология явля-
ется эффективной инновационной технологией, которая зна-
чительно повышает уровень познавательной активности, вну-
треннюю мотивацию обучающихся, уровень самостоятельности, 
толерантности и общего интеллектуального развития студентов.
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Основные принципы взаимодействия «школа — вуз»
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В статье рассматриваются основные принципы взаимодействия школы с вузами в трех аспектах: дидактическом, процес-
суальном и организационном. Также освещено определение понятие «взаимодействие» и «педагогическое взаимодействие» школы 
и вузов.

Ключевые слова: взаимодействие «школы — вуз», принципы, процессуальные принципы, дидактические принципы, организаци-
онные принципы.

Вопрос взаимодействия общеобразовательных учреждений 
и высших учебных заведений возник давно. Современный 

этап развития общества, характеризующийся переходом от ин-
дустриализации к информатизации, ставит перед российской 
системой образования ставит абсолютно новые задачи. Обще-
ство остро нуждается в  образованных, нравственных людях, 
способных к  постоянному самосовершенствованию, умению 
творчески подходить к  возникающим проблемам и  готовых 
к  сотрудничеству  [4]. Одним из условий реализации данных 
задач является использование традиций опыта сотрудничества 
системы «школа — вуз».

В качестве повышения эффективности выполнения соци-
ального заказа, проявляющегося в  обеспечении современной 
подготовки старшеклассников к  жизни в  информационном 

обществе может содействовать организация взаимодействия 
школы с высшими учебными заведениями.

Во-первых, необходимо определить, что входит в  понятие 
«взаимодействие» и  «педагогическое взаимодействие» отно-
сительно взаимодействия разноуровневых образовательных 
учреждений. Согласно И. В. Скляровой под взаимодействием 
школ и  вузов понимается такое социальное взаимодействие, 
при котором «руководящие педагогические кадры различных 
звеньев системы образования, администрации образова-
тельных учреждений, научные работники, преподаватели 
и учителя выступают в качестве опосредованных субъектов от-
ношений» [2].

В связи с этим, в отношениях между разноуровневыми об-
разовательными организациями, помимо чисто педагогиче-
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ских аспектов, должны быть рассмотрены и иные, в том числе 
социальные, экономические и правовые, аспекты.

При организации взаимодействия школы с  различными 
высшими учебными заведениями необходимо руководство-
ваться особыми принципами, которые представляют собой ос-
новополагающие правила и  рекомендации по установлению 
данного взаимодействия. Рассмотрим принципы взаимодей-
ствия школ и вузов в трех аспектах: дидактическом, процессу-
альном и организационном.

Дидактические принципы в  педагогике являются основ-
ными требованиями к организации учебного процесса с прак-
тической точки зрения. Данный принцип основывается на 
положении о  том, что обучение должно соответствовать по-
требностям общества во всестороннем развитии личности. 
Только гармонично развитый ребенок имеет возможность 
успешно участвовать в общественной жизни общества. Дидак-
тические принципы обучения обосновал еще Я. А. Коменский. 
К  ним относятся следующие принципы: воспитывающий ха-
рактер обучения; связь обучения с  жизнью; учет возрастных 
и  индивидуальных особенностей. Эти принципы остаются 
важными в осуществлении процесса обучения в современной 
школе и при взаимодействии школы с вузами. Вузы могут при-
нимать участие в проведении занятий у обучающихся практи-
ческой направленности, устраивать мастер-классы, разрабаты-
вать совместные проекты с привлечением имеющегося у вузов 
лабораторного оборудования и  т. д. Все вышеперечисленные 
мероприятия способствуют повышению у обучающихся позна-
вательного интереса, расширяют кругозор, а также позволяют 
ученику выбрать интересующее его направление и дальше про-
должать совершенствоваться в определенной сфере [1].

Процессуальный аспект представляет собой некую це-
лостную систему деятельности, этого аспекта можно выделить 
следующие принципы:

— вариативность образования, которая дает возможность 
выбирать формы взаимодействия в соответствии с их потреб-
ностями и возможностями;

— универсальность, что дает возможность применять свои 
знания в любом роде деятельности.

Наряду с  двумя вышеперечисленными аспектами необхо-
димо рассмотреть и организационный аспект взаимодействия 
школы и  высших учебных заведений. К  организационным 
принципам можно отнести маневренность, предполагающая 
заключение договоров между двумя/тремя сторонами (вуз — 
школа, вуз — школа — факультет и т. д.) с возможностью вно-
сить коррективы в данным договор, вплоть до его прекращения.

Организационный аспект также включает в  себя согласо-
вание взглядов представителей администраций вуза и школы 
для уточнения цели и задач взаимодействия, согласование по-
следующего разработанного плана работы. При этом необ-
ходимо учесть полноту возможностей взаимодействия об-
разовательных организаций и  совместного использования 
материально-технических баз.

Перечень рассмотренных принципов взаимодействия школ 
и  вузов не претендует на законченность. Нельзя считать по-
знанными все принципы взаимодействия. Кроме того, на ка-
ждом определенном отрезке времени тот или иной принцип 
взаимодействия может менять значимость и содержание в за-
висимости от изменившихся потребностей и возможностей об-
щества, педагогической науки и практики, а в отдельных слу-
чаях вообще потерять свою актуальность в выработке наиболее 
эффективных способов практической реализации [2].

Таким образом, взаимодействию в  системе образования, 
в  частности взаимодействию школы и  вуза на сегодняшний 
день необходимо отводить большую роль. Именно школа и вуз 
являются оптимальными партнерами по отношению друг 
к другу.
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В статье представлена методическая разработка филателистического экспоната для образовательной площадки школы. Раз-
работка предназначена для составления экспоната школьниками для филателистической выставки в школе. Коллекция служит 
материалом для проектной, исследовательской деятельности школьников, проводимой на базе музея школы под руководством учи-
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В современной образовательной практике филателия все 
чаще используется в нашей стране и за рубежом. П. В. Стан-

кевич считает, что «образовательная филателия на современном 
этапе развития все активнее становиться одним из важных ком-
понентов системы подготовки будущих педагогов по основным 
видам профессиональной деятельности: педагогическому, ме-
тодическому и культурно-просветительскому» [3, с. 11].

1961 год — особый год в жизни нашей страны. Начало 60-х 
годов — это «время надежд и  свершений». В  1961  году была 
проведена денежная реформа, впервые в истории человечества 
к другой планете была запущена автоматическая межпланетная 
станция «Венера-1», состоялся первый полет человека в космос. 

В 1961 году было выпущено 142 почтовые марки, на которых 
нашли отражение выдающиеся достижения в  области науки, 
промышленности, культуры борьбы за мир во всем мире. 
Впервые в СССР были выпущены две марки на алюминиевой 
фольге — №  2665 и 2666.

Наша разработка предназначена для составления экспоната 
школьниками для филателистической выставки в  школе. Кол-
лекция служит материалом для проектной, исследовательской 
деятельности школьников, проводимой на базе музея школы под 
руководством учителя. Почтовые марки СССР 1961  года пред-
ставлены в  хронологическом порядке, таблица №  2. Основные 
темы нашли свое отражение в плане экспоната, таблица №  1.

Таблица 1.. План экспоната

№  листа Содержание
1 Титульный лист, Аннотация, План экспоната. 

2
Десятый стандартный выпуск почтовых марок СССР.

Русские народные сказки и былины. 

3
Костюмы народов СССР.

Фауна СССР. 

4
40-летие Ленинского плана ГОЭЛРО (1920–1960).

За изобилие сельскохозяйственных продуктов. Герои. Юбилеи.
5 Скульптурные памятники. Юбилеи. 

6
Полет советской автоматической межпланетной станции к планете Венера (запущена 12.11.1961 г.).
Человек Страны Советов в космосе. Полет первого в мире космонавта Ю. А. Гагарина (12.04.1961). 

7
Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Солидарность народов в борьбе колониализмом.
Международная выставка труда в Турине. 

8
Одиннадцатый стандартный выпуск почтовых марок СССР.

Столицы автономных Советских Социалистических Республик.
Счастливое детство. 

9
Советские космические корабли-спутники.

Всесоюзная спартакиада по техническим видам спорта. Юбилеи.

10

V Международный биохимический конгресс в Москве.
Всемирный форум молодежи.

Второй космический полет советского человека, совершенный космонавтом Г. С. Титовым (6.08.1961). 
Юбилеи. 
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№  листа Содержание

11

40-летие советской почтовой марки.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

Международный союз студентов (1946–1961).
VII Всесоюзная спартакиада профсоюзов. Юбилеи. 

12
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.

Слава КПСС! Слава Советскому народу!
Учиться работать и жить по коммунистически. 

13 V Всемирный конгресс профсоюзов в Москве. Юбилеи. 

14
Молодежь на ударных стройках семилетки.

Советский балет. Юбилеи. 

Таблица 2. Почтовые марки и блоки СССР 1961 года, используемые для экспоната

№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

1 2551 [2, с. 29]
Десятый стандартный выпуск почтовых марок СССР.

Комбайнер за штурвалом.
2

2 2552 [2, с. 29] Комбайн на уборке урожая. 2
3 2553 [2, с. 29] В космос. Слава труду и науке. 2
4 2554 [2, с. 30] Государственный герб и флаг СССР. 2
5 2555 [2, с. 30] Московский Кремль (красная). 2
6 2556 [2, с. 30] Московский Кремль (вишневая). 2
7 2557 [2, с. 30] «Рабочий и колхозница», (скульптор В. И. Мухина). 2

8 2558 [2, с. 30]
Памятник К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади в Москве 

(скульптор И. Мартос).
2

9 2559 [2, с. 30] Плотина гидроэлектростанции и высоковольтная линия. 2
10 2560 [2, с. 30] Комбайнер за штурвалом (металлография). 2
11 2561 [2, с. 30] В космос. Слава труду и науке (металлография). 2

12 2562 [2, с. 30]
Костюмы народов СССР.

Грузинские народные костюмы.
3

13 2563 [2, с. 30] Молдавские народные костюмы. 3
14 2564 [2, с. 31] Украинские народные костюмы. 3
15 2565 [2, с. 31] Белорусские народные костюмы. 3
16 2566 [2, с. 31] Казахские народные костюмы. 3
17 2567 [2, с. 31] Корякские народные костюмы. 3
18 2568 [2, с. 31] Русские народные костюмы. 3
19 2569 [2, с. 31] Армянские народные костюмы. 3
20 2570 [2, с. 31] Эстонские народные костюмы. 3

21 2571 [2, с. 31]
Русские народные сказки и сказочные мотивы в произведениях писателей.

Иллюстрации к сказке «Гуси-лебеди».
2

22 2572 [2, с. 31] Иллюстрации к сказке «Лиса, Заяц и Петух». 2
23 2573 [2, с. 32] Иллюстрации к сказке П. П. Ершова «Конек-Горбунок». 2
24 2574 [2, с. 32] Иллюстрации к сказке «Мужик и Медведь». 2
25 2575 [2, с. 32] Иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 2

26 2576 [2, с. 32]
Фауна СССР.

Бурый медведь.
3

27 2577 [2, с. 32] Бобр. 3
28 2578 [2, с. 32] Косуля. 3

29 2579 [2, с. 32]
40-летие Ленинского плана ГОЭЛРО (1920–1960).

Фигура В. И. Ленина на фоне генеральной карты электрификации СССР.
4

30 2580 [2, с. 32] Марка 2579 в другом цвете. 4

Таблица 1 (продолжение)
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

31 2581 [2, с. 33]
За изобилие сельскохозяйственных продуктов.

Развитие животноводства.
4

32 2582 [2, с. 33] Культивация посевов кукурузы. 4
33 2583 [2, с. 33] Комбайн в поле. 4
34 2584 [2, с. 33] Сбор фруктов. 4
35 2585 [2, с. 33] 125 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова (1936–1861). 4

36 2586 [2, с. 34]
100 лет со дня рождения советского ученого-химика академика Н. Д. Зе-

линского (1861–1953).
4

37 2587 [2, с. 34] 40-летие Грузинской Советской Социалистической Республики. 4

38 2588 [2, с. 34]
Герои Великой Отечественной войны.

Герой Советского Союза сержант В. П. Мирошниченко 
4

39 2589 [2, с. 34]
100 лет со дня смерти Т. Г. Шевченко (1814–1861), украинского народного 

поэта.
Автопортрет Т. Г. Шевченко.

5

40 2590 [2, с. 35]
Портрет Т. Г. Шевченко (по картине И. Крамского). Слева — первый 

сборник стихотворений поэта — «Кобзарь».
5

41 2591 [2, с. 35]
Скульптурные памятники.

Памятник Н. А. Щорсу в Киеве (скульптор М. Лысенко). 
5

42 2592 [2, с. 35] Памятник Т. Г. Шевченко в Харькове (скульптор М. Манизер). 5
43 2593 [2, с. 35] Памятник Г. И. Котовскому в Кишеневе. 5
44 2594 [2, с. 36] Русский художник Андрей Рублев (1360–1430). 5

45 2595 [2, с. 36]
125 лет со дня рождения русского хирурга Н. В. Склифософского (1836–

1904). 
5

46 2596 [2, с. 36] Немецкий ученый-микробиолог Роберт Кох (1843–1910). 5

47 2597 [2, с. 36–37]
Исследование космоса. Полет советской автоматической межпланетной 

станции к планете Венера (запущена 12.11.1961 г.).
Космическая ракета на фоне земного шара. 

6

48 2598 [2, с. 37] Схема движения АМС к Венере. 6

49 2599 [2, с. 37]
50 лет со дня основания Государственного русского народного хора имени 

М. Е. Пятницкого. 
5

50 2600 [2, с. 37] 100 лет со дня основания журнала «Вокруг света». 5

51 2601 [2, с. 37]

Исследования и освоение космоса. Первый в истории космический полет, 
совершенный 12 апреля 1961 года советским гражданином Юрием Алексе-

евичем Гагариным на корабле-спутнике «Восток-1».
Первый в мире космонавт Ю. А. Гагарин. 

6

52 2602 [2, с. 38]
Первый искусственный спутник Земли, космическая ракета и корабль 

спутник. 
6

53 2603 [2, с. 38] Советский космический корабль-спутник. 6
54 2604 [2, с. 38] Марка 2601 без зубцов. 6
55 2605 [2, с. 38] Марка 2602 без зубцов. 6
56 2606 [2, с. 38] Марка 2602 без зубцов. 6

57 2607 [2, с. 38–39]
За солидарность народов в борьбе против колониализма (ко Дню свободы 

Африки).
Призыв: «Свободу народам Африки!».

7

58 2608 [2, с. 39] Эмблема солидарности народов в борьбе против колониализма. 7
59 2609 [2, с. 39] Университету дружбы народов в Москве присвоено имя П. Лумумбы. 7
60 2610 [2, с. 39] 91 годовщина со дня рождения В. И. Ленина (1870–1924). 7

61 2611 [2, с. 39]
100 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861–1941), индийского 

писателя, философа и общественного деятеля. 
7

62 2612 [2, с. 40]
Международная выставка труда в Турине (Италия).

«К звездам» (скульптура Г. Постникова).
7

63 2613 [2, с. 40] Портрет народного героя Италии Джузеппе Гарибальди). 7



«Молодой учёный»  .  № 21 (416)   .  Май 2022  г.416 Педагогика

№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

64 2614 [2, с. 40]
Марки с портретами В. И. Ленина.

Одиннадцатый стандартный выпуск.
Портрет В. И. Ленина.

8

65 2615 [2, с. 40] Портрет В. И. Ленина. 8
66 2616 [2, с. 40] Портрет В. И. Ленина. 8
67 2617 [2, с. 40] Памяти Патриса Лумумбы (1926–1961). 7

68 2618 [2, с. 41]
Столицы автономных социалистических республик.

Башкирская АССР, г. Уфа, улица Советская. 
8

69 2619 [2, с. 41] Бурятская АССР, г. Улан-Удэ, улица Ленина. 8
70 2620 [2, с. 41] Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик, Дом Советов. 8
71 2621 [2, с. 41] Калмыцкая АССР, г. Элиста, улица Пушкина. 8
72 2622 [2, с. 41] Коми АССР, г. Сыктывкар, Советская улица. 8
73 2623 [2, с. 41] Абхазская АССР, г. Сухуми, проспект Руставели. 8
74 2624 [2, с. 42] Нахичеванская АССР, г. Нахичевань, улица Ленина. 8

75 2625 [2, с. 42]
Счастливое детство.

В детской консультации и в детском саду. 
8

76 2626 [2, с. 42] Пионер с горном. Пионерка за посадкой деревца. 8
77 2627 [2, с. 42] Юные техники и натуралисты. 8

78 2628 [2, с. 42]
Исследование космоса 4-й и 5-й советские космические корабли-спутники.

5-й советский космический корабль-спутник и его пассажир — собака 
Звездочка. 25.03. 1961. 

9

79 2629 [2, с. 43]
4-й советский космический корабль-спутник и его пассажир — собака Чер-

нушка. 9.03. 1961. 
9

80 2630 [2, с. 43]
150 лет со дня рождения В. Г. Белинского (1811–1848), русского револю-

ционного демократа, литературного критика и публициста. 
9

81 2631 [2, с. 43] 40-летие гидрометеорологической службы в СССР. 9

82 2632 [2, с. 43]
Герои Великой Отечественной войны.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Д. М. Карбышев. 
9

83 2633 [2, с. 44]
Всесоюзная спартакиада по техническим видам спорта.

Планерные соревнования. 
9

84 2634 [2, с. 44] Соревнования на скутерах. 9
85 2635 [2, с. 44] Мотоциклетные соревнования. 9
86 2636 [2, с. 44] 40-летие Монгольской народной революции. 9

87 2637 [2, с. 44]
70-летие со дня рождения С. И. Вавилова (1891–1951), советского учено-

го-физика и общественного деятеля. 
9

88 2638 [2, с. 45] 100-летие со дня рождения грузинского поэта Важа Пшавела (1861–1915). 10

89 2639 [2, с. 45]
Всемирный форум молодежи в Москве.

Молодежь в борьбе за мир и разоружение. 
10

90 2640 [2, с. 45] Достижения науки и техники — на благо человечества! 10
91 2641 [2, с. 45] Эмблема всемирного форума молодежи. 10
92 2642 [2, с. 45–46] V Международный биохимический конгресс в Москве. 10

93 2643 [2, с. 46]
Эстонский народный эпос «Калевипоэг» (к 100-летию со дня опублико-

вания).
10

94 2644 [2, с. 46]

Исследование и освоение космоса. 25-часовой космический полет, совер-
шенный 6–7 августа 1961 года советским гражданином Германом Степано-

вичем Титовым на корабле-спутнике «Восток-2».
Летчик-космонавт у пульта управления. 

10

95 2645 [2, с. 46] Герой Советского Союза летчик-космонавт майор С. Г. Титов. 10
96 2646 [2, с. 46] Марка 2644 без зубцов. 10
97 2647 [2, с. 46] Марка 2645 без зубцов. 10

Таблица 2 (продолжение)
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

98 2648 [2, с. 46–47]
40-летие советской почтовой марки.

Становление молодой Советской республики в борьбе с врагами рево-
люции. Индустриализация страны. 

11

99 2649 [2, с. 47] Электрификация страны. 11
100 2650 [2, с. 47] За мир и дружбу между народами. 11
101 2651 [2, с. 47] Ленинизм — знамя наших побед. 11

102 2652 [2, с. 47]
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

Оборона Брестской крепости в 1941 году (по картине П. Кривоногова). 
11

103 2653 [2, с. 48] Оборона Одессы в 1941 году. 11
104 2654 [2, с. 48] Разгром немецко-фашистских войск под Москвой в 1941 году. 11
105 2655 [2, с. 48] 200 лет со дня рождения русского архитектора А. Д. Захарова (1761–1811). 11
106 2656 [2, с. 48] 15-летие Международного союза студентов. 11
107 2657 [2, с. 48] VII Всесоюзная спартакиада профсоюзов. 11
108 2658 [2, с. 49] 300-летие города Иркутска. 11
109 2659 [2, с. 49] Неделя письма. 11

110 2660 [2, с. 49–50]
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза (17–29 октября 

1961 г.).
Единство партии и народа. 

12

111 2661 [2, с. 50] Торжество советской науки и техники. 12
112 2662 [2, с. 50] Тяжелая промышленность. У пульта управления прокатным станом. 12
113 2663 [2, с. 50] Сельское хозяйство. Самоходный комбайн на уборке зерновых. 12
114 2664 [2, с. 50] Программа КПСС — коммунистический манифест современной эпохи. 12

116 2665 [2, с. 50]
Слава КПСС! Слава советскому народу»!

К звездам! Космический корабль в полете. 
12

117 2667 [2, с. 51] На марке 2667 надпечатка «XXII съезд КПСС». 12

118 2668 [2, с. 51]
Учиться работать и жить по-коммунистически.

Молодежь на производстве. 
12

119 2668 [2, с. 51] За учебой. 12
120 2669 [2, с. 51] Культурный отдых. 12

121 2670 [2, с. 51]
10-летие Международной организации участников Движения Сопротив-

ления (ФИР). 
13

122 2671 [2, с. 51] Национальный герой казахского народа Амангельды Иманов (1873–1919). 13

123 2672 [2, с. 52]
150 лет со дня рождения Ференца Листа (1811–1886), венгерского компо-

зитора и пианиста. 
13

124 2673 [2, с. 52] 44-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 13

124 2674 [2, с. 52]
V Всемирный конгресс профсоюзов в Москве.

Эмблема конгресса.
13

125 2675 [2, с. 53] Долой колониализм! 13
126 2676 [2, с. 53] Рука рабочего с молотом. 13
127 2677 [2, с. 53] За мир и дружбу во всем мире. 13
128 2678 [2, с. 53] Рисунок марки 2675 другой цвет и номинал. 13
129 2689 [2, с. 53] Рисунок марки 2676 другой цвет и номинал. 13

130 2680 [2, с. 53]

250 лет со дня рождения М. В. Ломоносова (1711–1765), русского учено-
го-энциклопедиста, поэта преобразователя русского литературного языка.

Памятник М. В. Ломоносову (скульптор М. Томский) на фоне высотного 
здания МГУ. 

14

131 2681 [2, с. 54] Портрет М. В. Ломоносова (с гравюры А. Белосельского). 14
132 2682 [2, с. 54] Портрет М. В. Ломоносова (по картине неизвестного художника XVIII века). 14

133 2683 [2, с. 54]
Молодежь на ударных стройках семилетки.

Молодые монтажники электрифицируют железную дорогу. 
14

134 2684 [2, с. 54] Электросварщики на стройке нефтеперерабатывающего завода. 14
135 2685 [2, с. 54] Нивелировка строительной площадки. 14
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

136 2686 [2, с. 55]
Советский балет.

Сцена из балета С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». 
14

137 2687 [2, с. 55] Сцена из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». 14
138 2688 [2, с. 55] 25-летие Конституции СССР. 14
139 2689 [2, с. 55] 125 лет со дня рождения латышского поэта Андрея Пумпура (1841–1902). 14
140 2690 [2, с. 56] Воздушная почта. 14
141 2691 [2, с. 56] 15 лет со дня провозглашения Болгарии народной республикой. 14

142 2692 [2, с. 56]
125 лет со дня рождения норвежского исследователя Арктики Фритьофа 

Нансена (1861–1930). 
14

На рисунках рис. 1–4 представлены листы экспонатов №  2, 
№  6, №  11, №  14.

Рис. 1. Лист №  2. Десятый стандартный выпуск почтовых 
марок СССР. Русские сказки и былины.

Рис. 2. Лист №  6. К планете Венера. Полет первого в мире 
космонавта Ю. А. Гагарина.

Таблица 2 (продолжение)
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Рис. 3. Лист №  11. 40-летие советской почтовой марки. 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. VII Всесоюзная 

спартакиада профсоюзов. Юбилеи.

Рис. 4. Лист №  14. Молодежь на ударных стройках 
семилетки. Советский балет. Юбилеи.

Вслед за М. В. Шпагиным мы считаем, что филателия для 
детей и  школьников — «одна из форм активного познания 
окружающего мира, способствующая выработке мировоз-
зрения, подготовки к взрослой жизни. Марки побуждают ин-
терес к  истории, географии, иностранным языкам, воспиты-
вают эстетически» [3, c.2].

Современная образовательная имеет тенденции развития 
по следующим направлениям: разработка новых образова-
тельных технологий на основе филателистического материала; 
проведение исследований с использований филателистических 
средств; включение филателистических, научных, творческих 
выставок в образовательный процесс школы и вуза. [1, c.77].
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В статье представлена методическая разработка филателистического экспоната для образовательной площадки школы. Раз-
работка предназначена для составления экспоната школьниками для филателистической выставки в школе. Коллекция служит 
материалом для проектной, исследовательской деятельности школьников, проводимой на базе музея школы под руководством учи-
теля или студента, подготовленного на педагогической практике. Почтовые марки Российской Федерации 2003 года представлены 
в хронологическом порядке.

Ключевые слова: почтовая марка, филателия, история России, школьный музей, филателистическая выставка, безопасность 
жизнедеятельности.

Прошло 30 лет с того момента, когда увидели свет первые 
знаки почтовой оплаты Российской Федерации. По сло-

жившейся традиции тематика всех этих почтовых миниатюр 
отражает современные реалии России, ее богатую историю 
и  культуру, достижения выдающихся личностей, неповто-
римую специфику регионов России.

К художественному оформлению и  исторической достовер-
ности выпускаемых почтовых марок в Россвязи относятся не менее 
серьезно, чем к выбору тематики. К работе над эскизами привле-
каются талантливые художники, а сюжеты тщательно выверяются 
на историческое соответствие специалистами в области культуры 
истории и архитектуры. Это позволяет принимать взвешенные ре-
шения и выбирать к публикации только самые интересные, яркие 
достойный варианты, считает О. Г. Духовницкий [2, с. 4].

Сегодня филателия все чаще используется в  диссертаци-
онных исследования за рубежом [1, с. 130]. По мнению Прези-
дента национальной академии филателии А. В. Стрыгина фи-
лателия является не только хобби, искусством, но и  наукой 
и может более широко использоваться в образовательном про-
цессе школы и вуза [3].

Наша разработка предназначена для составления экспоната 
школьниками для филателистической выставки в школе. Кол-
лекция служит материалом для проектной, исследовательской 
деятельности школьников, проводимой на базе музея школы 
под руководством учителя. Почтовые Российской Федерации 
2003  года представлены в  хронологическом порядке, таблица 
№  2. Основные темы нашли свое отражение в плане экспоната, 
таблица №  1.

Таблица 1. План экспоната

№  листа Содержание
1 Титульный лист, Аннотация, План экспоната.
2 Исследования Антарктиды. Юбилеи.

3
Регионы России.

История Российского государства.
4 Кубок Дэвиса — 2002.
5 Монастыри Русской Православной Церкви. Юбилеи.

6
300 лет Балтийскому флоту.
Искусство плаката. Юбилеи.

7
Карильон. Совместный выпуск почтовых марок. Россия — Бельгия.

300 лет Санкт-Петербургу.

8
300 лет Санкт-Петербургу.

Второй всемирный конгресс антинаркотических сил «В XXI веке без наркотиков».
9 300 лет Санкт-Петербургу.

10
Всемирное природное наследие России. Девственные леса Коми.

Противодействие легализации доходов полученных преступным путем.
60-летие Курской битвы.

11
300 лет почте Санкт-Петербурга.

10-летие Международной ассоциации академий наук.
Жуки.
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№  листа Содержание

12
Всемирная конференция по изменению климата.

Грибы-двойники. Дары природы. Юбилеи.

13
300 лет российской журналистике.

Из истории отечественного легкового автомобиля.

14
Сохраним природу Каспийского моря. Совместный выпуск почтовых марок. Россия-Иран.

150 лет Синопскому сражению. Юбилеи.

15
С Новым годом!

Четвертый выпуск стандартных почтовых марок Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации.

16 Монастыри Русской Православной Церкви (малый лист).

Таблица 2. Почтовые марки и блоки Российской Федерации 2003 года, используемые для экспоната

№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

1 818 [2, с. 129]
100 лет со дня рождения ученого-физика А. П. Александрова 

(1903–1994). 
2

2 819 [2, с. 129]
100 лет со дня рождения ученого-физика И. В. Курчатова (1903–

1960). 
2

3
820–821

[2, с. 129]
Почтовый блок с двумя марками. Исследование Антарктиды.

Береговая линия подледного озера Восток. Станция «Восток». 
2

4 822 [2, с. 129]
Регионы России (продолжение серии).

Астраханская область.
3

5 823 [2, с. 129] Кемеровская область. 3
6 824 [2, с. 129] Курганская область. 3
7 825 [2, с. 129] Магаданская область. 3
8 826 [2, с. 129] Пермская область. 3
9 827 [2, с. 129] Ульяновская область. 3

10 828 [2, с. 130] 10 лет Межправительственной фельдъегерской связи. 2

11 829 [2, с. 130]
Кубок Дэвиса — 2002.

Российские болельщики на трибунах. 
4

12 830 [2, с. 130] Теннисный мяч и сетка корта зала Бернси. 4

13 831 [2, с. 130]
Почтовый блок. Кубок Дэвиса. На полях блока — теннисный корт 

зала Бернси в Париже. 
4

14 832 [2, с. 131]

История Российского государства
(продолжение серии).

Ярослав Мудрый (ок.978–1054), великий князь киевский. Осно-
вание города Ярославля, сцена у княжеского крыльца. 

3

15 833 [2, с. 131]
Владимир Мономах (1053–1154), великий князь киевский. Въезд 

в Киев на великое княжение, передача «Поучения». 
3

16 834 [2, с. 131]
Даниил Московский (1261–1303), первый московский князь. Вы-
ступление княжеской дружины, основание Свято-Данилова мона-

стыря в Москве. 
3

17 835 [2, с. 131]
Иван Иванович Красный (1326–1359), великий князь московский 
и владимирский. Посвящение на великое княжение, изгнание из 

московских земель ордынского посла. 
3

18 836 [2, с. 131–132] 300 лет Петрозаводску. 5

19 837 [2, с. 132]
Монастыри Русской Православной Церкви (продолжение серии).

Юрьев Новгородский монастырь (1030). 
5

20 838 [2, с. 132] Свято-Введенский Толгский монастырь (1314). 5
21 839 [2, с. 132] Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь (XIV–XV вв.). 5

22 840 [2, с. 132]
Соловецкий Зосимо-Савватиевский Спасо-Преображенский мона-

стырь (XV в.).
5
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

23 841 [2, с. 132] Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь (1524). 5
24 842 [2, с. 132] Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (1780). 5
25 843 [2, с. 133] 100-летие присвоение Новосибирску статуса города. 

26 844 [2, с. 133–134]
Почтовый блок с одной маркой. 300 лет Балтийскому флоту.

Л. Д. Блинов «Взятие бота »Гедан« и шнявы »Астрильд» в устье 
Невы 7 мая 1703 года (1890). ЦВММ. 

6

27 845 [2, с. 134]
100 лет со дня рождения композитора А. И. Хачатуряна (1903–

1978). 
6

28 846 [2, с. 134]
Искусство плаката. Выпуск по программе «Европа».

Плакат «Мой первый шаг за печеньем Эйнем» (Начало XX века). 
6

29 847 [2, с. 134]
Карильон. Совместный выпуск России и Бельгии.

Собор св. Ромбаута в городе Мехелене, карильон (музыкальный 
инструмент) звонницы собора. 

7

30 848 [2, с. 134–135]

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, карильон звон-
ницы собора, отлитый в центре колокольного оружейного литья 
Бельгии и подаренный бельгийским правительством Санкт-Пе-

тербургу в честь его 300-летия. 

7

31 849 [2, с. 135]
300 лет Санкт-Петербургу (продолжение серии).

Аничков мост через Фонтанку, одна из скульптур группы «Укро-
щение коня» (XIX век). 

7

32 850 [2, с. 135] Разведенный мост через Неву, скульптура сфинкса. 7

33 851 [2, с. 135]
Стрелка Васильевского острова, фрагмент ростральной колонны 

(1805–1810). 
7

34 852 [2, с. 135] Дворцовая площадь и Александровская колонна (1830–1834). 7
35 853 [2, с. 135] Зимний дворец (XVIII век), одна из скульптур на крыше здания. 7
36 854 [2, с. 135] Летний сад (1704), садовая скульптура. 7

37 855 [2, с. 136]
Почтовые блоки с одной маркой

Памятник Петру I («Медный всадник», 1782) на Сенатской пло-
щади. 

8

38 856 [2, с. 136]
40-летие полета в космос первой женщины-космонавта В. В. Те-

решковой. 
8

39 857 [2, с. 136]
Почтовые блоки с одной маркой 855, разный номинал (75 ру-

блей).
9

40 858 [2, с. 136]
Почтовые блоки с одной маркой 855, разный номинал (100 ру-

блей).
9

41 859 [2, с. 136–137]
Второй всемирный конгресс антинаркотических сил «В XXI веке 

без наркотиков» в Москве (26–27 июля 2003 года). 
8

42 860 [2, с. 137] 1100 лет Пскову. 8
43 861 [2, с. 137] 350 лет Красноярску. 8

44 862 [2, с. 137]
Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем. 
10

45 863 [2, с. 137–138] Почтовый блок с одной маркой. 60-летие Курской битвы. 10

46 864 [2, с. 138]
Всемирное природное наследие России

(продолжение серии).
Болваны на горе Мань-Пупунер. 

10

47 865 [2, с. 138] Река Кожим. 10
48 866 [2, с. 138] Верховье реки Печоры. 10

49 867 [2, с. 138]
Почтовый блок с одной маркой.
300 лет почте Санкт-Петербурга. 

11

50 868 [2, с. 139]
Фауна. Жуки.
Жук-олень. 

11

Таблица 2 (продолжение)
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

51 869 [2, с. 139] Красотел пахучий. 11
52 870 [2, с. 139] Жужелица Лопатина. 11
53 871 [2, с. 139] Жужелица узкогрудая. 11
54 872 [2, с. 139] Жужелица кавказская. 11
55 873 [2, с. 139] 10 лет Международной ассоциации академий наук. 11
56 874 [2, с. 139] 350-летие основания Читы. 12

57 875 [2, с. 140]
Всемирная конференция по изменению климата (29 сентября — 

3 октября 2003 года).
12

58 876 [2, с. 140]
Флора. Грибы-двойники.

Сатанинский гриб. Дубовик оливково-бурый. 
12

59 877 [2, с. 140] Бледная поганка. Шампиньон обыкновенный. 12
60 878 [2, с. 140] Мухомор пантерный. Мухомор серо-розовый. 12
61 879 [2, с. 140] Мухомор порфировый. Поплавок серый. 12
62 880 [2, с. 140] Желчный гриб. Белый гриб. 12

63 881 [2, с. 141]
Дары природы.

Ананас. 
12

64 882 [2, с. 141] Груша. 12
65 883 [2, с. 141] Дыня. 12
66 884 [2, с. 141] Земляника. 12
67 885 [2, с. 141] Яблоко. 12

68 886 [2, с. 141]
Сохраним природу Каспийского моря.
Совместный выпуск России и Ирана.

Каспийская Нерпа. 
14

69 887 [2, с. 141] Белуга. 14

70 888 [2, с. 141]

Почтовый блок с одной маркой.
300 лет российской журналистике.

Страница газеты «Ведомости» на фоне Печатного Двора 
(XVI век). 

13

71 889 [2, с. 142]
Из истории отечественного легкового автомобиля.

Руссо-Балт К.12/20 (1911). 
13

72 890 [2, с. 142] НАМИ-1 (1929). 13
73 891 [2, с. 142] ГАЗ-М1 (1939). 13
74 892 [2, с. 142] ГАЗ-676 (1946). 13
75 893 [2, с. 142] ГАЗ-М20 «Победа». 13
76 894 [2, с. 143] 10-летие принятия Конституции Российской Федерации. 14
77 895 [2, с. 143] 100-лет со дня рождения полярника Э. Т. Кренкеля (1903–1971). 14

78 896 [2, с. 143]
Почтовый блок с одной маркой.
150 лет Синопскому сражению. 

14

79 897 [2, с. 143] С новым годом! 15

80 898 [2, с. 144]

Четвертый выпуск стандартных почтовых марок Российской Фе-
дерации (окончание серии).

Останкино. Дворец и скульптура «Аполлон Бельведерский» 
(XVIII век). 

15

81 899 [2, с. 144] Гатчина. Дворец и памятник Павлу I (1851). 15

82 900 [2, с. 144]
Петергоф. Большой дворец и фонтан «Самсон» (восстановлен 

1947). 
15

83 901 [2, с. 144]
Царское село и Екатерининский дворец и скульптура «Афродита» 

(XVIII–XIX век). 
15

84 902 [2, с. 144]
10 лет Совету Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации. 
15

85 903 [2, с. 144]
10 лет Государственной думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации.
15



«Молодой учёный»  .  № 21 (416)   .  Май 2022  г.424 Педагогика

На рисунках рис. 1–4 представлены листы экспонатов №  10, №  , №  , №  16.

Рис. 1. Лист №  10. Всемирное природное наследие России. 
Девственные леса Коми.

Противодействие легализации доходов полученных 
преступным путем.

60-летие Курской битвы

Рис. 2. Лист №  12.
Всемирная конференция по изменению климата.  

Грибы-двойники. Дары природы. Юбилеи.

Рис. 3. Лист №  13. 300 лет российской журналистике. Из 
истории отечественного легкового автомобиля

Рис. 4. Лист №  16. Монастыри Русской  
Православной Церкви
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С методической разработки учебного филателистического экс-
поната «Почтовые марки Российской Федерации 2003  года» для 
филателистической образовательной площадки школы начинается 
серия разработок по почтовым маркам Российской Федерации. По-
чтовая марка рассматривается нами как «документ истории».

Наша разработка предназначена для составления экспоната 
школьниками для филателистической выставки в школе. Кол-
лекция служит материалом для проектной, исследовательской 
деятельности школьников, проводимой на базе музея школы 
под руководством учителя.

Литература:

1. Громов. Ю. В. Использование филателии в  диссертационных исследованиях за рубежом  // Научное мнение. 2021 №  11. 
С. 130–135.

2. Государственные знаки почтовой оплаты. Почтовые марки Российской Федерации 1992–2017: каталог / Федер. агентство 
связи; [редкол.: В. В. Шелехов (пред.) и др. сост. е.А. Обухов]. М.: Марка, 2017. 760с.

3. Стрыгин А. В., Громов Ю. В. Филателия не только хобби, искусство, но и наука // Независимая газета. 07.12.2021 №  (268)8319.

Методическая разработка учебного филателистического экспоната  
«Почтовые марки СССР 1988 года» для филателистической 

образовательной площадки школы
Громов Юрий Владимирович, старший преподаватель;

Малахова Юлия Романовна, студент;
Николаева Ника Кирилова, студент;
Яркина Полина Сергеевна, студент

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

В коллекции представлены 126 почтовых марок и 8 почтовых блоков, выпущенных министерством связи СССР в 1988 году. Ме-
тодическая разработка представляет собой одностендовый экспонат на филателистическую выставку в школе и других обще-
ственных местах.

Ключевые слова: образовательная филателия, почтовая марка, одностендовый экпонат.

Школьные одностендовые экспонаты (коллекции), вы-
полненные школьниками под руководством студента 

на практике, подготовленного к  этой работе на филателисти-
ческой образовательной площадке вуза, можно выставлять 
в Домах молодежи и культурно-досуговых центрах [1, c. 59].

С точки зрения школьной образовательной филателии 
1988 год интересен тем, что в течение года шла активная подго-
товка школьников к Всесоюзной филателистической выставке 
в Артеке, «АРТЕКФИЛ-89», которая проводилась восьмой раз. 
На выставку за 1988 год юными филателистами было подготов-

лено 206 индивидуальных и  42 коллективные разработки  [3, 
c.48].

Наша разработка предназначена для составления экспоната 
школьниками для филателистической выставки в школе. Кол-
лекция служит материалом для проектной, исследовательской 
деятельности школьников, проводимой на базе музея школы 
под руководством учителя. Почтовые марки СССР 1988  года 
представлены в  хронологическом порядке, таблица №  2. Ос-
новные темы нашли свое отражение в плане экспоната, таблица 
№  1.

Таблица 1. План экспоната

№  листа Содержание

1 Титульный лист, Аннотация, План экспоната. 
2 XV зимние Олимпийские игры «Калгари-1988». Юбилеи.
3 Из истории советского мультипликационного фильма.
4 День космонавтики. Юбилеи. 

5
Всемирная выставка «ЭКСПО — 88». Праздник Победы.

Перестройка — революционные преобразования исторического значения.
Победа советских спортсменов на XV зимних олимпийских играх в Калгари.

6 Отечественные породы собак. 
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№  листа Содержание

7
XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза.

Игры XXIV Олимпиады. Сеул — 1988. 

8
Международный космический проект «Фобос».

Всесоюзная филателистическая выставка «70 лет ВЛКСМ».
Цветы широколиственных лесов. 

9
Отечественное коневодство.

Совместные космические полеты. Юбилеи.
10 Живопись. (Почтово-благотворительный выпуск в помощь Советскому фонду культуры).

11
Героический эпос народов СССР.

Животные зоопарков. 
12 Совместные космические полеты. Экспедиции. Юбилеи.
13 Рисунки советских детей. Юбилеи.

14
Тринадцатый стандартный выпуск почтовых марок СССР.

Олимпийские игры. Космическая почта. Юбилеи. 

15
Фонтаны Петродворца (Ленинград).

Реликвии армянского народа.

16
XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза.

Первый полет орбитального космического корабля многоразового использования «Буран»

Таблица 2. Почтовые марки и блоки СССР 1988 года, используемые для экспоната

№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

1 5903 [2, с. 9]
70-летие первой советской почтовой марки.

Композиция из почтовых марок РСФСР «Рука с мечом, разрубающим цепь. 
13

2 5904 [2, с. 9] Рисунок марки 5903 с обратным расположением марок 1 и 3. 13

3 5905 [2, с. 9]
XV зимние Олимпийские игры «Калгари-1988» Канада, 13–28.02).

Биатлон. 
2

4 5906 [2, с. 9] Лыжные гонки. 2
5 5907 [2, с. 9] Слалом. 2
6 5908 [2, с. 9] Фигурное катание на коньках. 2
7 5909 [2, с. 9] Прыжки с трамплина. 2
8 5910 [2, с. 10] Почтовый блок. На марке в блоке хоккейные соревнования. 2
9 5911 [2, с. 10] 40-летие Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. 2

10 5912 [2, с. 10] 200-летие со дня рождения Дж. Г. Байрона (1788–1824). 2

11 5913 [2, с. 11]
30-летие подписания первого Соглашения между СССР и США об обменах в об-

ласти культуры, техники и образования (27.01.1958). 
2

12 5914 [2, с. 11] 100-летие со дня рождения Г. И. Ломова-Оппокова (1888–1938). 3

13 5915 [2, с. 11]
Из истории советского мультипликационного фильма.

«Конек-горбунок» (1947, новая редакция — 1975; по сказке П. Ершова). 
3

14 5916 [2, с. 12]
«Вини-Пух» (1969, режиссер Ф. Хитрук; экранизация книги А. Милна — Б. За-

ходера «Вини-Пух и все, все, все». 
3

15 5917 [2, с. 12]
Кинотрилогия «Крокодил Гена», «Чубурашка», и «Старуха Шапокляк» (1969, 

режиссер Ф. Качалов, сценарий Э. Успенского). 
3

16 5918 [2, с. 12]
Сериал «Ну погоди!» (1969, режиссер В. Котеночкин, сценарий А. Курлянд-

ского и А. Хайта, Государственная премия СССР 1988). 
3

17 5919 [2, с. 12]
«Ежик в тумане» (1975, режиссер Ю. Норштейн, художник-постановщик 

Ф. Ярбусова). 
3

18 5920 [2, с. 12]
Почтовый блок «Почта» (1929, вторая редакция — 1964; режиссер М. Цеха-

новский; по мотивам одноименного стихотворения С. Маршака). 
3

19 5921 [2, с. 13] 100-летие со дня рождения М. А. Бонч-Бруевича (1888–1940) 3
20 5922 [2, с. 13] 125-летие международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 3

Таблица 1 (продолжение)
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

21 5923 [2, с. 13]
Чемпионат мира по скоростному бегу на коньках среди мужчин. Алма-Ата, 

Медео (5–6.03).
Конькобежец в вираже на ледяной дорожке. 

11

22 5924 [2, с. 14] 100-летие со дня рождения А. С. Макаренко (1888–1939). 4
23 5925 [2, с. 14] 500-летие со дня рождения Ф. Скорины (до 1490–1541). 4
24 5926 [2, с. 15] День международной солидарности трудящихся — 1 мая. 4
25 5927 [2, с. 15] 100-летие со дня рождения В. Э. Кингисеппа (1888–1922). 4
26 5928 [2, с. 15] 100-летие отечественной легкой атлетики. 4
27 5929 [2, с. 15] 100-летие со дня рождения М. С. Шагинян (1888–1982).

28 5930 [2, с. 16]
40-летие Договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи между СССР 

и Финляндией. 
4

29 5931 [2, с. 16] День космонавтики. 4
30 5932 [2, с. 17] Праздник Победы.
31 5933 [2, с. 17] 150-летие Сочи. 4

32 5934 [2, с. 17–18]
118-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина.

Москва. ЦМЛ (здание бывшей городской думы, 1890–1892, архитектор Д. Чи-
чагов).

11

33 5935 [2, с. 18]
Ленинград. Филиал ЦМЛ (здание бывшего Мраморного дворца; 1768–1785; 

архитектор А. Ринальди). 
11

34 5936 [2, с. 18] Киев. Филиал ЦМЛ (1938, архитектор В. Гопкало).

35 5937 [2, с. 18]
Красноярск. Филиал ЦМЛ (1987, архитектор А. Демирханов, художники В. Ко-

ротков, В. Ривин, А Бакусов, констуктор Б. Запятой).
5

36 5938 [2, с. 18] 100-летие со дня рождения И. А. Акулова (1888–1939). 5
37 5939 [2, с. 18] Всемирная выставка «Экспо-88», Брисберн (Австралия, 30.04–30.10). 5
38 5940 [2, с. 19] 170-летие со дня рождения К. Маркса (1818–1983). 5

39 5941 [2, с. 19]
Перестройка — революционные преобразования исторического значения.

Колонна молодых рабочих на фоне Кремлевского Дворца съездов. 
5

40 5942 [2, с. 19]
Молодой рабочий и текст: «Перестройка — это опора на живое творчество 

масс».
5

41 5943 [2, с. 20]

Почтовый блок. Победа советских спортсменов на XV зимних олимпийских 
играх в Калгари.

Текст: «Спортсмены СССР завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых 
медалей». 

5

42 5944 [2, с. 20] 100-летие со дня рождения Н. М. Шверника (1888–1970). 6

43 5945 [2, с. 20–21]
Отечественные породы охотничьих собак.

Русская псовая борзая. Охота на лису. 
6

44 5946 [2, с. 21] Киргизская борзая тайган. Охота с беркутом. 6
45 5947 [2, с. 21] Русская гончая. Преследование дичи. 6
46 5948 [2, с. 21] Русский спаниель. Охота на водоплавающих. 6
47 5949 [2, с. 21] Восточносибирская лайка. Охота на медведя. 6
48 5950 [2, с. 21–22] Советско-американская встреча на высшем уровне. Москва (29.05–2.06). 
49 5951 [2, с. 22] 100-летие со дня рождения В. В. Куйбышева (1888–1935). 6
50 5952 [2, с. 22] Второй совместный советско-болгарский космический полет (7–17.06). 6

51 5953 [2, с. 22–23]
Совместная советско-канадская трансантарктическая лыжная экспедиция 

(3.03–2.06). 
6

52 5954 [2, с. 23] За безъядерный мир! 6

53 5955 [2, с. 23]
XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза 

(28.06–1.07).
Эмблема конференции.

7

54 5956 [2, с. 23] Портрет В. И. Ленина. 7

55 5957 [2, с. 24]
Почтовый блок. На марке в блоке Кремлевский дворец съездов. На полях 

блока текст: Революционной перестройке — идеологию обновления. 
7
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

56 5958 [2, с. 24–25]
Игры XXIV Олимпиады. Сеул (17.09–2.10).

Барьерный бег.
7

57 5959 [2, с. 25] Прыжки в длину. 7
58 5960 [2, с. 25] Баскетбол.
59 5961 [2, с. 25] Художественная гимнастика. 7
60 5962 [2, с. 25] Плавание. 7
61 5963 [2, с. 25] Почтовый блок. Футбол. 7
62 5964 [2, с. 25–26] Международный космический проект «Фобос». 8

63 5965 [2, с. 26]
Цветы широколиственных лесов.

Широколистный колокольчик.
8

64 5966 [2, с. 26] Весенний сочевичник. 8
65 5967 [2, с. 26] Темная медуница. 8
66 5968 [2, с. 27] Кудреватая лилия, саранка. 8
67 5969 [2, с. 27] Весенний чистяк. 8
68 5970 [2, с. 27] 70-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). 8
69 5971 [2, с. 27–28] 70-летие со дня рождения Н. Манделы (1918–2013). 8

70 5972 [2, с. 28]
Отечественное коневодство.

Н. Сверчков. «Светло-серый арабский жеребец» (1860). 
9

71 5973 [2, с. 28] М. Врубель. «Конвоец» (1882, лошадь кабардинской породы). 9

72 5974 [2, с. 29]
Н.Сверчков. «Всадница на лошади орловско-растопчинской породы» (год 

создания картины не установлен). 
9

73 5975 [2, с. 29] В. Серов. «Летучий. Серый жеребец орловской рысистой породы» (1886). 9
74 5976 [2, с. 29] А. Виллевальде. «Сардар. Ахалтекинский жеребец» (1882). 9
75 5977 [2, с. 29] Всесоюзная филателистическая выставка «70 лет ВЛКСМ». Москва (11–20.08). 9
76 5978 [2, с. 29] 100-летие со дня рождения П. Л. Войкова (1888–1927). 9

77 5979 [2, с. 29–30]
Живопись.

З. Е. Серебрякова (урожденная З. Е. Лансере). «Портрет О. К. Лансере» (1910). 
10

78 5980 [2, с. 30] К. В. Лебедев. «Боярыня рассматривает рисунок вышивки» (1905). 10
79 5981 [2, с. 30] Богданов-Бельский. «Талант». (конец 1910-х гг.) 10

80 5982 [2, с. 30]
Почтовый блок. Новгородская икона «Троица», написанная для Софийского 

собора в конце XV — начале XVI вв. 
81 5983 [2, с. 30–31] Международная неделя письма. 9
82 5984 [2, с. 31] Совместный советско-афганский космический полет (29.08–7.09). 9
83 5985 [2, с. 31–32] 30-летие журнала «Проблемы мира и социализма». 9
84 5986 [2, с. 32] 100-летие со дня рождения Э. И. Квиринга (1888–1937). 10

85 5987 [2, с. 32–33]
Героический эпос народов СССР.

Русский былинный цикл «Илья Муромец». 
11

86 5988 [2, с. 33] Украинская «Дума про казака Голоту». 11
87 5989 [2, с. 33] Белорусская сказка «Музыкант — волшебник». 11
88 5990 [2, с. 33] Узбекская поэма «Алпамыш». 11
89 5991 [2, с. 33] Казахская поэма «Кобланды батыр». 11
90 5992 [2, с. 34] 71-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 11
91 5993 [2, с. 34] 250-летие со дня рождения А. Т. Болотова (1738–1833). 12
92 5994 [2, с. 34] 100-летие со дня рождения А. Н. Туполева (1888–1972). 12

93 5995 [2, с. 35]
Животные зоопарков.

Медведь.
11

94 5996 [2, с. 35] Волк. 11
95 5997 [2, с. 35] Лисица. 11
96 5998 [2, с. 35] Кабан. 11
97 5999 [2, с. 35] Рысь. 11

98 6000 [2, с. 35–36]
Высокоширотная экспедиция на атомном ледоколе «Сибирь»  

(8.05–19.06.19870). 
12

Таблица 2 (продолжение)
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№  
Номер почтовой марки, 

блока [каталог, стр.]
Содержание №  листа

99 6001 [2, с. 36] 80-летие со дня рождения Д. Ф. Устинова (1908–1984). 12

100 6002 [2, с. 36]
10-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Социалистиче-

ской Республикой Вьетнам. 
12

101 6003 [2, с. 37]
50-летие Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) Госте-

лерадио СССР. 
12

102 6004 [2, с. 37] 40летие Всеобщей декларации прав человека. 12
103 6005 [2, с. 37] С Новым, 1989 годом! 12
104 6006 [2, с. 38] Второй совместный советско-французский космический полет (26.11–21.12). 12

105 6007 [2, с. 38]
Рисунки советских детей.

Юлия Крутова (10 лет, Москва). «Каток». 
13

106 6008 [2, с. 39] Настя Щеглова (7лет, Москва). «Петух». 13
107 6009 [2, с. 39] Лариса Гайдаш (8 лет, Кишинев). «Май летит над лугами, май летит над полями». 13
108 6010 [2, с. 39] Космическая почта. 14
109 6011 [2, с. 39] 100-летие со дня рождения М. И. Лациса (1988–1938).

110 6012 [2, с. 40]
Игры XXIV Олимпиады. Сеул (17.09–2.10).

Спортсмены СССР завоевали 55 золотых, 31 серебряную и 36 бронзовых медалей. 
14

111 6013 [2, с. 40]
Тринадцатый стандартный выпуск почтовых марок СССР.

Конный гонец. Символы почты.
14

112 6014 [2, с. 40] Крейсер Аврора. 14
113 6015 [2, с. 40] Спасская (бывшая Федоровская) башня Кремля. 14
114 6016 [2, с. 40] Государственный герб и флаг СССР. 14

115 6017 [2, с. 41]
«Рабочий и колхозница» (нержавеющая сталь). 1937. Скульптор В. Мухина, 

архитектор Б. Иофан. 
14

116 6018 [2, с. 41] Установка дальней космической радиосвязи. 14
117 6019 [2, с. 41] Атрибуты литературы и искусства. 14

118 6020 [2, с. 41]
Скульптура «Дискобол» (древнегреческий ваятель середины V века, до нашей 

эры Мирон, Национальный музей в Риме). 
14

119 6021 [2, с. 41] Дизель-электроход, самолет и пингвины на фоне контурной карты Антарктиды. 14

120 6022 [2, с. 41]
Скульптура античного бога торговли Меркурия на фоне земного шара. Текст: 

«Международное торговое сотрудничество». 
14

121 6023 [2, с. 41] Стерхи (редкие белые журавли, охраняемые в местах обитания). 14

122 6024 [2, с. 41]
Памятник Всемирному почтовому союзу в Берне (Швейцария) перед зданием 

штаб-квартиры ВПС. 1900. Скульптор Ш. Р. де Сен Марсо. 
14

123 6025 [2, с. 42]
Фонтаны Петродворца (Ленинград).

Большой каскад (1715–1723), архитекторы А. Леблон, И. Браунштейн, Н. Ми-
кетти, М. Земцов. 

15

124 6026 [2, с. 42] Фонтан «Адам». 15
125 6027 [2, с. 42] Каскад «Золотая гора». 15
126 6028 [2, с. 42] Фонтаны «Римские». 15
127 6029 [2, с. 42] Фонтан-«шутиха» «Дубок». 15

128 6030 [2, с. 42]
Реликвии армянского народа.

Золотая монета I в. до н. э. с портретом царя Великой Армении Тиграна II Ве-
ликого (95–56 гг. до н. э.). 

15

129 6031 [2, с. 43] Храм святой Рипсиме (618 г.) в Эчмиадзине. 15

130 6032 [2, с. 43]
Богоматерь с младенцем (фреска эчмиадзинского собора работы О. Овиа-

таняна, XVIII в.)
15

131 6033 [2, с. 43–44]
XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза 

(28.06.-1.07).
Советам — полновластие!

16

132 6034 [2, с. 44] Трудовым коллективам — самоуправление! 16
133 6035 [2, с. 44] Сделаем крестьянина хозяином на земле! 16

134 6036 [2, с. 44]
Почтовый блок. Первый полет орбитального космического корабля многора-

зового использования «Буран» (15.11). 
16
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На рисунках рис. 1–4 представлены листы экспонатов №  2, 
№  3, №  4, №  16.

Рис. 1. Лист №  2 Рис. 2. Лист №  3

Рис. 3. Лист №  4 Рис. 4. Лист №  16
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Почтовые марки 1988 года присущими им изобразительными 
средствами рассказывали об истории и  жизни Страны Советов, 
важнейших международных событиях, людях, предметах и явле-
ниях окружающей жизни того периода. Обращаясь к  почтовым 
маркам и другим филателистическим материалам, школьники по-
лучают полезную информацию, зовущую к повышению своего об-
разовательного уровня, приобретению все новых и новых сведений 
о многообразии окружающей нас действительности и ее истории.

Мы считаем, что после составления нескольких годовых 
комплектов целесообразно выделить отдельные интересующие 
темы и  приступить к  разработке тематического экспоната по 
заданной теме. Методическая разработка учебного филате-
листического экспоната на образовательной площадке позво-
ляет использовать накопленный опыт на педагогической прак-
тике в школе и эту работу студенту надо начинать, по нашему 
мнению, с первого курса.

Рис. 5. Работа над экспонатом

Литература:
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гогика высшей школы. 2016. №  3.1(6.1). С. 59–62.

2. Каталог почтовых марок СССР. 1988. М.: Министерство связи СССР. Дирекция изданию и экспедированию знаков по-
чтовой оплаты, 1990. 48 с.
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Методика обучения языковым средствам выражения отрицательной оценки в медийном 
дискурсе на уроках английского языка в среднем общеобразовательном учреждении

Дистанова Нурсиля Мирхатовна, студент;
Гергель Ольга Викторовна, кандидат филологических наук, доцент

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа)

В статье рассматриваются определения понятий «оценка» и «медиадискурс», а также «медиатекст». Помимо этого, автор 
анализирует предметные результаты в Примерной основной образовательной программе для среднего общего образования, указы-
вающие на необходимость изучения языковых средств выражения отрицательной оценки в медийном дискурсе на уроках англий-
ского языка. Вследствие недостаточной разработанности методики обучения данным средствам, в статье предлагается комплекс 
упражнений, позволяющий учащимся знакомиться с данным языковым явлением при чтении медиатекстов.
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Ключевые слова: оценка, оценочность, отрицательная оценка, эксплицитная оценка, имплицитная оценка, медийный дискурс, 
медиатекст, чтение, английский язык, урок, общеобразовательная школа.

Введение. В  условиях бесконечного потока информации 
порой нам трудно определить, принадлежит ли нам то или 

иное мнение либо оно навязано нам извне. Авторы статей, кри-
тики, журналисты способны искусно манипулировать нашими 
эмоциями и  мыслями, используя всевозможные средства вы-
ражения оценки (положительной или отрицательной). А  по-
скольку в  обществе существует тенденция потребления не-
гативной информации о  событиях, личностях и  т. д. в  связи 
с сенсационностью и эмоциональностью изложения, то имеет 
смысл формировать умение распознать и  проанализировать 
средства выражения отрицательной оценки и цель их исполь-
зования в медиадискурсе. Этому могут способствовать уроки 
английского языка с использованием медиатекстов.

Медиатексты, включенные в уроки английского языка, по-
зволяют не только развивать компетентность в медиапростран-
стве, но также расширить фоновые знания об англоговорящих 
странах, увеличить словарный запас школьника, улучшить 
грамматические навыки, формировать навыки чтения, аудиро-
вания, улучшить выразительность речи, письма. В зависимости 
от содержания подобранного медиатекста, подобные уроки 
могут даже выполнять воспитательные задачи.

Вкупе с  перечисленными преимуществами использования 
медиатекстов, изучение средств выражения негативной оце-
ночности может максимально повысить эффективность уроков 
английского языка, сформировав навыки критического мыш-
ления по отношению к потребляемой информации.

Таким образом, темой данного исследования является ме-
тодика обучения средствам выражения отрицательной оценки 
в медийном дискурсе на уроках английского языка в среднем 
общеобразовательном учреждении.

Актуальность работы связана с недостаточной разработан-
ностью методических разработок по проблеме выразительных 
средств отрицательной оценки, содержащихся в медийных тек-
стах, которые могут быть включены в уроки английского языка 
в средней школе. В связи с повсеместностью и современностью 
медийного дискурса возросла необходимость научить детей 
анализировать средства выражения оценки не только в худо-
жественных, но и в медиатекстах, а также использовать данные 
средства в  речи, как и  подразумевается в  дисциплине «Ино-
странный язык».

Объектом исследования послужила отрицательная оценка 
в текстах медиадискурса.

Предмет исследования — средства выражения отрица-
тельной оценки в медийном дискурсе.

Цель работы: разработать методические рекомендации для 
обучения средствам выражения отрицательной оценки в  ме-
дийном дискурсе на уроках английского языка в средних обра-
зовательных учреждениях.

Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих задач:

1. Характеристика понятия оценка;
2. Раскрытие понятия медиадискурс;

3. Анализ УМК Spotlight 9 на наличие медиатекстов и за-
даний к ним;

4. Изучение требований к  предметным результатам со-
гласно Примерной основной образовательной программе для 
среднего общего образования;

5. Изучение методики работы с  медийными текстами на 
уроках английского языка;

6. Разработка комплекса упражнений с изучением средств 
выражения отрицательной оценочности в медиатекстах по ан-
глийскому языку.

Решение поставленных задач потребовало использования 
следующих научных методов:

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме 
исследования;

2. Метод сравнения и анализа;
3. Описательный метод.
Теоретической основой нашего исследования являются: 

работы по проблемам оценочности (Ивин А. А., Леонтьев Д. А., 
Сутужко В. В., Маркелова Т. В., Бархударов Л. С., Черкас Е. М., 
Арутюнова Н. Д., Якушина Р. М., Пименова М. В., Вольф Е. М., 
Martin J. R., Hunston S. и др.); исследования медийного дискурса 
(Авидзба А. В., Арутюнова Н. Д., Желтухина М. Р., Казак М. Ю., 
Темникова Л. Б., Кайда Л. Г. и т. д.).

Научная новизна работы определяется:
1. Уточнением понятия «Оценка» и его содержания;
2. Уточнением понятия «Медийный дискурс»
3. Обоснованием целесообразности изучения средств вы-

ражения отрицательной оценки в  англоязычном медиадис-
курсе;

4. Составлением методических разработок для обучения 
средствам выражения отрицательной оценки в медиатекстах.

Теоретическая значимость работы состоит в  теоретиче-
ском осмыслении дидактического потенциала медиатекстов 
и средств выражения отрицательной оценочности в них и те-
оретическом обосновании методики работы с  данными сред-
ствами в процессе преподавания английского языка в средней 
общеобразовательной школе.

Практическая значимость исследования состоит в  том, 
что полученные выводы о дидактическом потенциале средств 
выражения отрицательной оценки в медийном дискурсе и на-
учно обоснованной эффективности, рассмотренные методики 
работы с данными средствами могут использоваться в препо-
давании английского языка в  средней общеобразовательной 
школе.

На сегодняшний день категория оценки и  оценочности 
имеет множество трактовок, что связано с  употреблением 
данных терминов в  различных областях науки и  отличием 
в подходах к пониманию оценки.

Оценка — это довольно непростое явление для глубокого 
понимания и анализа, хотя её природа и особенности привле-
кают интерес авторов многих трудов: Ивин А. А., Леонтьев Д. А., 
Сутужко В. В., Маркелова Т. В., Бархударов Л. С., Черкас Е. М., 
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Арутюнова Н. Д., Якушина Р. М., Пименова М. В., Вольф Е. М., 
Martin J. R., Hunston S. и др.

Изначально термин «оценка» был объектом исследования 
философов. Так, согласно Всемирной энциклопедии по фило-
софии, оценка обозначается в качестве «способа определения 
значимости чего-либо для действующего и познающего субъ-
екта» [1, с. 755].

Н. Е. Кузнецова и Е. В. Шевченко имеют схожее с вышеука-
занным представление об оценке как о процессе и результате 
установления «субъектом степени ценности объекта с учётом 
способности последнего удовлетворять те или иные потреб-
ности и  интересы субъекта, то есть определения прагматиче-
ской значимости объекта» [15, с. 71]. Ивин А. А. уточняет, что 
при этом ценность объекта может быть абсолютной и относи-
тельной [10, с. 203–213].

Маркелова Т. В. в  своих научных трудах глубоко иссле-
довала категорию оценки и  установила, что в  логике под 
оценкой понимают «выражение одобрительного или неодо-
брительного мнения субъекта по поводу логического осмыс-
ления им свойств объекта в  ценностном аспекте». Ученым 
также было уточнено, что свойства объекта характеризу-
ются осмысленностью и понятностью для субъекта, поэтому 
субъект абстрагируется от этих свойств «и оценивает их, 
приписывая результат своих суждений, т. е. оценку, объекту  
[16, с. 10].

Бархударов Л. С. в  своем исследовании упоминает, что 
в  сфере лингвистики термин «оценка» был введен в  употре-
бление Шарлем Балли в начале ХХ века и, согласно его опреде-
лению, являлся «реакцией на выражение словом явления или 
вещи в широком диапазоне отношений; вызывает ли вещь ра-
дость или страдание, полезна или вредна, хороша или плоха 
сама по себе, а также соответствует или не соответствует прин-
ципам морали» [6, с. 2].

Лингвист Н. Д. Арутюнова придерживается мнения о  том, 
что оценка представляет отношение субъекта к предметам и яв-
лениям окружающего мира и не содержит их объективных ха-
рактеристик [4, с. 5].

По мнению Вольф Е. М., оценка рассматривается как семан-
тическое понятие и представляет ценностный аспект значения 
языковых выражений, который может интерпретироваться 
как «субъект оценки считает, что объект оценки хороший/
плохой» [7, с. 39].

Работы Якушиной Р. М. и  Пименовой М. В. содержат опре-
деления, похожие на трактовку Н. Д. Арутюновой: оценка 
обозначает «отношение носителей языка к  объекту, обуслов-
ленное признанием или непризнанием его ценности с  точки 
зрения соответствия или несоответствия его качеств опреде-
ленным ценностным критериям»  [22, с.  6]; оценка выражает 
ментальные стереотипы субъективного отношения к ценности 
объекта» [17, с. 17].

Если вернуться к  исследованиям Маркеловой Т. В., то по-
мимо понятия «оценка» в логике, ученый также дает трактовку 
термина с точки зрения лингвистики. Так, по ее мнению, оценка 
выражает отношение «говорящего к предмету речи средствами 
лексико-фразеологического, словообразовательного и синтак-
сического уровня» [16, с. 16–17].

В зарубежной филологии существуют несколько под-
ходов к изучению оценки. Сам термин «оценка» (evaluation) не 
всегда используется учеными. В  английском языке для выра-
жения оценки используются различные термины: «tenor», «atti-
tude» [25, с. 63], «metadiscourse» [27, с. 56–75], «stance» [28, с. 33], 
«appraisal» [29, с. 15].

Британские ученые С. Ханстон и  Дж. Томпсон определяют 
оценку как выражение отношения или чувств говорящего/пи-
шущего, вызванных содержанием или словами говорящего/пи-
шущего [26, с. 5].

Для Дж. Мартина и П. Уайта оценка — это не только способ 
выражения отношения говорящего к  происходящему, но 
и средство косвенного влияния на оценку и позицию читателя 
или слушателя для подтверждения оценки говорящего [29, с. 2].

Однако в  данной работе мы будем придерживаться опре-
деления Баженовой Е. А., в  котором оценка обозначает сово-
купность разноуровневых языковых единиц, объединенных 
оценочной семантикой и выражающих положительное / отри-
цательное отношение автора к содержанию речи [5, с. 139]. На 
наш взгляд, эта трактовка объединяет практически все выше-
перечисленные интерпретации термина «оценка» и охватывает 
категорию языковых средств выражения оценки, являющихся 
основой нашего исследования.

Что касается понятия «медиадискурс», то в  науке суще-
ствует такое же множество определений термина.

Желтухина М. Р. в диссертации определяет термин «медиа-
дискурс» как «связный, вербальный или невербальный, устный 
или письменный текст в совокупности с прагматическими, со-
циокультурными, психологическими и  другими факторами, 
выраженный средствами массовой коммуникации, взятый 
в событийном аспекте, представляющий собой действие, уча-
ствующий в социокультурном взаимодействии и отражающий 
механизм сознания коммуникантов» [9, с. 132].

Т. Г. Добросклонская также глубоко изучала проблему ме-
дийного дискурса и  сформулировала определение этой кон-
цепции следующим образом: медиадискурс — это «совокуп-
ность процессов и  продуктов речевой деятельности в  сфере 
массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их вза-
имодействия» [8, с. 21].

Авидзба А. В. в  своей статье также упоминает два под-
хода. Первый подход характеризует медиадискурс как «спец-
ифичный тип речемыслительной деятельности, характерный 
исключительно для информационного поля масс-медиа». Со-
гласно исследователю, медиадискурс — это один из видов дис-
курса наряду с  политическим, религиозным, научным дис-
курсом. Второй подход предполагает, что медиадискурс — это 
«любой вид дискурса, реализуемый в сфере массовой коммуни-
кации и создаваемый средствами массовой информации» [13, 
с.  15]  [2, с.  38]. Поскольку в  СМИ освещаются и  политика, 
и религия, и спорт и другие сферы деятельности при помощи 
различных медийных текстов, мы придерживаемся второго 
подхода, где все эти сферы являются различными видами ме-
диадискурса.

Медиадискурс реализуется в  медиапространстве — сово-
купности «субъектов сферы СМИ (персоналий и сообществ), 
передаваемых ими текстов и воспринимающего эти тексты кол-
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лективного адресата — массовую аудиторию, как целевую, так 
и самую широкую» [2, с. 38].

Компонентом медиадискурса является медиатекст. 
М. Ю. Казак рассматривает данное понятие как «интегра-
тивный многоуровневый знак, объединяющий в единое комму-
никативное целое разные семиотические коды (вербальные, не-
вербальные, медийные) и демонстрирующий принципиальную 
открытость текста на содержательно-смысловом, композици-
онно-структурном и знаковом уровнях» [11, с. 32].

По мнению Темниковой Л. Б., понятие «медиатекст» интер-
претируется как «диалектическое единство языковых и  ме-
дийных признаков, представленное тремя уровнями медиа-
речи: словесным текстом, уровнем видеоряда или графического 
изображения, уровнем звукового сопровождения» [21, с. 80].

Кайда Л. Г. отмечает, что медийный дискурс отличается 
оценочностью и открытой позицией автора [12, с. 82]. Медиа-
дискурс нацелен на воздействие на сознание массового адре-
сата  [20, с.  84] и формирование положительного или отрица-
тельного отношения общества к определенным явлениям.

В текстах СМИ оценочность выполняет следующие функции
— конструктивную,
— деструктивную
Оценочность деструктивного рода направлена на снижение 

личностного и социального статуса субъекта речи в глазах чи-
тателя, исследователи называют ее псевдосоциальной. По-
добные медиатексты, часто получающие статус конфликтных 
(спорных), можно назвать текстами дискредитирующего типа.

Основу деструктивной оценочности составляют:
а) полное или частичное отсутствие аргументативной базы 

и системы фактов, характеризующих социально значимое со-
бытие;

б) концентрация внимания читателя на отрицательных 
сторонах личности и  деятельности субъекта речи через си-
стему эмоционально-оценочных вербальных и  невербальных 
средств.

В медиатекстах оценка направлена на человека в  качестве 
объекта. А  поскольку общество, по большей части, обращает 
внимание на негативное, нежели на позитивное, в  медиадис-
курсе существует тенденция на отрицательную оценку человека 
и окружающей действительности.

Как отмечает М. Беднарек, данная негативность свой-
ственна, в частности, и британским медиатекстам [24, с. 16].

На сегодняшний день медийный дискурс характеризу-
ется повышенным уровнем личностного аспекта, который 
можно заметить благодаря большому количеству субъектив-
но-оценочных суждений, а также активным противостояниям 
мнений. Нужно отметить, что выражение мнения, оценки, кри-
тика никак не противоречат публицистическому стилю. Од-
нако стоит помнить, что отрицательная оценка может послу-
жить причиной возникновения конфликтов, поскольку она 
способна причинить дискомфорт тем, кто является объектом 
оценки. Тому могут способствовать эксплицитные средства 
с явной отрицательной оценкой — различные эмоционально-о-
ценочные лексические единицы или устойчивые выражения.

Во избежание конфликта, конфронтации сторон, свя-
занных с  негативной оценкой, авторы медиатекстов с  преоб-

ладающей частотой стараются применять имплицитные сред-
ства выражения оценки, поскольку такие способы скрывают 
отрицательную оценку за нейтральными или положительными 
словами и не позволяют адресату проанализировать ее, а вслед-
ствие этого формируют у реципиента необходимую оценку [14, 
с. 86] [19, с. 47].

На наш взгляд, в обучении языковым средствам выражения 
отрицательной оценки в медийном дискурсе на уроках англий-
ского языка следует обращать внимание и  на эксплицитные, 
и на имплицитные средства для распознавания и сравнения эф-
фекта от их использования в медиатекстах. Это связано с тем, 
что в  различных речевых ситуациях учащимся важно пони-
мать, чего они могут или не могут использовать во избежание 
конфликта в своей устной /письменной речи. Для определения 
уровня разработанности методики обучения поиску и интер-
претации данных средств подробнее изучим УМК Spotlight 9 на 
наличие упражнений по всем текстам, в т. ч. медиатекстам.

Так, в  учебнике мы обнаружили 43  текста, 34 из которых 
относится к  категории медиатекст. Просмотр упражнений по 
этим текстам показал, что в учебнике практически нет заданий 
по определению средств выражения негативной оценки. Од-
нако в каждом модуле есть возможность обнаружить рубрику 
Writing Skills, в котором даются рекомендации по составлению 
текстов различных жанров, содержащих как положительную, 
так и отрицательную оценку. В зависимости от модуля, авторы 
УМК предлагают различные конструкции выражения мнения, 
чувств и эмоций, что можно соотнести с понятием оценка. Не-
смотря на наличие подобных упражнений, их количество недо-
статочно для изучения средств выражения оценки, в частности 
отрицательной оценки. Это стало поводом для разработки ком-
плекса упражнений по чтению.

Перед тем, к  приступить к  отбору упражнений, необхо-
димых для изучения средств выражения негативной оценки 
в  медийном дискурсе, мы проанализировали требования 
к  предметным результатам в  Примерной основной образова-
тельной программе для среднего общего образования, к  ко-
торым относятся:

Коммуникативные умения:
Говорение — выражать и  аргументировать личную точку 

зрения.
Чтение — читать и  понимать несложные аутентичные 

тексты (медиатексты) различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поис-
ковое/просмотровое) в  зависимости от коммуникативной за-
дачи.

Письмо:
1. Писать несложные связные тексты по изученной тема-

тике;
2. Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки:
Лексическая сторона речи:
1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

в  рамках тем, включенных в  раздел «Предметное содержание 
речи»;
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2. Распознавать и употреблять в речи и наиболее распро-
страненные фразовые глаголы;

3. Определять принадлежность слов к частям речи по аф-
фиксам;

4. Догадываться о значении отдельных слов на основе сход-
ства с  родным языком, по словообразовательным элементам 
и контексту;

Грамматическая сторона речи:
1. Оперировать в  процессе устного и  письменного об-

щения основными синтаксическими конструкциями в соответ-
ствии с коммуникативной задачей;

2. Употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений;

3. Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
4. Употреблять в  речи прилагательные в  положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-
вилу, и исключения;

5. Употреблять в речи наречия в положительной, сравни-
тельной и превосходной степенях, а также наречия.

Средства выражения отрицательной оценочности в  меди-
атекстах вполне можно и даже больше рекомендуется изучать 
при углубленном уровне обучения иностранному языку ввиду 
сложности некоторых языковых средств. В  таком случае, мы 
имеем следующие предметные результаты:

Коммуникативные умения:
Говорение:
1. Кратко комментировать точку зрения другого человека;
2. Выражать различные чувства (эмоциональная оценка), 

используя лексико-грамматические средства;
3. Высказывать свою точку зрения по широкому спектру 

тем, поддерживая ее аргументами;
4. Комментировать точку зрения собеседника, приводя ар-

гументы за и против.
Чтение:
1. Читать и понимать несложные аутентичные тексты (ме-

диатексты) различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточ-
няющих вопросов;

2. Отбирать значимую информацию в тексте (медиатексте) 
/ ряде текстов (медиатекстов);

3. Использовать изучающее чтение в целях полного пони-
мания информации;

Письмо:
1. Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
2. Описывать явления, события, излагать факты, выражая 

свои суждения и чувства;
3. Выражать письменно свое мнение по поводу фактиче-

ской информации в рамках изученной тематики;
Языковые навыки:
Лексическая сторона речи:
1. Использовать фразовые глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
2. Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения 

и фразы (collocations);
Грамматическая сторона речи:
1. Использовать в  речи широкий спектр прилагательных 

и глаголов;

2. Использовать широкий спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в сложных предложениях;

3. Использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, 
выраженным личным местоимением;

4. Употреблять в речи инверсионные конструкции;
5. Использовать степени сравнения прилагательных с  на-

речиями, усиливающими их значение.
Однако стоит отметить, что детальное понимание сложных 

текстов, включающих средства художественной выразитель-
ности и  определение замысла автора при чтении и  использо-
вание терминов из области грамматики, лексикологии, син-
таксиса относится к возможным предметным результатам при 
углубленном изучении английского языка, не являющимся обя-
зательным требованием к  результатам выпускников средних 
общеобразовательных учреждений.

Таким образом, изучение средств выражения отрица-
тельной оценки может осуществляться на базовом и  углу-
бленном уровнях обучения английскому языку. Так, на ба-
зовом уровне можно обсуждать медиатексты включающие 
такие средства выражения отрицательной оценки, как лекси-
ческие (общеупотребительные ЛЕ (прилагательные, наречия, 
глаголы, существительные), фразовые глаголы), морфоло-
гические, грамматико-синтаксические (восклицания с  кон-
струкциями с  what, how, such; конструкции, начинающиеся 
с it’s; модальные глаголы со значением целесообразности, ри-
торические вопросы). Что касается углубленного изучения 
английского языка, то в данном случае, ко всему прочему до-
бавляются лексические средства выразительности — тропы, 
идиомы; синтаксические средства — инверсия, повторы, объ-
ективизация.

Требования позволили нам определить аспекты, на которые 
стоит делать упор при изучении средств выражения оценки. 
Согласно сформулированным методическим рекомендациям, 
работа с медиатекстами состоит из трех этапов: предтекстового, 
текстового и  послетекстового. Для каждого этапа мы предла-
гаем упражнения для различных видов чтения, в зависимости 
от целей урока: ознакомительного / просмотрового, изучаю-
щего и поискового чтения.

Предтекстовые упражнения направлены на снятие язы-
ковых и  речевых трудностей, мотивацию учащихся, развитие 
навыков чтения, формирование фоновых знаний.

Просмотровое / ознакомительное чтение осуществляется 
для общего представления о  содержании медиатекста. Для 
этого мы рекомендуем использовать упражнения со следую-
щими формулировками:

Упражнение 1
Look at the pictures. What can you see there? Try to guess the 

theme of the text.
Данное задание можно назвать обязательным пунктом 

в нашем комплексе, т. к. медиатексты часто сопровождаются ил-
люстрациями, которые полезно обсудить с учащимися для ак-
туализации изученной лексики и грамматики, а также опреде-
ленных фоновых знаний.

Упражнение 2
Look at the title and the first sentence of the news article. What 

is the text about?
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Медиатексты (новостные статьи) построены таким об-
разом, что самая важная информация кратко подается в заго-
ловке и первых нескольких предложениях. Менее важную ин-
формацию и  различные детали автор представляет ближе 
к концу медиатекста.

Упражнение 3
Read the key words and word combinations of the text. What is 

the text about?
Данное упражнение прекрасно подходит для изучения 

лексических средств выражения отрицательной оценки, 
встречающихся в медиатексте. В данном случае, для базового 
уровня можно предложить список общеупотребительных 
слов или фразовых глаголов с отрицательной оценочностью. 
Для углубленного уровня возможно также использование 
идиом при условии их наличия в медиатексте. Рекомендуется 
брать не все новые слова и словосочетания из медиатекста, 
чтобы дать возможность учащимся развивать навыки язы-
ковой догадки. Допускается использовать ранее изученные 
лексические единицы для актуализации пройденного мате-
риала.

Упражнение 4
Look at the title, the first and the last sentences of the text. What 

can be the idea of the text?
Прогнозирование идеи медиатекста может быть полезно 

для дальнейшего обсуждения оценки автора.
Изучающее чтение подразумевает полное понимание про-

читанного, а также критическое осмысление информации.
Для изучающего чтения мы подобрали следующие задания:
Упражнение 1
Try to explain the words in bold. Check in the dictionary.
В упражнении желательно использовать новые лексические 

единицы с  негативным значением, чтобы стимулировать раз-
витие языковой догадки.

Упражнение 2
Find the sentences with modal verbs.
Как мы выяснили в  предыдущей главе, модальные гла-

голы желательности могут сигнализировать об отрицательной 
оценке в медиатекстах. При их наличии возможно закрепление 
грамматического материала в послетекстовых упражнениях.

Упражнение 3
Find the words with the negative prefixes (например -un, -im, 

-ir и т. д.).
Здесь можно обратить внимание на правила словообразо-

вания для выражения отрицательной оценки чего-либо.
Упражнение 4
Find the words with suffix -less. What do they mean?
В задании также дается словообразовательный аспект, изу-

чение которого можно продолжить в послетекстовых упражне-
ниях.

Упражнение 5
Fill in the table Adjectives & Adverbs using the text. Which of 

them are negative?
Мы можем обратить внимание на морфологический аспект 

задания. Подробное изучение различий между прилагатель-
ными и наречиями, а также отработку их употребления можно 
осуществлять в послетекстовых заданиях.

Упражнение 6
Find the opposites to the words below.
В упражнении 6 мы можем использовать список лексиче-

ских единиц, имеющих отрицательное значение и относящиеся 
к различным частям речи.

Поисковое чтение подразумевает поиск конкретной инфор-
мации в тексте и упражнениями могут служить следующие за-
дания:

Упражнение 1
Look at the title of the text. What is the theme of the text? What 

problem does the author want to show and solve?
Медиатексты, содержащие отрицательную оценочность, 

часто критикуют явления, людей, поэтому существование ка-
кой-либо проблемы — это обязательная часть.

Поскольку поисковое чтение необходимо для поиска ин-
формации в тексте, то количество упражнений будет больше на 
текстовом этапе.

Текстовый этап нацелен на формирование языковых и ре-
чевых навыков.

Перейдем к видам чтения и заданиям по каждому из них.
Ознакомительное / просмотровое чтение:
Упражнение 1
Read the text. Match the headings to the paragraphs. There is one 

that you do not need to use.
Это задание позволит нам постепенно ознакомиться с тек-

стом и понять его содержание. Заголовки абзацев могут послу-
жить для учащихся опорой для дальнейшего краткого пере-
сказа.

Упражнение 2
Write a plan for the text.
Упражнение 3
Read the text and put the sentences in the correct order.
Упражнение 4
Read the text and mark the sentences as T (True), F (False) or NS 

(Not stated).
Упражнения способствуют ознакомлению с фактами и ло-

гической последовательностью текста перед его анализом.
Изучающее чтение:
Упражнение 1
Read the text and say what adjectives are used by the author to de-

scribe the person (the event, the situation etc.) in the text.
Упражнение 2
Read the text and say what adverbs are used to describe the per-

son’s actions.
Упражнение 3
Read the text and find the nouns that are used to describe the 

person (situation) in the text.
Упражнение 4
Read the text and find the phrasal verbs used by the author. Match 

them with the synonyms from the list.
Упражнение 5
What is the author’s attitude towards the person (situation, ac-

tions, event etc.) in the text? Give examples showing the author’s neg-
ative/positive attitude.

Для углубленного уровня также можно добавить упраж-
нения на поиск троп.
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Упражнение 5
Find the stylistic devices and expressive means (или опреде-

ленные средства, например только сравнения) that show the neg-
ative attitude of the author towards the person (the situation, the ac-
tions etc.) in the text.

Это упражнение требует предварительной работы по озна-
комлению со средствами выражения оценки на предыдущих 
уроках. Мы предлагаем проводить работу в группах по ведению 
общего словаря стилистических приемов с последующим их об-
суждением на уроке (По одному средству на каждый языковой 
уровень один урок. При большом количестве выразительных 
средств на урок учащиеся не будут успевать за темпом их из-
учения.). Подбор медиатекстов также должен исходить из изу-
ченных средств выразительности.

Поисковое чтение:
Упражнение 1
Say which of the problems bothers the author the most. Why?
Упражнение 2
Find the main argument against the title (the decision, the ac-

tions etc.)
Упражнение 3
Answer the questions according to the text.
Первые два упражнения могут быть включены в третье, по-

скольку все они предусматривают ответы на специальные во-
просы по содержанию текста.

Рассмотрим послетекстовый этап, который направлен на 
использование ситуацию в  медиатексте для развития устной 
и письменной речи.

Ознакомительное / просмотровое чтение:
Упражнение 1
Retell the story using the plan.
В качестве плана могут служить записи учащихся либо 

схема, предложенная учителем. При наличии выполненного 
упражнения на нахождение соответствий между параграфами 
и их заголовками, можно использовать заголовки параграфов 
для опоры.

Упражнение 2
What is your opinion about the information given in the text? 

Prepare a 2-minute speech and present it in front of the class. You 
can use adjectives (nouns and adverbs from the text to express your 
opinion (для базового уровня). You can use the lexical and gram-
matical means from the text (для углубленного уровня).

Выражение мнения, оценки по поводу представленной в ме-
диатексте информации с использованием средств выразитель-
ности из медиатекста позволяет проверить уровень усвоения 
материала.

Упражнение 3
Discuss the problems described in the text with your class.
Обсуждение главных проблем, описываемых автором меди-

атекста позволит учащимся лучше понять текст и эффект ис-
пользования средств выражения отрицательной оценки.

Упражнение 4
Where can you use the given information?
Изучающее чтение:
Упражнение 1
Answer the questions.

Упражнение 2
Write an annotation for the text.
Поисковое чтение:
Упражнение 1
Write an article connected to the theme of the text. Use various 

expressive means and stylistic devices to express your opinion, as-
sessment, attitude according to the scheme. Find pictures related to 
the text.

Упражнение 2
Imagine that you are a reviewer and write a critical review of the 

book (film, game etc.) according to the structure. Use various devices 
of expressing the assessment, opinion, attitude.

Упражнение 3
Write an essay expressing your opinion and giving arguments for 

and against the statement according to the plan. Use various devices 
of expressing the assessment, opinion, attitude.

Предложенные упражнения для развития письменной речи 
служат показателем усвоения пройденного материала о  сред-
ствах выражения отрицательной (равно как и положительной) 
оценки с опорой на предложенную структуру текста. Задания 
позволяют обучающимся освоить принципы написания меди-
атекстов.

В дополнение к упражнениям по медиатексту возможно из-
учение отдельно лексической и грамматической стороны речи 
при помощи тренировочных упражнений на заполнение про-
пусков, составление словосочетаний и  предложений, диалога 
по образцу, выбор правильной формы слова, трансформацию 
средств выражения положительной оценки в  отрицательную 
с использованием лексических и грамматических единиц, вы-
ражающих отрицательную оценку, представленных в медиатек-
стах.

Заключение. Подведя итоги по исследовательской работе, 
мы можем отметить, что нам удалось разработать методиче-
ские рекомендации по обучению средствам выражения отри-
цательной оценки в медийном дискурсе на уроках английского 
языка в средних образовательных учреждениях.

Для достижения этой цели мы охарактеризовали понятие 
«оценка». Так, оценка — это совокупность разноуровневых 
языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и вы-
ражающих положительное / отрицательное отношение автора 
к содержанию речи.

Мы также раскрыли понятие «медиадискурс», выявив, что 
это — любой вид дискурса, реализуемый в поле массовой ком-
муникации, продуцируемый СМИ.

При анализе требований в  Примерной основной средней 
общеобразовательной программе по иностранному языку мы 
убедились в  необходимости обсуждения средств выражения 
отрицательной оценки на уроках английского языка.

Нам также удалось определить чрезвычайно малое количе-
ство упражнений в УМК Spotlight 9. Исходя из проделанного 
анализа заданий и  медиатекстов в  учебнике, мы разработали 
комплекс упражнений по чтению, состоящий из предтекстовых, 
текстовых и послетекстовых упражнений. Упражнения охваты-
вают 3 вида речевой деятельности: чтение, говорение и письмо 
и  делают упор на изучение лексических и  грамматических 
средств выражения негативной оценки. Мы также изучили раз-
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личия в изучаемом материале в зависимости от базового и углу-
бленного уровня обучения английскому языку. Данные мето-

дические разработки можно применять на уроках английского 
языка при работе как с текстами, так и с медиатекстами.
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Комплект материалов для воспитателей по использованию макетирования 
в работе с детьми старшего дошкольного возраста

Дотдаева Мария Евгеньевна, воспитатель
МБДОУ г. Иркутска детский сад №  116
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования указано, что в образовательном 

учреждении необходимо создавать оптимальные условия для 
развития детей, реализовать права ребенка на доступное и ка-
чественное образование. Для развития детей и формирования 
их личности необходимо применять как традиционные, так 
и  инновационные педагогические методы, средства и  техно-
логии. Эффективным средством развития детей дошкольного 
возраста является макетирование. [3]

Проблему использования макетирования в работе с детьми 
дошкольного возраста изучали А. П. Усова, А. В. Запорожца, 
Ф. Фребеля и М. Монтессори, которые предполагали, что раз-
витие познавательные способности у детей дошкольного воз-
раста могут быть развиты лучше при использование опреде-
ленных методов и способов работы.

Макетирование — это творческая конструктивная деятель-
ность детей, создание специального игрового пространства. 
Макеты могут быть использованы в соответствии с замыслом 
ребенка, сюжетом игры, что способствует развитию творчества 
и воображения.

В образовательном пространстве макеты способствуют раз-
витию творческого познавательного мышления, поисковой де-
ятельности и  бескорыстной познавательной активности каж-
дого ребенка. Макетирование способствует развитию речи 
детей. При изготовлении макета дети описывают, сравнивают, 
повествуя о  различных явлениях и  объектах природы, рас-
суждают, тем самым пополняют свой запас.

Классификация макетов по Н. А. Коротковой, макеты ус-
ловно делятся на два типа модели и карты. [4]

Макеты — модели, представляют собой уменьшенные це-
лостные объекты, направляющие воображение ребенка в  ос-
новном на события, происходящие «внутри» этих объектов 
на небольшой плоскости с  закрепленным на ней устойчивым 
сооружением — зданием, имеющим фасадную часть и данное 
в вертикальном разрезе внутреннее помещение этого здания. 
«Кукольный дом» это комната с предметами мебели (стол, пара 
стульев, кровать, диван).

Макеты — карты, это плоскости (не  менее 50 x 60  см) 
с  планом — схемой и  объектами — маркерами пространства, 
отображающие определенную территорию, направляют ре-
бенка на развертывания сюжетных событий, «снаружи», во-
круг оформляющих эту территорию объектов. Например, на 
макете «Улицы города» цветом выделяются дороги, площадки 
для зданий, а территория дополняются различными объектами 
(дома, гараж, бензоколонка, мост).

Универсальный макет — это всего лишь знак, «наводящий» 
детей на возможную ситуацию, объединяющий участников со-

вместной игры, очерчивая границы игрового пространства, 
в рамках которого осуществляется «сборка» игровых замыслов 
в общем сюжетном движении. Универсальные макеты служат 
основной для организации сюжетной игры дошкольников 
с мелкими игрушками.

Требования к макетам: они должны быть устойчивы и легко 
перемещаться с  места на место; удобным в  обращении, до-
ступны дошкольникам для свободного выбора и игры; должны 
быть эстетически оформлены; служить длительное время 
и в любой момент быть доступен дошкольникам для игры.

Существует множество типов макетов, которые могут 
применяться в  работе воспитателя — архитектурные, ланд-
шафтные, промышленные, транспортные, железнодорожные, 
технические, интерьерные, дизайнерские, игровые и др. [6]

Л. Ф. Обухова отмечает, что с помощью различных моделей, 
макетов и схем ребенок материализует математические, логиче-
ские, коммуникативные, пространственные, временные отно-
шения. Одной из целей макетирования являются обеспечение 
успешного освоения детьми знаний об особенностях объектов 
и окружающей действительности, их структуре, связях и отно-
шениях, существующих между ними.

Комплект материалов будет актуален для педагогов до-
школьных образовательных учреждений, организующих разви-
вающую предметно-пространственную и игровую среду в группе. 
Данные материалы содержат рекомендации для воспитателей по 
развитию игровой мотивации старших дошкольников посред-
ством создания разнообразных макетов по правилам дорожного 
движения (ПДД), а также основные подходы по проектированию 
развивающей предметно-пространственной и  игровой среды 
с использованием разных видов макетов как средство развития 
игровой мотивации детей старшего дошкольного возраста.

Цель: научить детей макетированию.
Задачи:
1. Развить умения, необходимые для создания макета.
2. Стимулировать интерес к активному участию в создании 

макета.
3. Создать макет.
Показатели результатов работы:
Первый показатель результатов — приобретение дошколь-

ником специальных знаний о процессе макетирования.
Второй показатель результатов — получение дошкольником 

опыта совместной деятельности с  родителями, воспитателем, 
другими детьми над созданием макета.

Третий показатель результатов — получение дошкольником 
опыта самостоятельного действия.

Система отслеживания и оценивания результатов обучения 
детей: макеты, проекты, результаты наблюдения.
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В нашей группе были созданы и планируются настольные 
макеты на тему: «Наш город», «Пост ГАИ», «Моя улица».

Работу по использованию макетов в детском саду мы начи-
нали с  наблюдения. Результаты наблюдения предопределили 
выбор указанных выше тем. Очень интересным для старшей 
группы был макет «Наш город». Образовательный процесс 
с детьми мы строим по тематическому принципу. Также были 
введены региональные и  культурные компоненты в  деятель-
ность. При организации образовательного процесса мы ста-
раемся обеспечить единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей, задач, чему способствуют макеты на тему: 
«Наш город», «Пост ГАИ», «Моя улица».

Знакомство детей с макетом будет происходить постепенно. 
Мы зачитываем отрывки из произведений, отрывков из дет-
ских журналов на определенную тематику. На основе готовых 
макетов мы проводим беседы, составляем рассказы с детьми, 
проводим игры. На всех этапах работы дети закрепляют впе-
чатления в  продуктивной деятельности и  обмениваются ими 
друг с другом.

Результаты наблюдения показали, что дети, которые 
успешно освоили процесс создания макета, более инициативны 
и самостоятельны, у них лучше развиты воображение и память. 
Теоретический и практический анализ помогут в дальнейшем 
разобрать программу по освоению процесса макетирования 
детьми старшего дошкольного возраста.

В ходе изготовления макетов можно использовать такой ма-
териал: тесто, бросовый материал, бумага, трубочки, картон, 
пластилин, тесто, лед.

В своей работе воспитатель должен опираться на этапы ра-
боты с детьми в процессе изготовления макетов:

— Первый этап. Подготовительный. Цель: постановка цели 
и задач, определение направлений, объектов и методов иссле-
дования, предварительная работа: обогащение личного опыта 
детей (проведение бесед, рассматривание картин и  иллю-
страций, прогулки и экскурсии, чтение художественной литера-
туры и. т. д.), подготовка и сбор материалов для создания макета.

— Второй этап. Практический. Цель: создание атрибутов 
для макета в  ходе продуктивной деятельности (конструиро-
вание, ручной труд, рисование, аппликация, лепка); вовлечение 
родителей в творческую деятельность; работа по обогащению 
развивающей среды; изготовление основы макета и наполнение 
его предметным материалом.

— Третий этап. Обобщающий. Цель: обобщение резуль-
татов по образовательному проекту, анализ, закрепление полу-
ченных знаний, формулирование выводов с детьми. Включение 
макета в развитие и активизация игры, образовательную дея-
тельность.

Следует подчеркнуть, что макеты могут быть изготовлены 
как воспитателем, воспитателем и детьми, так и детьми с роди-
телями.

На основе анализа литературы были выведены требования 
к макетам:

1. Макет должен быть безопасным для детей.
2. Устойчивым (т. е. макет не должен разваливаться от любого 

прикосновения и быть просто для красоты, а наоборот активно 
использоваться в деятельности, как детей, так и воспитателя).

3. Эстетически оформлен (детям интересен красочный 
и яркий макет, который сам по себе может привлечь их вни-
мание).

4. Удобен в  обращение (детали и  макет не должны быть 
слишком маленькими или слишком большими, они должны со-
ответствовать возрасту и среднему росту детей).

5. Доступен дошкольникам для игр.
Работа родителей с детьми по данной деятельности вклю-

чает элементы конструирования и  художественно-изобрази-
тельного творчества.

Так мы составили рекомендации для родителей по созданию 
игровых макетов, которые включают в себя следующее:

1. Чтобы в  старшем дошкольном возрасте сюжетно-ро-
левая игра не ушла на второй план, необходимо сделать ее зоной 
ближайшего развития ребенка. Для детей 5–7 лет такой зоной 
могут стать игры с макетами.

2. Что представляет собой такая игра? Это сюжетно-ро-
левая игра с мелкими игрушками. Макет — уменьшенный пред-
метный образец пространства объектов воображаемого мира 
(реалистического или фантастического).

3. Как сделать универсальный макет для игры? Очень 
просто. Самое главное, что нужно иметь, — любовь к своему ре-
бенку и желание играть с ним; второе — различный бросовый ма-
териал, ножницы, цветную бумагу, ткань, клей; третье — опреде-
лить, во что хочет играть ваш сын или дочка. При изготовлении 
макета нужно выполнить следующие условия: весь игровой ан-
тураж помещается в плотную коробку с крышкой, основные ма-
кеты пространства наклеиваются прочно, все остальные фигурки 
(предметы-фигурки, предметы, обозначающие действия: качели, 
машины) хранятся в той же коробке или другой, поменьше. При 
этом игра не доставляет хлопот при уборке, занимает немного 
места, удобна в обращении, не портит интерьер квартиры.

4. Ваш малыш мечтает об игре-макета «Улица города»? 
Возьмите картон, оклейте цветной бумагой, разметив места 
для домов, дорог, оформите клумбы, сделайте разметку на про-
езжей части. Можно все покрыть прозрачной бумагой или 
скотчем. Из коробки сделайте дома, их надо прочно прикре-
пить к основанию, так же как и светофоры, деревья, светиль-
ники, дорожные знаки, мост, гараж, автозаправочная станция 
и. т. д. Подберите мелкие машинки, фигурки персонажей людей 
и животных. Игра готова.

5. Темы игр подскажет вам ребенок. В игры он может играть 
и один, выполняя роль режиссера, процесс сюжетосложения за-
хватывает его, но играть с партнером-взрослым еще интереснее 
и  полезнее, так как увеличивается зона развития, а  особенно 
ценно то, что взрослый учится понимать ребенка и может неза-
метно влиять на его воспоминание.

Следует отметить, что макетирование имеет много слож-
ностей в моментах организации, планирования и выполнения 
работы, прежде всего это ограничение возраста, в котором его 
можно ввести. Не будем забывать о том, как много материалов, 
труда и времени потребуется для создания макета. Но сколько 
радости, удовольствия, пользы и интереса может принести этот 
вид деятельности. Ведь в  создание макетов можно включить 
и родителей, что несомненно вызовет в детях еще больший ин-
терес и рвение к деятельности.



“Young Scientist”  .  # 21 (416)  .  May 2022 441Education

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования (Приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155).

2. Толмачева, С. М. Консультация для воспитателей ДОУ «Использование макетов в  сюжетно-ролевой игре»  [Текст]  / 
С. М. Толмачева. — М.: ТЦ Сфера, 2007.

3. Чукавина, Е. В. Использование игровых макетов для развития детей старшего дошкольного возраста [Текст] / Е. В. Чука-
вина. — М.: Сфера, 2012.

4. Короткова, Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста [Текс] / Н. А. Короткова. — М.:
5. Доронова, Т. Н. из опыта работы «Играют взрослые и дети» [Текст] / Т. Н. Доронова. — М.: Просвещение, 2010. — 111 с.
6. Киселева, Л. С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения [Текст]: пособие для руководителей практиче-

ских работников ДОУ / Л. С. Киселева. — М.: Академия, 2013. — 218 с.

Анализ основных достоинств и недостатков биологического 
образования школьников в России

Казакова Диана Михайловна, учитель химии и биологии
ГБОУ школа №  691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»

Биологическое образование — важный компонент системы 
образования, который находится на стыке естественнона-

учной и гуманитарной областей знания, занимает особое место 
в естественнонаучном образовании. Именно оно призвано фор-
мировать у  подрастающих поколений понимание жизни как 
величайшей ценности — основу гуманистического мировоз-
зрения. На сегодняшний день биологическое образование, как 
в России, так и за рубежом переживает нелегкие времена, свя-
зано это прежде всего с переходом на новые ФГОС, изменением 
структуры и содержания общего образования, обеспечивающие 
достижение нового его качества. Проблему современного состо-
яния биологического образования в  России освещают многие 
авторы методисты, поэтому целью данной статьи является 
анализ работ по данной проблематике и  выявление как недо-
статков, так и достоинств биологического образования.

В ходе анализа литературы были выделены следующие не-
достатки биологического образования школьников и  их при-
чины:

– Включение проектной деятельности в  процесс обу-
чения биологии безусловно важно для биологического образо-
вания, т. к. по мнению В. С. Лазарева, смыслом проектной дея-
тельности является развитие интеллектуальных способностей 
учащихся, формирование у них готовности познавать изменя-
ющийся мир и решать практические проблемы жизнедеятель-
ности. Действительно, в некоторых школах проектная деятель-
ность учащихся развита достаточно хорошо и  соответствует 
тем требованиям, которые к ней предъявляются. Но в большин-
стве случаев можно наблюдать абсолютно противоположную 
картину, проектная деятельность подменяется псевдопро-
ектной деятельностью, что является недостатком биологиче-
ского образования. Это проявляется в том, что при включении 
учащихся в проектную деятельность для них не создаются пол-
ноценные условия, способствующие развитию их мышления. 
Прежде всего потому, что проектировать учащихся не учат. Да, 

действительно, выполняя проект, ученик получает новые для 
себя знания, но при этом не осваивает культурные способы ис-
следования окружающего мира и решения практических про-
блем, что является особо важным.

– Недостатком биологического образования можно счи-
тать недостаточно наполненное образовательное простран-
ство, которое играет важную роль в развитии личности и лич-
ностном становлении учащихся, а  также формирует у  них 
готовности применять полученные в  ходе образовательного 
процесса знания в новых учебных и жизненных ситуациях. Об-
разовательный процесс по биологии не должен ограничиваться 
только рамками школы, а  должен проходить в  естественном 
жизненном контексте. Учителя должны инициировать встречи 
каждого ученика со средой: природной, культурной, природ-
но-культурной и  т. д., создавая различные ситуации прожи-
вания в этой части образовательной среды. Причиной этого не-
достатка может быть недостаточная методическая подготовка 
педагогов.

– Сокращение часов, выделенных на преподавание пред-
мета биология — ещё один недостаток биологического обра-
зования. Согласно данным, приведенным в  статье Л. В. Пиво-
варовой «Состояние проблем биологического образования 
в  практике обучения», произошло сокращение часов на пре-
подавание биологии почти на 50%, объясняется это тем, что 
происходит замена времени, отведенного на обучение биоло-
гическим дисциплинам на гуманитарные, социально-эконо-
мические предметы в  соответствующих направлениях про-
фильного обучения. Подобное явление приводит к тому, что не 
хватает времени на проведение практических занятий, выпол-
нение задачи личностного развития, которая отражает главную 
особенность сегодняшних преобразований. В  таких условиях 
становится невозможно формировать биологическую грамот-
ность учащихся. Причиной этого может быть непонимание 
важности изучения такого предмета, как биология, которая не 



«Молодой учёный»  .  № 21 (416)   .  Май 2022  г.442 Педагогика

просто изучает, но и преобразует и сохраняет не только саму 
жизнь, но и среду этой жизни.

– Ещё одним недостатком биологического образования 
является то, что происходит значительное отставание того ма-
териала, который преподаётся школьникам от того, что име-
ется в реальной науке. Как пишет в своей работе Л. В. Пивова-
рова, содержания учебников не отражают уровень развития 
современной науки. Например, новые достижения, если и упо-
минаются, то их объем настолько усечен, что их актуальность 
теряется. Причиной отставания может быть уровень слож-
ность появляющихся в науке биологии новых знаний, которые 
очень трудно адаптировать для учащихся. Ещё одной при-
чиной может быть малое количество часов для изучение дан-
ного предмета, ведь для того, чтобы в полной мере раскрыть тот 
или иной биологический механизм, открытие, процесс и т. д. не-
достаточно одного-двух часов в неделю.

– Снижение практикоориентированности обучения. Это 
проявляется в  снижении количества экскурсий в  природные 
заповедники, леса, музеи, зоопарки, исчезновение из практики 
обучения работы на пришкольной территории, которые вы-
зывают живой интерес у школьников, обеспечивают их связь 
с  живой природой. В  процессе обучения учителя стремятся 
дать учащимся как можно больше фактологических, а не при-
кладных знаний. Всё это выливается в то, что у учащихся отсут-
ствует способность применять биологические знания в тех си-
туациях, где они востребованы. Причиной этого может быть, 
как уже было написано выше, недостаточная методическая под-
готовка учителей, заключающаяся в основном в использовании 
ими репродуктивных методов обучения, а также недостаточное 
количество часов, отведенное на изучение предмета.

– Ещё одним недостатком биологического образования яв-
ляется частичное или полное отсутствие материальной базы 
школы. Стандартно в школах можно встретить кабинеты, осна-
щенные компьютером и проектором, иногда даже компьютеры 
не имеют выход в интернет, а также несколько изобразительных 
средств и  моделей. Намного реже можно увидеть в  кабинете 
биологии электронные доски, хорошие световые микроскопы, 
цифровые лаборатории, необходимые для выполнения иссле-
довательских работ учащихся. Причиной этому является недо-
статочное финансирование общеобразовательных школ.

– Недостатком биологического образования является 
и  отсутствие повсеместного введения предмета «экология» 
в  учебные планы общеобразовательной школы. Лишь в  не-
большом количестве образовательных учреждений есть 
учебный предмет «экология», во всех остальных учебных заве-
дениях экология преподаётся усечено в рамках биологии. При 
таком подходе, формирование экологической грамотности уча-
щихся, их экологической культуры и экологического мышления 
не представляется возможным. Причиной этого может быть не-
понимание важности изучения предмета «экология».

– Также недостатком биологического образования явля-
ется недостаточный уровень сформированности общеучебных 
умений, связанных в первую очередь с работой с информацией, 
а  именно умения работать с  информацией, представленной 
в  разных видах (диаграммы, таблицы, рисунки, тексты, схемы 
и  т. д.). Причиной этого является излишняя перегруженность 

предмета биология, в следствии чего развитию у учащихся обще-
учебных умений уделяется недостаточное количество внимания.

– Низкий уровень сформированности коммуникативных 
умений учащихся, также является недостатком биологического 
образования. В частности, можно говорить о том, что учащиеся 
не могут дать ответ в свободной форме в тех заданиях, в которых 
от них этого требуют. Одной из причин этого явления, как уже 
было написано пунктом выше, является излишняя перегружен-
ность учебного предмета, из-за чего развитию коммуникативных 
умений учащихся уделяется недостаточное количество вни-
мания. Ещё одной причиной можно назвать появления огром-
ного количества тестов, используемых не только на экзаменах 
(ЕГЭ, ОГЭ), но и  в  качестве проверки знаний учащихся на ка-
ждом уроке, что сокращает время на проверку знаний учащихся.

Несмотря на большое количество выделенных недостатков 
современное биологическое образование имеет и  ряд досто-
инств:

– Появление в Российской Федерации учебных заведений 
с углубленным изучением естественнонаучных предметов (био-
логия, химия, экология). В некоторых школах, например, таких 
как школа №  197и лицей №  214, введены курсы, интегрирующие 
естественнонаучные знания с медицинскими знаниями (курсы 
«неотложная помощь», «сестринское дело»), что дает возмож-
ность учащимся получать допрофессиональную медицинскую 
подготовку;

– Достоинством биологического образования в России яв-
ляется то, что наши школы имеют академическую направлен-
ность, т. е. образование традиционно направлено на формиро-
вание основ биологической науки. Именно поэтому российские 
школьники успешно справляются с заданиями, отражающими 
овладение предметными знаниями и умениями;

– Огромное количество внимания в процессе обучения био-
логии уделяется формированию понимания содержательного 
смысла биологических понятий. Тем самым учащиеся успешно 
объясняют сущность той или иной категории, обращая вни-
мание на главные свойства биологических объектов и явлений;

– В последнее время наблюдается тенденция насыщения 
содержания естественнонаучного, а  значит и  биологического 
образования мировоззренческими, нравственно и  экологи-
чески ценными идеями;

– В школьной практике обучения биологии начинает про-
являться сочетание школьных занятий с самостоятельной ра-
ботой учащихся в библиотеках, интернет-источниках, учебных 
кабинетах, лабораториях и т. д.

– В процесс обучения биологии активно внедряется про-
ектная и исследовательская деятельность учащихся;

Таким образом, проанализировав достаточно большой тео-
ретический объем информации по заданной проблеме можно 
сделать вывод о том, что биологическое образование на данный 
момент имеет, как достоинства, так и  недостатки. При этом 
количество недостатков превосходит количество достоинств 
и несмотря на многочисленные работы в области методики пре-
подавания биологии, на сегодняшний день в этом направлении 
существует множество проблем, которые необходимо решать 
для оптимизации процесса обучения школьников данной дис-
циплине.
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Основные этапы развития информационной культуры студентов
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Научный руководитель: Павлидис Виктория Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор
Оренбургский государственный аграрный университет

Современное общество называют информационным, так 
как идёт бурное развитие техники и  телекоммуникаций. 

Человек получает доступ к  различным видам информации 
в режиме реального времени, тем самым получая мгновенное 
взаимодействие с  источником информации. Для грамотного 
обращения с этой информацией люди должны обладать необ-
ходимыми знаниями в области современной техники и инфор-
мации. Человечеству необходима определённая культура от-
бора и поиска достоверных источников информации, а также 
человечеству нужно приобрести умение грамотного и  каче-
ственного продвижения информации в массы [1].

Термин «информационная культура» образовался во второй 
половине XX века в связи с большим появлением информаци-
онных технологий, которые помогают людям для обмена ин-
формации и коммуникации. Информационная культура чело-
века чаще всего рассматривается с общей культурой личности. 
Все эти качества взаимосвязаны.

При социализации и становлении личности человека идет 
его информационное развитие, которое определяется уровнем 
развития и  культуры общества в  целом. Мы считаем, что 
в скором времени уровень информатизации будет определять 
роль и место государства на мировой арене. В процессе глоба-
лизации мировые культуры принимают очертания друг друга, 
но все, же остаются уникальными.

С помощью интернет ресурсов открывается доступ к  ми-
ровой культуре, с их помощью появляется большое количество 
профессий, связанных с  информационными технологиями. 
В  условиях обмена культурными наследиями стираются вре-
менные и  пространственные барьеры и  формируется единое 
информационное поле.

С развитием новых технологий идёт постоянное усовершен-
ствование и  повышение квалификации специалистов разных 
направлений. От студентов требуется применение универ-
сальных знаний и  умений, которые они получили на протя-
жении обучения в высшем учебном заведении.

По нашему мнению профессиональные навыки у  сту-
дентов формируют самообучаемость, самодисциплину, а опыт 
самостоятельной деятельности приводит к тому, что студент 
анализирует выбранную методику обучения, находит в  ней 
дополнительные знания и  умения. От грамотного поиска 
и  обработки информации зависит эффективность учебного 
процесса, ведь способность к обучению студент должен при-
обрести в  высшем учебном заведении, так как дальнейшая 
жизнь зависит от знаний, полученных в ходе освоения дис-
циплин.

Самообразование — ключ к успеху в дальнейшей трудовой 
деятельности, а  самообразование — предмет достижения 
целей. В наше время важный критерий «научиться учиться», 
который приводит к самостоятельной работе над получением 
новых знаний, которые в современном мире быстро обновля-
ются [6].

Особая проблема современности — формирование инфор-
мационной культуры у студентов. Приоритетная задача ВУЗа, 
по нашему мнению, повысить общую культуру, жизненный 
опыт, приобретенный в студенчестве и определение его благо-
получия в профессиональной деятельности [2].

Информационная культура является инструментом осво-
ения нового, а она в свою очередь является главной составля-
ющей профессионального мастерства в будущем [3].

Профессионально-значимые качества студента считаются 
его информационной культурой, эти качества гарантируют ре-
зультативное, разумное и взвешенное взаимодействие с инфор-
мационной средой в ходе изучения нововведений [8].

В профессиональную подготовку будущих специалистов 
вносят коррективы: развитие науки и техники, общественные 
отношения, большой объем новой информации, всё это спо-
собствует для более коммуникативного развития специа-
листа.

Формирование в студентах информационной культуры яв-
ляется важной задачей высшего образования, всё это привело 
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к  пересмотрению методик и  стилю преподавания некоторых 
дисциплин [4].

С большим разнообразием информации в  свободном до-
ступе студентам всё сложнее отобрать ту, которая будет проста 
и понятна для усвоения. Иногда студенты и специалисты могут 
путать информационную культуру с компьютерной грамотно-
стью, но компьютерная грамотность — это навыки работы с но-
выми компьютерными технологиями.

Мы рассмотрели информационную культуру, как способ-
ность студента к самообразованию и выделили следующие мо-
менты:

— самостоятельный поиск и отбор информации;
— умение воспользоваться дополнительными источни-

ками информации, такие как библиотека, книги, рекоменду-
емая литература;

— способность правильной формулировки мыслей, состав-
ление списка литературы, свободное владение информацией.

Когда студент или специалист сталкивается с дефицитом 
знаний в его профессиональной деятельности, то чаще всего 
на помощь приходит — самообразование. В таких ситуациях 
проявляется его рвение к самосовершенствованию, ведь без 
дополнительной подготовки и  новых знаний, невозможно 
выйти на новый уровень развития профессиональных ка-
честв [5].

Также в эти моменты можно столкнуться с тем, что инфор-
мации в мире много, доступна она для всех, но не вся пригодна 
для использования, мы пришли к выводу, что перед тем как ос-
ваивать новое нужно произвести тщательный отбор.

Поиск и отбор новой информации проходит в три уровня.
Низший — репродуктивный, основан на собственной па-

мяти человека и на наличии житейского опыта работы с инфор-
мацией. Информационная культура проявляется: в воспроиз-
ведении уже созданной и  введенной в  общественный оборот 
информации, основанной на простых процессах работы с ней.

Средний уровень основан на развитии читательской дея-
тельности человека. Переход на второй уровень характеризу-
ется на осознании потребности в новых знаниях.

Высший уровень развития информационной культуры от-
личается осмыслением информационных ценностей. Переход 
на этот уровень связан с умением студента не только осознанно 
воспроизвести знания, творчески применять их в учебной, про-
изводственной и  жизненной практике, но и  самостоятельно 
производить новые знания [9].

Преподаватели высших учебных заведений тоже зани-
маются информационной культурой студентов, приобретая 
новые знания для себя, они делятся ими с  обучающимися. 
В  вузах страны накоплен большой опыт преподавания курса 
«Информационная культура». Наиболее активно курс вводится 
в преподавание вузов культуры и искусств, традиционно гото-
вящих специалистов информационной сферы.

Многолетний опыт преподавания «Информационной куль-
туры» доказал практическую востребованность как для сту-
дентов, так и для преподавателей. Однако всё в нашей жизни 
требует развития и совершенствования. Рассмотрение данной 
проблемы упирается в  определение критериев информаци-
онной культуры студента, которая необходима для понимания 
того, что же в  конечном итоге мы хотели бы сформулиро-
вать [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность 
в  информационной культуре постоянно растет. В  совре-
менном мире недостаточно широко освещается проблема не-
подготовленности студентов в  получении самостоятельных 
знаний. Мы считаем для того чтобы поднять уровень инфор-
мационной культуры студентов, ВУЗ должен приложить все 
усилия для успешного развития учащихся. За информаци-
онной культурой будущее, а будущее студентов — это их про-
фессиональная деятельность, которая напрямую зависит от 
новых технологий.
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Методика подготовки младших школьников  
к Всероссийской проверочной работе по русскому языку

Карпенко Мария Борисовна, студент
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Статья посвящена методике подготовки младших школьников к Всероссийской проверочной работе по русскому языку, про-
веден анализ тренировочных работ обучающихся, показаны статистические данные улучшения среднего показателя после основа-
тельной подготовки к ВПР по русскому языку в начальной школе.

Ключевые слова: Всероссийская проверочная работа, ВПР, средний балл, умения, универсальные учебные действия, трудности.

Интенсивное речевое и  интеллектуальное развитие уча-
щихся на всех ступенях обучения является одной из 

главных идей федерального компонента государственного об-
разовательного стандарта по русскому языку [7].

В современном школьном образовании помимо единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) и общеобразовательного госу-
дарственного экзамена (ОГЭ) появилась еще одна итоговая ра-
бота проверки знаний школьников в России — Всероссийская 
проверочная работа (ВПР).

ВПР — это комплексная работа проверки базовых знаний 
школьников за определенный период времени, посредством ко-
торой оценивается соответствие этих знаний федеральным го-
сударственным образовательным стандартам (ФГОС) [2].

ВПР и  ЕГЭ похожи тем, что оба мероприятия проводят 
проверку знаний школьников, но от ВПР дальнейшая судьба 
школьника не зависит. Все учащиеся, написавшие ВПР, не зави-
симо от результатов, продолжат учиться в тех же школах.

В чем отличие ВПР от обычной итоговой контрольной ра-
боты? Во-первых, задания по ВПР разрабатываются на феде-
ральном уровне в соответствии с ФГОС, а результаты учеников 
заносятся в  информационную систему; во-вторых, дают воз-
можность оценить личностные, индивидуальные достижения 
учащегося; в-третьих, позволяют осуществить диагностику 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) 
и  овладения межпредметными понятиями; в-четвертых, про-
водятся в один день по всей стране.

Всероссийские проверочные работы основаны на систем-
но-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах.

Нами была проведена предварительная работа с 4 классом 
по подготовке к  Всероссийской проверочной работе, постро-
енная с учетом направленности оценки сформированности сле-
дующих УУД, указанных в документе «Описание контрольных 
измерительных материалов для проведения проверочной ра-
боты по русскому языку».

Личностные действия: знание моральных норм и норм эти-
кета, умение выделить нравственный аспект поведения, ориен-
тация в социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, кон-
троль и коррекция, саморегуляция.

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и вы-
деление необходимой информации; структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания 
в  письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в  зависимости от конкретных условий; реф-
лексия способов и  условий действия, контроль и  оценка про-
цесса и  результатов деятельности; смысловое чтение как ос-
мысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второсте-
пенной информации; моделирование, преобразование модели.

Логические универсальные действия: анализ объектов 
в  целях выделения признаков; синтез, в  том числе самостоя-
тельное достраивание с  восполнением недостающих компо-
нентов; выбор оснований и  критериев для сравнения; под-
ведение под понятие; выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство.

Коммуникативные действия: умение с  достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации, владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами родного языка [5].

Для оценки качества сформированности УУД, которые про-
веряются благодаря Всероссийской проверочной работой по 
русскому языку, нами было проведено исследование на базе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №  20 города Ставро-
поля. Проверка и анализ работ обучающихся позволили выде-
лить средний балл первичного оценивания по классу, представ-
ленный в таблице 1.

Нами была проведена целенаправленная систематическая 
работа, которая заключалась в  отработке наиболее трудных 
для обучающихся заданий, проверяющих умения находить без-
ударные гласные и проверочные слова к ним, выделять одно-
родные члены предложения, умение работать с  текстом (со-
ставлять план, определять основную мысль текста).

Необходимо обратить внимание, что задания ВПР по русскому 
языку разбиты на две части: первая часть — с первого по третье за-
дание, вторая часть — с четвертого по пятнадцатое задание.

При подготовке к диктанту, это является первым и самым 
весомым заданием, ведь за него дают самое большое количе-
ство баллов — семь, большая часть времени уделялась работе 
над ошибками, поскольку именно в этом задании было допу-
щено наибольшее количество ошибок, недочетов и  помарок. 
Была проведена работа по повторению таких тем, как безу-
дарная гласная в корне слова, удвоенная согласная, мягкий знак 
на конце слова после шипящих и др.
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Рис. 1. Средний балл по заданию 1

Таблица 1. Средний балл по итогам первичного оценивания

№  Проверяемые требования (умения) Максимальный балл
Средний балл 

по классу
Часть 1

1
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изу-

ченные орфографические и пунктуационные нормы
7 4,75

2 Умение распознавать однородные члены предложения 3 1,8

3
1) Умение распознавать главные члены предложения;

2) Умение распознавать части речи
4 2,9

Часть 2
4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму 2 1
5 Умение классифицировать согласные звуки 1 0,65

6
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъ-

явлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления

2 0,6

7
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизво-

дить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления

3 0,9

8
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста
2 0,55

9
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать зна-

чение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-
жения и словоупотребления

1 0,5

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова 1 0,45
11 Умение классифицировать слова по составу 2 0,8

12
Умение распознавать имена существительные в предложении, распозна-

вать грамматические признаки имени существительного
3 1,25

13
Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распозна-

вать грамматические признаки имени прилагательного
3 0,65

14 Умение распознавать глаголы в предложении 1 0,5

15

Умение на основе данной информации и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы

3 0,55
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Данная работа помогла улучшить результаты, которые пред-
ставлены в виде диаграммы 1, на ней наглядно видно, что пока-
затель среднего балла по классу за данный вид работы увели-
чился в 1,2 раза.

При проработке второго и третьего задания были исполь-
зованы художественные тексты русской и  зарубежной ли-

тературы, представленные как в  школьной программе, так 
и  в  списке внеклассного чтения, так как там можно найти 
в  большом количестве предложения с  однородными чле-
нами. Также стоит указать, что эти предложения были вы-
писаны учащимися и  указаны части речи, которые им из- 
вестны.

Рис. 2. Средний балл по заданию 2 и 3

По данным диаграммы 2 можно увидеть, что средний балл 
работы по классу улучшился в 1,4 раза по выполнению задания 
2 и в 1,15 раз при работе с заданием 3.

Во второй части ВПР происходит проверка читательской ком-
петентности, поскольку из двенадцати предложенных заданий 
большая часть, а именно девять, относится к работе с текстом.

Четвертое задание показало, что дети прекрасно справля-
ются с  расстановкой ударения. Но этот результат тоже улуч-
шился благодаря работе со словарем ударений, которую необ-
ходимо проводить на постоянной основе. После проведенной 
работы результат улучшился на 0,2 раза, что показано на диа-
грамме 3.

Рис. 3. Средний балл по заданию 4
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По результатам анализа работ мы определили, что наиболее 
трудными заданиями являются с шестого по девятое, в которых 
проверяются умения определять главную мысль текста, состав-
лять план и  задавать вопросы по содержанию прочитанного. 
Здесь была проведена усиленная работа с литературными про-

изведениями современных писателей, которые не входят в про-
грамму школьного чтения, учащиеся составляли план каждого 
рассказа и учились задавать вопросы. Данная работа привела 
к  улучшению показателя, который представлена на диаграм - 
ме 4.

Рис. 4. Средний балл по заданиям 6, 7, 8 и 9

Далее затруднительным моментом являлись задания с один-
надцатого по четырнадцатое, в которых требуется умение опре-
делять состав слова, классифицировать части речи и распозна-
вать их грамматические признаки. С детьми были проработаны 

эти темы с  помощью учебника и  проведены игровые формы 
работ по запоминанию грамматических признаков частей речи. 
Эта работа повлияла на улучшения показателя среднего балла 
по классу (диаграмма 5).

Рис. 5. Средний балл по заданиям 11, 12, 13 и 14
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Наибольшие трудности вызвало в пятнадцатое задание — дать 
письменный ответ на то, как учащиеся понимают ту или иную пого-
ворку и указать ситуацию, в которой будет уместно ее употребить. 
Здесь очень помогла работа по написанию этих поговорок с прого-

вариванием их смысла, дети приводили примеры из своей жизни 
и также записывали их. Можно назвать это неким словарем пого-
ворок. Такая работа заинтересовала учащихся, что положительно 
повлияло на увеличение среднего балла в 2,27 раза (диаграмма 6).

Рис. 6. Средний балл по заданию 15

После проведения корректировочных работ, в ходе которых 
учащимся разъяснялись их ошибки, недочеты, а  также про-
ходила дополнительная подготовка к  написанию ВПР, можно 

было сделать анализ, который показал улучшения, представ-
ленные на диаграмме 7. Данные представлены виде среднего 
балла.

Рис. 7. Средний балл на начало и конец работы
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Таким образом, по данным проведенной работы можно 
сказать, что подготовка школьников к ВПР является неотъем-
лемой частью работы с  ними. Чем качественнее будет прове-
дена подготовительная работа, тем успешнее будут показатели 

на Всероссийской проверочной работе. Мы убедились, что про-
веденная систематическая целенаправленная работа на подго-
товку к каждому заданию сыграла немалую роль для улучшения 
каждого показателя и положительную динамику в целом.
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Имидж учителя физической культуры
Коробчиц Ульяна Александровна, студент

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия

Физическая культура является одним из главных фак-
торов развития здоровой личности. Физическая деятель-

ность отвечает не только за здоровье человека, но она является 
еще и действенным способом профилактики девиантного по-
ведения молодых людей, потому что упорная физическая дея-
тельность, обращенная на спортивные результаты, имеет зна-
чительное место в мотивации подростков.

Невзирая на повсеместное принятие и понимание ценностей 
физической культуры для человека, её воспитательные возмож-
ности не осуществлены как следует в учебном процессе в об-
щеобразовательных организациях [1, с. 15]. По большей части 
это связано с личностью учителя физкультуры, с его квалифи-
кацией и подготовленностью, в одном случае, а в другом случае, 
это связано с определенным образом учителя в общественном 
сознании, со всеми стереотипами в его сторону и в сторону са-
мого урока физической культуры.

К несчастью, социальный статус самой профессии учителя 
физкультуры занимает низкое положение, что, разумеется, 
выражается и  на отношении учащихся и  их родственников 
к данной дисциплине [3, с. 37].

Результативность физического воспитания молодых 
людей по большей части формируется не только мастерством 
педагога, но и вера людей в то, что он может выполнить такую 
трудную и  важную задачу. Данная вера, а  точнее доверие 

людей определяется на основе общественного мнения о про-
фессии и её сотрудниках, то есть на базе сформировавшегося 
имиджа.

Имидж педагога физкультуры — это образ, который форми-
руется в обществе во время коммуникаций с лицами причаст-
ными к  сфере образования, это сами учащиеся, их родители 
и родственники, другие педагоги, руководящие структуры.

На создание положительного имиджа учителя физической 
культуры оказывают влияние многие компоненты: професси-
онализм, физическая форма, увлеченность своей работой, спо-
собность устроить процесс обучения, способность к  воспи-
танию у учащихся личностных и физических качества, умение 
грамотно проводить среди подростков профилактику вредных 
привычек и  девиантного поведения. Негативный же имидж 
формирует невозможность воплотить в  жизнь все вышепе-
речисленные факторы, при этом негативный имидж учителя 
формирует такой же имидж и к самой физической культуре [2, 
с. 25]. В связи с этим, положительный имидж учителя физкуль-
туры это залог его успеха в образовательной сфере.

Имидж должен создаваться целенаправленно самим пе-
дагогом либо прибегнув к  помощи другого специалиста. Как 
только учитель физкультуры начинает формировать поло-
жительный имидж, изменяется и  его собственное отношение 
к своей профессии и задачам, главная из которых это станов-
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ление личностей. Учитель, чья деятельность полностью направ-
лена на развитие здоровой и полноценной личности, передает 
такое свое отношение и к самому уроку физической культуры, 
формируя у обучающихся положительный образ как к педагогу, 
так и к профессии.

Безразличное отношение учителя к своей дисциплине, под-
черкивание её как профессию с низким социальным статусом 
не содействует положительному её образу в  глазах учеников, 
и  соответственно не настраивает учащихся на хорошее усво-
ение материала урока, не заинтересовывает их и  физическое 
развитие и возможный результат [4, с. 163]. Всё это лишь очер-
няет имидж учителя и профессии.

Исследователи, которые провели анкетирования среди уча-
щихся, коллег, родителей, выделили следующие критерии, спо-
собствующие формированию положительного имиджа учителя 
физической культуры [6, c.127]:

— компетентность и профессионализм;
— внешний облик учителя физкультуры (чистый 

и опрятный спортивный костюм и обувь, физически развитым, 
подтянутым);

— учитель физкультуры не должен иметь вредных при-
вычек, а должен вести здоровый образ жизни;

— способность организовывать дисциплину на уроке фи-
зической культуры, иметь организаторские и  управленческие 
способности;

— объективность поставленных оценок;
— уважение личности ребенка;
— способствовать спортивным достижениям учащихся.
Полученные данные говорят нам о  том, что коллегам, ро-

дителям, а главное учащимся вовсе не безразлично, какой учи-
тель и как проводит занятия физической культуры. Важны как 
внешние, так и внутренние компоненты образа педагога, чтобы 
сформировался позитивный имидж. Получился довольно вы-
сокий уровень требований к  учителю, к  которому и  должен 
стремиться каждый профессионал своего дела.

Из этого следует, что к  формированию имиджа необхо-
димо подойти целенаправленно. При этом само формирование 
имиджа должно проходить последовательно [6, c. 154]:

1. Представить идеального педагога по физической куль-
туре, его профессиональные качества, которыми он должен об-

ладать. Определить главные цели и  задачи, которые необхо-
димо решить на уроках физкультуры.

2. Определить навыки и умения учителя, в которых он не 
в  полной мере компетентен, это могут быть проблемы с  об-
щением с учащимися, специфика поведения, организаторские 
способности и  т. д. Также необходимо создать программу, на-
целенную на развитие профессиональных ценностей, что по-
может и педагогу по иному взглянуть на важность своей дис-
циплины, и  воплотить ожидания общественности к  педагогу 
физической культуры и к профессии.

3. Учитель физической культуры должен привлечь уча-
щихся в  работу по популяризации здорового образа жизни, 
проводя различные спортивные мероприятия, соревнования, 
классные часы, физкультминутки, организовывая секции, 
а также большое внимание уделять трудным подросткам, про-
водить для них индивидуальные занятия и беседы, вовлекать их 
в общественную жизнь образовательного учреждения [5, c.81].

4. Сформировать положительный имидж об учителе физи-
ческой культуры и самой профессии в общественном сознании. 
Для этого необходимо донести до масс информацию, которая 
составляет положительный образ, это происходит как через пе-
редачу информации «из уст в уста», так и через средства мас-
совой информации. В связи с этим, необходимо отражать ра-
боту учителей физической культуры и спортивные достижения 
учащихся в  СМИ, тем самым пропагандируя здоровый образ 
жизни, полезность занятии физической культурой и улучшая 
имидж учителя и профессии.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что имидж педа-
гога физической культуры — это общественное мнение о нем 
и о его профессии, сформировавшееся благодаря информации, 
которая была получена или из СМИ или от других людей. 
Имидж необходимо создавать еще в период профессиональной 
подготовки в учебных заведениях будущих педагогов физкуль-
туры. Здесь, главное место занимают преподаватели физиче-
ской культуры, которые влияют на отношение будущего учи-
теля к своей работе, и дают качественное образование. Верное 
применение методов по формированию имиджа учителя фи-
зической культуры помогает создать в сознании масс положи-
тельной отношение к  самой физической культуре как к  важ-
ному и очень ценному элементу в воспитании молодых людей.
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Формирование социально-бытовых компетенций у детей  
с ментальными нарушениями посредством туристической деятельности

Коротченкова Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования
ГБУ г. Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров»

Социализация — это процесс, во время которого ребенок ус-
ваивает ценности, традиции, культуру общества или сооб-

щества, в котором ему предстоит жить.
Как правило, социализация осуществляется в  семье, ко-

торая является основным проводником знаний, ценностей, от-
ношений родителей и обычаев от поколения к поколению. Но 
дети с  ментальными нарушениями не в  полной мере приоб-
щены к миру взрослых людей, к их деятельности, к миру чувств 
и переживаний, то есть ко всему тому, чем живет общество.

Таким образом, основная задача педагогов нашего учреж-
дения научить ребенка видеть окружающий мир, понимать его 
и преображать, учиться жить рядом с другими, учитывая их ин-
тересы, правила и нормы поведения в обществе, то есть стано-
виться социально компетентным.

Дети с  умеренной степенью умственной отсталости могут 
самостоятельно передвигаться, минимально использовать речь 
как средство общения.

На низком уровне находится развитие навыков самообслу-
живания. При особо сложных дефектах моторного развития ис-
ключается возможность формирования этих навыков. У детей 
возникают трудности овладения навыками, которые требуют 
тонких, дифференцированных движений пальцев: шнурование 
ботинок, застегивание пуговиц, завязывание лент. Некоторые 
лица нуждаются в  контроле и  помощи на протяжении всей 
жизни.

У этих детей большие трудности вызывает приспособление 
к самостоятельной практической жизни. Ими с трудом усваи-
ваются сложные навыки общения: умение пользоваться обще-
ственным транспортом, навыки поведения в магазинах и других 
общественных местах. Достигнув юношеского возраста, они 
способны овладеть только элементарными трудовыми процес-
сами при тщательном построении заданий и обеспечении по-
стоянного контроля; работоспособность этих людей крайне 
снижена. Но с  начала 2000  годов появились первые проекты 
в России по сопровождаемому проживанию инвалидов и были 
реализованы под руководством общественных организаций 
в Санкт-Петербурге, Пскове, Москве, Владимире и Смоленске. 
В  настоящее время данные технологии широко внедряются 
в различных регионах Российской Федерации.

Реализация различных форм сопровождаемого прожи-
вания инвалидов в Российской Федерации проходит в рамках 
следующих нормативно-правовых актов:

— Федеральный закон «О  социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» №  181-ФЗ от 24.11.1995 (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.03.2018 г.);

— Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в  связи с  ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов» №  419-ФЗ от 01.12.2014 г.;

— Федеральный закон «Об основах социального обслу-
живания граждан в  Российской Федерации» №  442-ФЗ от 
28.12.2013 г.;

— Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении примерного перечня социальных услуг по 
видам социальных услуг» №  1236 от 24.11.2014 г.;

— Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации «Об утверждении методических рекомен-
даций по организации различных технологий сопровождае-
мого проживания инвалидов, в  том числе такой технологии, 
как сопровождаемое совместное проживание малых групп ин-
валидов в отдельных жилых помещениях» №  847 от 14.12.2017 г.

Людям с  умеренной умственной отсталостью необходима 
постоянная помощь и  поддержка. Между тем они мобильны, 
физически активны, у  большинства из них обнаруживаются 
признаки социального развития, что выражается в  способ-
ности установления контактов, общения с другими людьми.

Работая с  детьми и  подростками, имеющими умеренную 
умственную отсталость, выясняя, чему необходимо их нау-
чить, формируем у них те знания и умения, которые, на первый 
взгляд, кажутся элементарными, но детям (в силу своих особен-
ностей) сложно их освоить самостоятельно: им нужна помощь.

В учреждении 10  лет реализуется проект «Мультикэмп», 
основная цель которого формирование «жизненных» компе-
тенций посредством туристической деятельности. В  данном 
проекте реализуется несколько направлений коррекционной 
работы. Мне бы хотелось более подробно остановиться на том, 
что представляет моя деятельностью.

Мои задачи направления «Социально-бытовая ориенти-
ровка» следующие:

— Формирование активной позиции участника и  веры 
в свои силы в овладении навыками самообслуживания в лесу 
и в Социальных домах, стремления к самостоятельности и не-
зависимости в быту и помощи другим людям в быту;

— Освоение устройства домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление 
еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддер-
жание чистоты в жилище, и т. д.), предназначения окружающих 
в быту предметов и вещей.

— Ориентировка в  устройстве походной жизни, участие 
в  повседневной жизни команды, принятие на себя обязанно-
стей наряду с другими участниками;

— Формирование желания участвовать в устройстве празд-
ника, понимания значения праздника в жизни, стремления пора-
довать близких, понимание того, что праздники бывают разными.

Как же все начиналось в проекте? К группе воспитателей, ко-
торые решили организовать поход для детей, я подключилась за 
месяц до похода. Уточнив, какие дети пойдут в поход, а это дети 
в количестве 12 человек из которых только 3-е посещали допол-
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нительные занятия по домоводству, это: 3 ученика 5 класса и 2 
девочки 4 класса, остальные дети учащиеся 2, 3 классов.

На занятия дети ходили с удовольствием, так как были замо-
тивированы. Задания выполняли по технологическим картам 
и по подражанию, но так как дети ранее не посещали урок СБО 
и навыки по разделу питание не сформированы, то не все хо-
рошо у  них получалось, нужен был постоянный контроль со 
стороны педагога.

За время подготовки дети познакомились с процессом при-
готовления еды и принимали непосредственное участие. Наи-
более сложный урок был, когда мы с детьми готовили на элек-
троплите. А  готовили мы с  ними: гречневую кашу, компот. 
Дети учились мыть и вытирать посуду, и этот навык у них за-
креплялся в течение нескольких занятий. Учились мыть посуду 
не только в мойке, но и в тазах. Мы хотели как можно точнее 
выполнять действия, приближенные к  походным. А  самым 
простым был урок «Мытьё обуви», так как дети с этой темой 
сталкиваются часто в группах, навык мытья обуви у них сфор-
мирован. На последнем занятиях дети собирали в кабинете до-
моводства всё необходимое для похода. Для похода были взяты 
кухонные принадлежности, это: половник, котелки, пластмас-
совые разделочные доски. Моющие средства (хозяйственное 
мыло, сода, мочалки, тряпочки и  т. п.). Ножи в  чехлах, кон-
сервный нож, спички в непромокаемой упаковке.

Столовая посуда: металлические миски, кружки и ложки.
Дети мыли, вытирали и складывали посуду в коробки. Мыли 

столы и  подготавливали переносные холодильники, учились 
складывать спальные мешки, собирать нужные вещи в рюкзак.

В день похода дети были в  ожидании чего-то нового для 
них. Когда мы прибыли на место стоянки, то там, казалось было 
всё, чтобы прожить несколько дней: деревья, чтобы защищать 
от солнца и дождя; много опавших сухих веток для костра; лу-
жайка, чтобы играть и загорать. Всё остальное для обустрой-
ства шикарного лагеря мы привезли с  собой: палатки, спаль-
ники, столы, стульчики, посуду и т. д.

Приготовление пищи на костре требует некоторых навыков, 
ибо процесс значительно отличается от приготовления пищи 
в  домашних условиях. Костер для приготовления пищи не 
должен быть слишком большой, иначе дежурные рискуют об-
жечься, да и приготовляемая пища может пригореть.

Варить пищу надо на ровном огне. Время приготовления 
разных продуктов различное. Нельзя привести точных данных 
о времени варки продуктов. Все зависит от костра, вот почему 
еще раз обращаем внимание на необходимость иметь всегда 
достаточное количество сухих дров. Дети поняли, что без ко-
стра не будет еды, и сразу подключились к сборке сухих веток. 
Детьми было замечено, что у костра жарко и готовить еду на 
костре тяжело. Приготовление на костре отличается от приго-
товления на электроплите. Они не готовили еду на костре, но 
были наблюдателями. Всё время спрашивали, что готовится на 
костре, и называли продукты, которые отправлялись в котелок. 
Дети помогали накрывать на столы. И самостоятельно убирали 
посуду со столов. Также помогали мыть, полоскать, вытирать 
и складывать посуду в коробки.

Во второй день похода, было проведено занятие по приго-
товлению бутербродов с  колбасой. Где детям было показано, 

как необходимо готовить бутерброды. Это занятие я уже про-
водила с детьми в условиях интерната. Так же был задан вопрос 
«Отличается ли бутерброд с колбасой на вкус, если приготовить 
его из белого хлеба разной по форме?» И дети ответили, что от-
личается, тогда мы сделали бутерброды и попробовали на вкус 
и только после этого только один ребенок сказал, что не отлича-
ется. Оказалось, что дети не всегда могут перенести свои знания 
в другие условия. На третий день детям было предложено само-
стоятельно сделать себе бутерброд с колбасой и сыром. Но не 
все дети справились с этой задачей. Был необходим контроль 
со стороны воспитателя. Процесс приготовления еды у  детей 
всегда вызывает интерес, а в походных условиях вдвойне.

В течение трех дней дети все время наблюдали что-то для 
них новое, делали для себя маленькие открытия. И с каждым 
днем обогащались новыми знаниями о  природе, о  жизни, 
о  самих себе и  о  своих спутниках. И  так день за днем посте-
пенно накапливали большую массу наблюдений, впечатлений, 
знаний, очень нужных для жизни каждого человека.

Поход расширяет кругозор детей, способствует сплочению 
коллектива, позволяет участникам проявить инициативу и са-
мостоятельность, приобрести полезные навыки. А педагог по-
лучает возможность лучше узнать своих подопечных. За один 
день, проведенный в походе, педагог узнает о своих воспитан-
никах больше, чем за целый год обычной жизни.

А так же хочется сказать, что дети гораздо лучше справля-
лись с  поставленными задачами в  учреждении, чем в  походе. 
В походе они были растерянными и на многое отвлекались.

Поход является своего рода «диагностикой» сформирован-
ность тех или иных навыков. Для клиентов условия похода — 
это экстремальные условия, в которых уже, как казалось, сфор-
мированные навыки либо подтверждают сформированность, 
и  это маленькая победа над самим собой, или формируются 
и корректируются заново.

После похода мной была написана программа по домовод-
ству для детей с  умеренной умственной отсталостью направ-
лена на развитие личности ребенка, его потенциальных способ-
ностей и возможностей.

Программа является компенсаторно-адаптационной. 
Особое внимание обращается на ежегодное повторение тем для 
более глубокого закрепления умений и  навыков, полученных 
в предыдущие годы развития, что несет в себе коррекционную 
направленность. При этом у  воспитанников со сложным де-
фектом формируется определенная система знаний и умений — 
от простых к более сложным.

Результаты эмпирического исследования формирования 
жизненных компетентностей участников проекта «Муль-
тикэмп» через туристическую деятельность позволяют заклю-
чить, что:

— Включение в туристическую деятельность лиц с интел-
лектуальными нарушениями способствует овладению ими 
комплексом знаний, умений и навыков, а также повышают их 
жизненную компетентность — владение жизненными компе-
тенциями.

— Большинство участников проекта продемонстриро-
вали позитивную динамику по всем оцениваемым показателям 
своего личностного развития.
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— Воспитанниками успешно осуществлен перенос опыта, 
полученного в походных условиях, в повседневную жизнь, ко-
торая становится более насыщенной и интересной, то есть при-
водит к улучшению их «качества жизни», делает их жизнь более 
«независимой».

— Участие в  проекте создает мотивацию для занятия де-
ятельностью, которая в  обычных, повседневных условиях, не 
является привлекательной для лиц с  интеллектуальными на-
рушениями, но необходимой для жизни в условиях психонев-
рологических интернатов.

— Участие в  проекте способствовало развитию умения 
устанавливать элементарные причинно-следственные связи на 
основе полученных представлений об окружающем мире.

Выводы:
1. Формирование жизненной компетентности у воспитан-

ников интернатных учреждений (участников проекта «Муль-
тикэмп») требует организации целенаправленного воспи-
тательного процесса как единства воспитания и  обучения, 
осуществление которого возможно в  туристической деятель-
ности.

2. Увеличение показателей сформированности «Общих 
и специальных представлений и умений» на всех этапах кор-
рекционной работы дает основание сделать вывод о  доста-
точной эффективности формирования жизненных компетент-
ностей в процессе туристической деятельности.

3. Результаты эмпирического исследования показывают, 
что формирование жизненной компетентности в процессе ту-

ристической деятельности обеспечивает формирование со-
циального опыта у  лиц с  интеллектуальными нарушениями 
и возможности его использования в разрешении собственных 
жизненных проблем.

В результате проведенной работы с  участниками проекта 
«Мультикэмп» у них произошло формирование навыков само-
стоятельного поведения. Они приобрели новые навыки самооб-
служивания. Произошло общефизическое оздоровление участ-
ников. У клиентов увеличился объем представлений и знаний 
об окружающем мире. Благодаря занятиям с тренерами проис-
ходило обучение практическим навыкам и  умениям, необхо-
димым для проведения свободного времени в современных си-
туациях отдыха и досуга.

Важной корректировке подверглась эмоционально-волевая 
сфера — происходило обучение адекватному эмоциональному 
реагированию на различные воздействия со стороны окру-
жающей среды, умению узнавать эмоции окружающих людей 
по внешнему их проявлению и корректировать свое общение 
с людьми в зависимости от наблюдаемых эмоций.

Командная работа невозможна без навыков позитивного 
взаимодействия. Во время совместной деятельности участники 
приобретали коммуникативные навыки и навыки культурного 
поведения.

И главное, участвуя в  проекте лица с  интеллектуальными 
нарушениями получили развитие своих индивидуальных спо-
собностей на основе развития интереса к туристической дея-
тельности.
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В статье рассматривается понятие «методическая работа», а также выделяются основные подходы, формы и методы органи-
зации методической работы в дошкольном образовательном учреждении.
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Методическая работа с  воспитателями в  ДОО представ-
ляет собой как средство научного управления полно-

ценным педагогическим процессом, повышением профес-

сиональных качеств воспитателей и  развития их творческих 
способностей, что способствует улучшению компетентности 
педагогов.
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В педагогической литературе встречается множество опре-
делений понятия «методическая деятельность». По мнению А.И 
Васильевой, методическая деятельность ДОО — комплексный 
и  творческий процесс, в  котором осуществляется практи-
ческое обручение воспитателей методам и  приёмам работы 
с детьми [4, с. 7].

К. Ю. Белая считает, чтоб методическая деятельность — це-
лостная, основанная на достижениях науки и  передового пе-
дагогического опыта система взаимосвязанных мер, направ-
ленных на повышение профессионального мастерства каждого 
педагога [2, с. 3].

Л. И. Фалюшина рассматривает методическую деятельность 
как функцию управления качества воспитательно-образова-
тельной работы в педагогических системах [6, с. 11].

По мнению Л. М. Волобуевой, методическая деятельность — 
это часть целостной системы непрерывного образования вос-
питателей, направленная на углубление, актуализацию знаний, 
умений, навыков педагогов, основанных на достижениях науки 
и передового опыта, способствующих повышению профессио-
нального мастерства каждого педагога [3, с. 2].

Основная цель организации методической работы заключа-
ется в подготовке педагогов к приобретению требуемого каче-
ства образования. Поэтому при определении содержания ме-
тодической деятельности необходимо учитывать все факторы, 
встречающиеся в  работе педагогов, специфику ДОО, а  также 
функции развития методической деятельности в организации.

При организации методической деятельности, педагогам 
следует придерживаться данных положений (К. Ю. Белая):

— главная задача — формирование индивидуальной, ав-
торской, высокоэффективной системы педагогической дея-
тельности воспитателя;

— методическая работа решает задачи формирования кол-
лектива единомышленников;

— система непрерывного образования предполагает твор-
ческое осмысление направлений развития образовательной по-
литики, внедрения достижений науки и  передовой практики 
в деятельность детского сада [2, с. 9].

В роли объектов методической работы выступают педагоги, 
воспитатели и  родители, в  роли субъектов — руководитель 
ДОУ, старший воспитатель, руководители временных творче-
ских коллективов.

Как указывает Е. Ю. Аншукова, грамотно организованная 
методическая деятельность в ДОО имеет свои преимущества:

1. Носит непрерывный характер, способствующий тому, что 
каждый педагог может определенную часть времени посвящать 
повышению квалификации, овладению передовым опытом.

2. Позволяет непрерывно связывать повышение квалифи-
кации педагога с  учебно-воспитательным процессом, способ-
ствующим изменениям в  качестве знаний, умений и  навыков 
воспитанников.

3. Способствует изучению деятельности и личностных ка-
честв конкретных воспитателей и  педагогов, выявлению за-
труднения и достижения в их работе.

4. Проходит в  хорошо организованном педагогическом 
коллективе, сплоченность которого создает благоприятные ус-
ловия для ее организации.

5. Предоставляет каждому педагогу возможность непо-
средственно участвовать не только в  реализации годового 
плана работы, но и в планировании и разработке программы 
развития ДОО.

6. Позволяет лучше оценить эффективность переподго-
товки кадров, так как тесно связана с учебно-воспитательной 
работой [1, с. 12].

Современное общество требует от воспитателей нового на-
бора необходимых знаний, умений и навыков. Овладение пе-
дагогами ДОО информационными и  компьютерными техно-
логиями, умение пользоваться аудиовизуальными средствами 
обучения и  другим учебно-методическим оборудованием — 
одно из главных направлений организации современной мето-
дической работы [3, с. 8].

Педагогическая компетентность и  методическая работа — 
два взаимосвязанных понятия, которые при грамотной орга-
низации позволяют: непосредственно наблюдать каждого пе-
дагога в педагогической деятельности с детьми; наиболее четко 
выявлять возникающие проблемы; строить и  своевременно 
корректировать индивидуальные программы развития про-
фессиональной компетентности; удовлетворять образова-
тельные потребности педагога с учетом его стажа, уровня обра-
зования, индивидуально-личностных особенностей.

Руководство всей работой, в том числе и методической, осу-
ществляет заведующий ДОО. Непосредственный организатор 
методической работы в  ДОУ — заместитель заведующего по 
воспитательной и  методической (учебно-воспитательной) ра-
боте или старший воспитатель, должностные обязанности ко-
торого связаны с  выполнением функций по руководству ра-
ботой воспитателей.

При планировании и  организации методической деятель-
ности в ДОО необходимо придерживаться таких подходов, как:

— системно-деятельный подход: понимании целей и задач 
деятельности ДОУ, его статуса и условий, а также обеспечения 
целостности образовательного процесса в условиях использо-
вания вариативных программ и технологий с учетом влияния 
на него внешних и внутренних связей;

— личностно-ориентированный подход: обеспечение рас-
крытия скрытых возможностей и способностей каждого педа-
гога и коллектива в целом;

— дифференцированный подход: учет уровня профессио-
нальной компетенции и индивидуальных образовательных за-
просов в построении методической работы в ДОО;

— подход свободного самоопределения: свободный выбор 
образовательных программ и путей их самореализации;

— мотивационно-стимулирующий подход: использование 
различных стимулов, вызывающих интерес и мотивы деятель-
ности;

— коррекционный подход: устранение недостатков в  ра-
боте и определение причин их возникновения [5, с. 17].

При организации методической работы необходимо ис-
пользовать в  работе с  педагогическим коллективом данные 
формы и методы:

Анкетирование — определение, с  помощью анкет, методи-
ческих проблем, затруднении, возникающих у  воспитателей 
в процессе работы.
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Дебаты — обсуждение, построенное на основе заранее ого-
воренных выступлений представителей двух противостоящих 
групп.

Дискуссия — это обсуждение, столкновение разных точек 
зрения, позиций, подходов.

Круглый стол — собрание, направленное на выработку на-
выков критической оценки разных подходов к решению кон-
кретных вопросов в практике работы ДОО, умению аргументи-
ровать, отстаивать свою точку зрения, формировать культуру 
ведения дискуссии.

Педагогические ситуации, экспромт — метод активизации 
педагогического познания в процессе повседневного общения, 
взаимосвязи с детьми, родителями, коллегами.

КВН, Что? Где? Когда? Счастливый случай — эти формы ра-
боты успешно используются для выработки быстрой реакции 
на изменение педагогической ситуации, умения найти опти-
мальный вариант решения задачи.

Мастер — класс — знакомство с передовым педагогическим 
опытом, системой работы, авторскими находками и всем тем, 
что помогло педагогу достичь наилучших результатов.

Творческая мастерская — работа небольшими группами, 
где разрабатываются методические рекомендации, модели ана-
лиза НОД, внедряются новые нетрадиционные техники работы 
с детьми.

Педагогическая мастерская — педагог знакомит коллектив 
с  основными идеями воспитательно-образовательного про-
цесса, практическими рекомендациями по ее реализации.

Игровое моделирование — деловые и ролевые игры подразу-
мевают моделирование реального процесса, во время которых 
принимают оптимальные профессиональные решения на ос-

нове анализа искусственно созданных педагогических ситу-
аций.

Новой формой, позволяющей в комплексе решать практи-
ческие и  исследовательские задачи, интегрировать различные 
образовательные формы обучения для педагогов, является на-
учно-методический совет. В  его основу входит создание кол-
лектива единомышленников, которые разрабатывают стра-
тегию, методические схемы реализации общей концепции, 
модель учреждения и его основные структуры, методики изу-
чения профессиональных потребностей всех участников педа-
гогического процесса. Важным в работе научно-методического 
совета является и анализ инновационных способов и приемов, 
и их реализации, а также изучение их влияния на развития ре-
бенка [4, с. 72].

Использование в  процессе повышения профессиональ-
ного мастерства воспитателей ДОО, указанных форм и  ме-
тодов позволяет педагогам в дальнейшем грамотно организо-
вать учебный процесс, способствует развитию инновационной 
деятельности, формированию потребности в самообразовании 
и  профессиональном совершенствовании, развитию навыков 
анализа и рефлексии своей деятельности.

Выводы

Таким образом, можно сказать, что грамотно организо-
ванная методическая работа в ДОО, должна опираться на си-
стему современных форм работы с педагогическими кадрами 
и подходы организации методической деятельности, для спло-
чения педагогического коллектива и повышению уровня про-
фессиональной компетентности.
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Живопись как средство развития связной речи детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня
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Статья посвящена рассмотрению педагогических условий ознакомления детей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи III уровня с живописью для развития связной речи дошкольников.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи III уровня, живопись, словарный запас, дети старшего дошкольного возраста.
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Painting as a means of developing coherent speech in children of senior 
preschool age with general speech underdevelopment of level III

The article is devoted to the consideration of pedagogical conditions for familiarizing older preschool children with the general underdevelop-
ment of speech of the III level with painting for the development of coherent speech of preschoolers

Keywords: general underdevelopment of speech level III, painting, vocabulary, older preschool children.

Мир искусства многогранен. Одной из прекрасных его 
граней является изобразительное искусство, а  в  част-

ности живопись. Искусство живописи говорит образным 
языком, оно наглядно, что близко ребёнку дошкольного воз-
раста. Ценно то, что оно пробуждает философское отно-
шение к  жизни. Невозможно при этом не вспомнить слова 
А. А. Блока — тонкого ценителя искусства: «Живопись учит 
смотреть и  видеть. Благодаря этому живопись сохраняет 
живым и не тронутым то чувство, которым отличаются дети».

Общеизвестно: основы эмоциональной и  сенсорной куль-
туры закладываются у детей в дошкольном возрасте. Поэтому 
так важно, чтобы уже в пяти-, шестилетнем возрасте были за-
ложены и  развиты в  ребёнке навыки культуры чувствования 
именно произведения искусства.

Влияние искусства на становление личности ребёнка, его 
формирование очень велико. Оно способствует эмоциональ-
ному и эстетическому развитию, является не только средством 
познания действительности, но и  источником воспитания, 
развития чувств и  переживаний. Художественные произве-
дения помогают развить эстетический вкус, образное и ассоци-
ативное мышление, воображение, самосозерцание. Живопись 
способна не только доставлять радость детям, но и вдохновлять 
на творчество.

Известно, что использование картин и другой наглядности 
(рисунков, схем, моделей) способствует речевому развитию ре-
бёнка дошкольного возраста. Занятиям с детьми по картинам 
принадлежит ведущее место в методике развития речи детей. 
При восприятии художественного образа произведения про-
исходит его осмысление, осознание, обогащается словарный 
запас новыми словами, поэтической лексикой, образными вы-
ражениями.

Доказано, что связная речь неотделима от мира мыслей: связ-
ность речи — это связность мыслей. В связной речи отражается 
логика мышления ребёнка, его умение осмыслить воспринима-
емое и правильно выразить его. Потому, как ребёнок строит вы-
казывания, можно судить об уровне его речевого развития.

В последние годы родители и педагоги часто жалуются на 
задержку речевого развития: дети поздно начинают говорить, 
мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна. Ещё 
один факт, который отмечают педагоги — резкое снижение 
фантазии и  творческой активности детей. Развитие связной 
речи в  дошкольном возрасте закладывает основы успешного 
обучения в школе [3].

Цель исследования: исследовать влияние живописи на раз-
витие речи детей старшего дошкольного возраста.

В исследованиях Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, О. И. Со-
ловьёвой и  других учёных отмечается, что умение связно го-

ворить развивается лишь при целенаправленном руководстве 
педагога и путём систематического обучения на занятиях. Бла-
годаря систематическому контакту с изобразительным искус-
ством ребёнок способен передавать свои впечатления и ощу-
щения [8].

В овладении речью, считает Л. С. Выготский, ребёнок идёт 
от части к целому: от слова к соединению двух или трёх слов, 
далее — к простой фразе, еще позже — к сложным предложе-
ниям… Конечным этапом является связная речь, состоящая 
из ряда развёрнутых предложений  [4; 5]. В  дошкольном дет-
стве последовательно возникают и сменяются несколько форм 
общения детей со взрослыми: ситуативно-личностная (непо-
средственно-эмоциональная), ситуативно-деловая (предмет-
но-действенная), внеситуативно-познавательная и  внеситуа-
тивно-личностная (М. И. Лисина).

Развитие речи осуществляется также на занятиях по 
другим разделам программы детского сада. Это объясняется 
самой природой речевой деятельности. Родной язык выступает 
средством обучения природоведению, математике, музыке, 
изобразительной деятельности, физической культуре.

Художественная литература является важнейшим источ-
ником и  средством развития всех сторон речи детей и  уни-
кальным средством воспитания. Она помогает почувствовать 
красоту родного языка, развивает образность речи. Развитие 
речи в процессе ознакомления с художественной литературой 
занимает большое место в  общей системе работы с  детьми. 
С другой стороны, воздействие художественной литературы на 
ребёнка определяется не только содержанием и формой произ-
ведения, но и уровнем его речевого развития.

Изобразительное искусство, музыка, театр также ис-
пользуются в  интересах речевого развития детей. Эмоцио-
нальное воздействие произведений искусства стимулирует 
усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 
В  методических исследованиях показаны возможности вли-
яния музыки, изобразительного искусства на развитие речи. 
Подчёркивается значение словесной интерпретации произве-
дений, словесных пояснений детям для развития образности 
и выразительности речи.

Для развития речи используются разнообразные средства. 
Эффективность воздействия на детскую речь зависит от пра-
вильного выбора средств развития речи и их взаимосвязи. При 
этом определяющую роль играет учёт уровня сформирован-
ности речевых навыков и умений детей, а также характера язы-
кового материала, его содержания и степени близости детскому 
опыту.

В ходе опытно-экспериментальной работы в ДОУ осущест-
влялась проверка полученных результатов, можно отметить 
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следующее: большинство детей характеризуют картины так: 
«Эта картина мне нравится, она красивая, цветная» или «Эта 
картина хорошая, там птички».

Некоторые дети уточняют детали изображённого: «Эта кар-
тина про лес осенью, много жёлтого цвета, нарисованы река, де-
ревья, небо…» или «Картина очень красивая, мне она нравится, 
мы часто летом ездим отдыхать на природу».

Только небольшое количество детей было способно выра-
зить своё собственное отношение к картине. Например:

«Это картина об осени, золотой осени. В  ней нарисована 
река, которая убегает далеко-далеко, деревья разодеты в  кра-
сивые сарафаны разноцветных цветов, всё здесь празднично. 
Небо похоже на море, такое же светлое и лучезарное, а облака 
похожи на маленькие волны. Мне нравится эта картина, она 
живая». Или «Осень. Всё кругом пожелтело. Опадают листья, 
они очень красивые и яркие. А там далеко деревья похожие на 
старые коряги, нет больше на пауков, они такие чёрные и не-
приятные. Там очень тихо, как в сказке».

Таким образом, на основании исследования эмоциональ-
но-личностного отношения детей старшего дошкольного воз-
раста к произведениям живописи, можно отметить, что в боль-
шинстве дети не могут логично и понятно объяснить, почему 
им нравится или не нравится предъявляемая картина. Преи-
мущественно они ограничиваются словом «нравится», не рас-
крывая причину своей симпатии и  не описывая содержания 
картины, её структурных компонентов.

Результат эксперимента показал, что выявлен один ребёнок 
с высоким уровнем развития, умения составлять рассказ по сю-
жетной картине. В  основном дети затруднялись самостоя-
тельно составить рассказ по сюжетной картине, им требовалась 
помощь взрослого.

Дети со средним уровнем в состоянии составить рассказ са-
мостоятельно, но иногда прибегают к помощи взрослого; ука-
зывают основные детали, время действия, соблюдают логи-
ческую последовательность. Иногда делают паузы, но вскоре 
подбирают необходимые слова и выражения. Некоторые дети 
используют в речи лишние слова (потом, а).

Дети с низким уровнем составляли рассказ только при по-
мощи взрослого. Одни не соблюдали логической последова-
тельности, делали большие паузы, остановки или отказывались 
в составлении рассказа. Другие ограничивались перечислением 
отдельных предметов или действующих лиц. Их речь бедна 
и невыразительна.

Таким образом, результат эксперимента показал, что 
в  обеих группах преобладают средний и  низкий уровень 
умения составлять рассказ по сюжетной картине. Также 
можно констатировать, что дети старшего дошкольного воз-
раста испытывают большие трудности в составлении такого 
рассказа.

Знакомство дошкольников с  произведениями живописи 
проводилось на специальных занятиях по развитию речи, на 
занятиях комбинированного типа, а также в свободное время 
(утреннее, вечернее). Занятия проводились 1–2 раза в неделю 
по 20–25 минут.

Практика показала, что правильный отбор произведений 
живописи является одним из условий эстетического и речевого 

воспитания дошкольников. При отборе произведений живо-
писи мы учитывали следующие принципы:

— Актуальность;
— Реалистичность изображения;
— Доступность содержания и изображения;
— Интересное и понятное детям содержание картин.
Тематическое планирование представлено в приложении.
Педагогический процесс приобщения дошкольников к  ис-

кусству мы осуществляли постепенно, при этом учитывали 
своеобразие восприятия детей: вначале целостное, нерасчле-
нённое, затем этап осознанного анализа и вторичное целостное 
восприятие, теперь уже на основе синтеза.

Наша методика включала:
— Методы, предваряющие восприятие произведений ис-

кусства, создающие интерес к живописи;
— Методы дидактического характера: рассказ педагога 

о картине, вопросы, обобщения;
— Методы, раскрывающие способы познания произве-

дения, формирующие умение «читать картину», анализировать 
её содержание и выразительные средства;

— Методы, формирующие самостоятельный творческий 
опыт восприятия живописи на уровне эстетических оценок, 
суждений обобщений;

— Методы, активизирующие самостоятельную речевую 
и изобразительную деятельность детей.

Знакомство с каждым произведением включало два этапа: 
первоначальный этап, когда доминирующая роль отводилась 
педагогу и второй этап, когда дети самостоятельно описывали 
картину, выражали своё эмоционально-личностное отношение 
к произведению искусства [7].

Наше исследование было посвящено проблеме влияния жи-
вописи на развитие связной речи детей старшего дошкольного 
возраста. С общим недоразвитием речи III уровня.

Мы изучили процесс ознакомления детей старшего до-
школьного возраста с живописью, и выяснили, что он состоит 
из нескольких этапов.

В экспериментальной работе мы исследовали уровень эмо-
ционально-личностного отношения к  произведениям искус-
ства и уровень развития связной речи детей старшего дошколь-
ного возраста.

В исследовании мы использовали следующие методики: ме-
тодика на выявление эмоционально-личностных особенностей 
восприятия картин детьми дошкольного возраста Р. М. Чуми-
чёвой, методика обследования связной речи детей старшего до-
школьного возраста В. И. Дианова.

Нами была составлена система занятий по ознакомлению 
старших дошкольников с  произведениями живописи. За-
нятия были направлены как на знакомство детей с шедеврами 
изобразительного искусства, так и  на развитие умения со-
ставлять рассказы по картинам. В  занятия были включены 
музыкальные и  поэтические отрывки и  произведения для 
эффективности восприятия живописи детьми. Занятия по 
ознакомлению дошкольников с  живописью строились по 
принципу усложнения содержания воспринимаемых произ-
ведений, средств выразительности, а  также методов работы 
с детьми.
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Контрольный эксперимент показал эффективность экспе-
риментальной работы, потому что показатели детей по выяв-
лению эмоционально-личностного отношения к  произведе-
ниям искусства и  умения составлять сюжетные рассказы по 
картинам стали выше.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что произве-
дения живописи положительно влияют на развитие речи детей 
старшего дошкольного возраста. Следовательно, проведённая 
нами работа была эффективной. Цель достигнута, гипотеза 
подтверждена.
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Сотрудничество с семьями воспитанников в рамках правового 
воспитания детей старшего дошкольного возраста

Лесникова Елена Вячеславовна, студент
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

В современном обществе вновь происходит осознание того, 
как важно воспитывать еще с детства гражданские качества 

личности. Необходимость целенаправленной работы по граж-
данско-правовому воспитанию отмечается не только в норма-
тивных документах, но и  в  запросах социума. Так, например, 
в  Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО) делается акцент на при-
знании «детства как важного этапа в общем развитии человека» 
(пункт  1.2.1), вместе с  тем отмечается важность «развития…
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми и миром» (пункт 1.6.4).

Уже в  дошкольном возрасте возможно и  необходимо пра-
вовое воспитание, закладывание основ гражданственности. 
Наша система образования призвана обеспечить воспитание 
патриотов России, граждан правового, демократического госу-
дарства, способных к социализации в условиях гражданского 
общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и ре-
лигиозную терпимость. Но согласитесь, что без привлечения 
родителей этот процесс будет неполным и не приведет к дости-
жению желаемых результатов.

Семья — это то окружение ребенка, которое воздействует на 
процесс его развития всю жизнь. Привлекая родителей к пра-
вовому воспитанию детей, детский сад формирует у  них по-
нимание, что именно они являются гарантом прав маленького 
ребенка. К сожалению, родители по-разному понимают права 

детей. Кто-то уважает их права и осознает, что их несоблюдение 
может привести не только к привлечению к ответственности, 
но и  к  нарушению полноценного развития ребенка. Другие 
имеют слишком поверхностные представления о правах детей 
и необходимости их соблюдения. Кто-то же и вовсе нарушает 
права ребенка и не задумывается о последствиях.

Детский сад может стать важным звеном, влияющим на за-
щиту прав ребенка. Именно сотрудничество ДОУ и семьи, по-
строенное на взаимопомощи и взаимоуважении, направленное 
на осуществление педагогической поддержки семьи, форми-
рование их родительской позиции и оказание помощи в осу-
ществлении родительских функций, поможет полноценному 
развитию ребенка как личности. Такое взаимодействие эффек-
тивно и  в  рамках правового воспитания дошкольников. Ведь 
все те знания и представления о своих правах, которые дети по-
лучат в детском саду, могут быть применены на практике лишь 
в семье или при помощи родителей.

Формы работы с  семьей в  рамках правового воспитания 
могут быть как традиционными (анкетирование, консультации, 
родительские собрания), так и  нетрадиционными (круглый 
стол, создание чек-листов по соблюдению прав детей, дебаты 
и т. д.). Но главной формой будет взаимодействие, сотрудниче-
ство, согласованные шаги между педагогами и родителями, ко-
торые ведут к пониманию ребенком своих прав. Какие это шаги 
и как их применять на практике? Ярким примером может послу-
жить то, как после получения знаний о своих правах на НОД или 



«Молодой учёный»  .  № 21 (416)   .  Май 2022  г.460 Педагогика

в совместной деятельности в детском саду, ребенок закрепляет 
эти знания при помощи родителей, с которыми предварительно 
поработал педагог. Он донес до них ту же информацию, которую 

услышали дети, и порекомендовал самые эффективные формы 
организации деятельности дошкольников, направленные на за-
крепление полученных знаний и применение их на практике.

Примерное перспективное планирование деятельности детей подготовительной к школе группы и сотрудничеству 
с родителями по правовому воспитанию:

Месяц Тема Работа с детьми Работа с родителями

Сентябрь «Твои и мои права»

Д/и «Я имею право», «Разрешено-за-
прещено», «Права детей и взрослых». 
Беседы на тему «Я имею право», «Я не 

должен»

Анкетирование «Знаете ли вы 
права ребенка?». Информаци-

онный стенд «Правам ребенка по-
свящается»

Октябрь «Право на имя»

Д/и «Обратись по имени», «Назови 
меня ласково, »Найди пару«, »Назови 
по-другому«. Беседы и НОД на тему 

»Что означают наши имена«. Развле-
чение »Праздник имён»

Детско-родительский проект 
«Что означает мое имя». Встреча 
с психологом и социальным педа-
гогом «Знаем ли мы права и обя-

занности детей»

Ноябрь «Право жить в семье»

Беседы и НОД на тему «Моя семья». Сю-
жетно-ролевые игры «Семья» с различ-
ными вариантами проигрывания. Д/и 
«Кем ты приходишься своим родным», 
«Обязанности в семье», «Образуй от-
чество». Праздник «Мама, папа, я — 

дружная семья»

Совместное составление родос-
ловной семьи. Чек-лист по со-
ставлению родословной. Вы-
ставка семейных фотографий. 
Совместный праздник «Мама, 

папа, я — дружная семья»

Декабрь «Право на гражданство»
Беседы и НОД на тему «Я — гражданин 
России». Д/и «Символика Российской 

Федерации», «Наша страна»

Брифинг «Защитим наших детей 
от…». Памятка «Заповеди мудрых 

родителей»

Январь «Право на досуг и отдых»

Беседы и НОД на тему «Как мы отды-
хаем». Составление рассказов по се-

мейным фотографиям «Мы на отдыхе». 
Экскурсии по городе или за город.

Выставка семейных фотографий 
«Мы на отдыхе». Организация со-
вместной выездной экскурсии за 
город или в пределах города. Ре-
комендации об организации со-

вместного досуга и отдыха.

Февраль
«Право на медицинское 

обслуживание»

Беседы и НОД на тему «Здоровье — 
бесценный труд». Экскурсии в меди-
цинский кабинет, аптеку, на стадион. 

Ежедневное проведение утренней гим-
настики с родителями. Сюжетно-ро-
левые игры «Больница», «Скорая по-

мощь».

Проведение зарядок с привле-
чением родителей. Папки-пе-
редвижки о сохранении здо-

ровья детей. Фото-конкурс «Мы 
за здоровый образ жизни». Ор-

ганизация встречи с мед.сестрой 
и врачом для обсуждения во-

просов о медицинском обслужи-
вании детей.

Март «Право на образование»

Беседы и НОД на тему «Грамоте учиться 
всегда пригодится». Сюжетно-ролевые 

игры «Детский сад», «Школа». Сво-
бодное творчество на тему «Школа 

моей мечты»

Стенгазета «Наши мамы 
и папы — школьники». Органи-
зация встречи с учителем на-

чальных классов для обсуждения 
вопроса поступления в школу.

Апрель
«Право на культуру, наци-
ональность, родной язык»

Беседы и НОД на тему «Мы — дети 
разных национальностей». Д/и «Наши 
соседи», «Народы нашей страны». Пре-

зентация детско-родительских про-
ектов «Мы все разные»

Детско-родительский проект «Мы 
все разные»

Май «Книга прав»
Итоговая викторина «У меня есть 
права». Составление совместной 

«Книги прав»

Круглый стол «Детям — счаст-
ливое детство». Чек-лист «Соблю-

даем права ребенка»
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На самом деле, это долгий и  многогранный процесс, ко-
торый нельзя уместить в  рамки одной статьи. Он зависит 
от разных факторов, начиная от индивидуальных потреб-
ностей семьи и  заканчивая внешними факторами, влияю-

щими на сам процесс. Но конечная цель одна — гармонично 
развитая личность, которая знает свои права и  не нарушает 
чужие, умеет выстраивать отношения с самим собой и с соци- 
умом.
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Нетрадиционные техники рисования как средство развития  
мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста

Маракушина Лариса Валерьевна, воспитатель;
Гузенко Тамара Викторовна, воспитатель;

Жаворонкова Полина Семёновна, воспитатель
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №  162» г. Воронежа

На каждом этапе жизни ребёнка движение рук имеет очень 
важную роль. Наиболее благоприятным периодом для 

развития творческих и интеллектуальных способностей детей 
является дошкольный и  младший школьный возраст, когда 
кора головного мозга ещё не до конца сформирована.

Учёными установлено, что уровень развития речи нахо-
дится в прямой зависимости от сформированности тонких дви-
жений кистей рук.

Если развитие движения пальцев отстаёт, то развитие ре-
бёнка задерживается, не позволяя ребёнку полноценно об-
щаться, играть и познавать окружающий мир.

Умелыми пальцы становятся не сразу и одним из способов 
активного развития мелкой моторики является рисование.

Рисовать можно карандашами, мелками, красками, флома-
стерами и др.

Рисование способствует развитию мышц укрепляет их и го-
товит руку к письму. Для детей рисование — это одно из самых 
интересных увлечений.

Включение нетрадиционных методик рисования в  работу 
с  детьми младшего и  старшего дошкольного возраста поло-
жительно влияет на сенсорную сферу, дети активно исследуют 
свойства предметов (форма, цвет, размер, количество).

Известный психолог и  дефектолог И. М. Соловьёв писал: 
«Одним из самых эффективных форм развития мелкой мо-
торики является занятия по изобразительной деятельности». 
Также учёный обращал внимание на недооценку коррекцион-
но-развивающего занятия рисованием. По рисункам можно 

проследить: как развивается ребёнок, как совершенствуется его 
мелкая моторика. Проследить этапы развития в  каждом воз-
растном периоде, что значительно облегчает проведение диа-
гностики.

Какова же роль нетрадиционного рисования?
Нетрадиционное рисование имеет целый ряд преимуществ: 

развивает мелкую моторику, развивает творческие способ-
ности, расширяет представление об окружающем мире, прояв-
ляет индивидуальность, характер и темперамент ребёнка, при-
вивает любовь к изобразительному искусству.

В процессе изобразительной деятельности происходит раз-
витие логического мышления, активизация речевого аппарата, 
расширение словарного запаса (что ещё можно нарисовать), 
развитие наглядно-образного мышления (как выглядит тот или 
иной предмет), в период дошкольного детства играя дети вслух 
проговаривают сюжет игры, реплики героев и прочие детали. 
Это помогает ребёнку более красочно и точно представить ге-
роев и сюжет.

Творческий процесс рисования также сопровождается 
речью: дети вслух проговаривают детали, которыми хотят до-
полнить рисунок, выбирая цвет, форму, необходимые детали, 
рассуждают и делают выводы.

В процессе использования нетрадиционных техник рисо-
вания вместо кисти или карандаша, для создания рисунков, дети 
используют собственные ладошки, пальцы, трафареты и печати.

Рисование пальцами и ладошками увлекает детей с самого 
маленького возраста, а  возможность создать картину прика-
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саясь собственными ладонями к  краскам и  полотном стиму-
лирует познавательные интересы ребёнка и  вдохновляет его 
к дальнейшему творчеству.

Использование нетрадиционных техник создаёт атмос-
феру непринуждённости и способствует благоприятному отно-
шению к творческой деятельности.

В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 
детей используются различные техники и приёмы. В младшем 
дошкольном возрасте лучше всего начать с рисования пальчи-
ками и ладонями (ребёнок опускает пальчики в гуашь наносит 
точки пятнышки на бумагу или раскрашивает ладони разными 
цветами красок для нанесения отпечатка на холст, дополняя за-
ранее подготовленные трафарет, либо дорисовывая детали).

Следующими этапами можно пользоваться дополнитель-
ными средствами: оттисками, печатями из ластика или пласти-
лина, пробками и мятой бумагой, использовать метод кляксо-
графии, нанося краски слоями и выдувая их трубочкой.

В процессе такой деятельности дети получают большое ко-
личество положительных эмоций, как от самого рисования — 
так и от результата. С использованием нетрадиционных техник 
рисования детские рисунки получаются яркими, интересными 
и непохожими друг на друга.

Начинают малыши с простых методик, постепенно рисунки 
становятся разнообразней, используются новые методики, по-

вышается уровень мастерства, совмещаются несколько ме-
тодик.

В процессе такого творчества дети чувствуют себя раско-
ванней, смелее, не стесняются проявлять фантазию, пробовать 
новые методики и фантазировать.

Совершенствуя мелкую моторику, ребёнок получает воз-
можность развивать речь, навыки самообслуживания, совер-
шенство письма, развивать способности и  мастерство в  раз-
личных сферах деятельности.

И. Кант писал: «Рука — вышедший на розу наружу мозг».
Одним из показателей и  условий хорошего физического 

и нервно-психического развития ребёнка является развитие его 
руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой 
пальцевой моторики.

Процессы отражаются в положении наших рук, мелких дви-
жениях, жестикуляции. Мелкая моторика взаимодействует 
с высшими свойствами сознания: воображение, мышление, вни-
мание, восприятие, память и речь. Учёные исследующие детский 
мозг отмечают влияние функции рук на стимулирование мозга.

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование 
нетрадиционных методик рисования эффективно развивает 
мелкую моторику рук, а  также улучшает другие способности 
и задатки, способствует общему развитию детей дошкольного 
возраста.
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Самомассаж как средство коррекции речевых нарушений  
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В настоящее время мы, педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений, наблюдаем постоянный рост числа 

детей с  отклонениями в  развитии. Самую многочисленную 
группу — 75–80% от всех детей 4–6  лет — сегодня состав-
ляют дошкольники с отклонениями в речевом развитии, по-

этому более значимыми и приоритетными являются оздоро-
вительная и  коррекционная направленности деятельности 
ДОУ. Педагоги комплексно используют различные методики, 
среди которых важное место занимают нетрадиционные здо-
ровьесберегающие технологии. Их применение даёт положи-
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тельные результаты и  в  речевом развитии ребёнка-дошколь-
ника.

Напомним, что речь теснейшим образом взаимосвязана 
с  другими сторонами психического развития ребенка (Ле-
вина Р. Е.). Восприятие, память, внимание, воображение, мыш-
ление формируются с прямым участием речи (Выготский Л. С., 
Лурия А. Р. и др.). Также нам известно, что хорошо развитая речь 
ребенка — это залог его успешного обучения в школе, усвоение 
программных требований. Поэтому педагоги дошкольного об-
разования в своей работе стараются использовать самые разно-
образные методы и средства развития интеллектуальных и ре-
чевых возможностей ребенка. Одним из таких средств является 
самомассаж.

Что такое самомассаж? Самомассаж — это все виды мас-
сажа на самом себе. Выполнять его нужно самостоятельно. 
Если самомассаж выполнять систематически, то улучшается 
функция рецепторов проводящих путей, усиливаются реф-
лекторные связи коры головного мозга с  мышцами и  сосу-
дами.

Для развития речевой функции дошкольников, их оздоров-
ления нами разработан комплекс упражнений самомассажа, 
который успешно применяется в работе с детьми дошкольного 
возраста. Он включает в  себя нетрадиционные здоровьесбе-
регающие технологии: Су-Джок терапию, аурикулотерапию, 
упражнения для развития пальцевой моторики, дыхательные 
упражнения из оздоровительной системы японского ученого 
К. Ниши.

Су-Джок терапия — это «метод воздействия на биологически 
активные точки, расположенные на кистях и  стопах (»су« — 
кисть, »джок« — стопа)»  [2, с.  14]. И  кисти, и  стопы — един-
ственные части человеческого тела, для которых такое струк-
турное подобие характерно. Они являются, по мнению автора 
системы Су Джок, профессора Сеульского Национального Уни-
верситета Пак Чже Ву, «пультами дистанционного управления» 
здоровьем человека. На кистях и стопах в строгом порядке рас-
полагаются биологически активные точки, соответствующие 
всем органам и участкам тела.

Аурикулотерапия — массаж ушных раковин — помогает раз-
виваться всем системам организма, усиливает концентрацию 
внимания, улучшает интеллектуальные возможности ребенка. 
Массаж около 200 биологически активных точек, которые на-
ходятся на ушных раковинах, быстро мобилизует силы орга-
низма, в результате чего можно моментально поднять общий 
тонус нервной системы, снять утомление. Массировать необ-
ходимо оба уха — поочередно одной рукой или одновременно 
двумя руками.

Педагоги дошкольных образовательных учреждений знают, 
что у  многих воспитанников плохо развиты двигательные 
функции рук и  отсутствует оформленная техника движений. 
Поэтому, работая над формированием и совершенствованием 
тонкой моторики пальцев рук дошкольников, мы развиваем 
детскую речь, интеллект, а также позволяем снять напряжение, 
даем возможность расслабиться [4, с. 29].

Интересна система упражнений для самомассажа пальцев 
и  ладонных поверхностей, разработанная японским ученым 
Йосиро Цуцуми:

— массаж ладонных поверхностей каменными, металличе-
скими или стеклянными разноцветными шариками «марблс»;

— массаж грецкими орехами;
— массаж шестигранными карандашами.
Самомассаж всегда начинаем с упражнений над дыханием. 

Одним из нетрадиционных методов здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста является работа над правильным дыха-
нием — комплекс дыхательных упражнений, созданных япон-
ским ученым, профессором Кацудзо Ниши.

К. Ниши утверждает: «чтобы научиться дышать правильно, 
нужно взять процесс дыхания под контроль сознания» [3, с. 15]. 
Научившись контролировать дыхание, мы получим в свои руки 
контроль над здоровьем организма.

При выполнении комплекса упражнений с воспитанниками 
необходимо учитывать, что самомассаж необходимо выпол-
нять ежедневно, чтобы достичь положительных результатов. 
Для выполнения упражнений необходимо всего 7–10 минут.

Начинаем выполнять упражнения!
1. Садимся удобно, ноги слегка расставлены, руки на ко-

ленях. Закрываем глаза и  выполняем несколько глубоких 
вдохов и выдохов. Дышать тихо и спокойно!

2. Выполняем дыхательное упражнение «Добрый мишка» 
(из системы профессора К. Ниши).

3. Перед началом массажа растираем ладони так, чтобы 
они стали горячими.

4. Большим и указательным пальцами рук растираем уши 
(10–15 растираний для каждого уха).

5. Затем воздействуем на ушные раковины ладонями. Ла-
дони двигаются вверх и вниз. Движение ладоней вниз сгибает 
ушные раковины, движение вверх — возвращает их в обычное 
положение. Выполняем не менее 10–15 растираний каждого 
уха.

6. Проводим массаж глаз. Закрываем глаза. Тремя паль-
цами каждой руки легко нажимаем на верхние веки в течение 
1–2 секунд, затем снимаем пальцы с век. Повторяем 5 раз.

7. Массируем брови. Глаза закрыты. Работаем тыльными 
сторонами двух фаланг больших пальцев рук. Массируем от пе-
реносицы к вискам и обратно. Выполняем массаж с небольшим 
нажимом. Выполняем по 10–15 проходов от переносицы к ви-
скам и обратно.

8. Помассируем лицо. Массируем лицо обеими ладонями, 
захватывая щеки, лоб и виски. Движения такие, как при умы-
вании. «Умываемся» не менее 10–15 раз.

9. Массируем поглаживанием волосистую часть головы. 
Левой или правой ладонью ведем ото лба к затылку и обратно, 
10–15 раз.

10. Далее — массаж пальцев и ладонных поверхностей ше-
стигранными карандашами. Прокатываем их между ладонями, 
перемещаем между пальчиками. Детям это очень нравится.

11. Массаж грецкими орехами. Перебираем и  вращаем их 
пальцами, катаем между ладонями.

12. Заканчиваем наш комплекс, выполняя массаж стоп. Дети 
встают со стульчиков, «превращаются» в косолапых мишек или 
проворных белочек и под стихотворное сопровождение выпол-
няют различные упражнения для стоп и пальчиков ног на мас-
сажных ковриках.
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Систематическое применение предлагаемых методик ока-
зывает стимулирующее влияние на развитие речи детей, укре-
пляет здоровье дошкольников. Упражнения должны быть до-
ступны и  выполняться в  игровой форме, так как игра — это 
ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Фоном при 
проведении самомассажа служат музыкальные произведения 
Шостаковича Д. Д., Чайковского П. И. и других композиторов.

Использование здоровьесберегающих технологий в коррек-
ционной работе учителя-логопеда и других педагогов — это не 
только улучшение речевой функции дошкольников  [5, с.  48]. 

По результатам мониторинга медицинских работников нашего 
ДОУ наблюдается снижение процента часто болеющих детей, 
уменьшение общего количества заболеваний и  пропусков по 
болезни дошкольников, улучшение эмоционально-психологи-
ческого состояния ребятишек. В  результате здоровьесберега-
ющих мероприятий, проводимых по профилактике и оздоров-
лению детей, наши воспитанники более успешно осваивают 
образовательные программы, усваивают программные требо-
вания, а чуть позже — хорошо адаптируются к школьным ус-
ловиям.
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Исследование раскрывает необходимость внимательного 
обращения к содержанию интересов подрастающего по-

коления, которые выражается в  обращении к  героям зару-
бежных литератур и массовых культур на примере популярных 
комиксов манга (Япония).

Теоретической основой методической разработки стало 
обращение к  понятию «мономиф» мифолога и  антрополога 
Дж. Кэмпбелла (monomyth, Joseph Campbell, «The Hero with a 
Thousand Faces» (1949) в ее применении к переводческому кон-
тенту текстов сказок, мифов и легенд, которая раскрывает зна-
чимость и необходимость принципа открытости образования 
в феномене трансляции истории архетипов через современные 
формы массовой культуры.

Теория Дж. Кэмбелла «путь героя» (Hero’s Journey) объяс-
няет важность глубинной проработки выбранного взросле-

ющим персонажа, которая способна обеспечить его бережное 
психологическое воспитание.

В комбинации внимание к содержанию интересов подрастаю-
щего поколения, обращенных к плеяде героических персонажей, 
подвиги которых транслируются через зарубежную массовую 
культуру: кинематограф, мультипликацию, литературу (в данном 
случае через комиксы), и антропологические заключения Дж. Кэм-
белла становятся основой для «реализации индивидуальной обра-
зовательной программы ученика» с возможностью выхода «на по-
верхность» образовательного процесса фактам самоопределения 
учащихся в пространстве культуры» [3, стр. 8–9].

Данный поиск подтверждает необходимость присутствия 
в образовательной и воспитательной практике современности 
фигуры наставника, способного обеспечивать плавный пе-
реход (инициацию) взрослеющего в моменте выбора героиче-
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ского образа для подражания, определения идеалов, станов-
ления личности.

В представленном методе индивидуализированного пре-
подавания иностранного языка интерес и впечатления обуча-
ющегося берутся за основу, чтобы максимально охватить пе-
дагогическим воздействием те ценности, которые заключены 
в важном периоде взросления.

Применение принципа индивидуализации образования, 
когда «предоставленный учащемуся выбор образа»  [3, стр. 10] 
падает на архетипический образ героя, следует подвергать 
структуре разработанного метода, состоящего из 4-х этапов 
и 8-ми шагов.

Этап I, шаг 1 Кто герой? (поиск истории образа, корни пер-
сонажа в мифах, легендах, сказках, определение личной истории 
героя, выявление качеств героя) (беседа на английском языке, 
лексика по теме внешность, умения, качества).

Этап I, шаг 2  Выбор контента (определиться с  материалом 
для работы: аудио / видео / визуальный контент — в зависимости 
от способности взрослеющего воспринимать информацию 
(от лучшего к худшему), задачей и целей занятия и доступности 
контента (работа с языковым материалом, перевод, обсуждение).

Этап I, шаг 3 Работа с контентом в проекции аналогии лич-
ностных качеств взрослеющего с  качествами героя (попытка 
понимания взрослеющим собственного «пути героя», эвристи-
ческая беседа, закрепление лексики по темам качества, умения, 
грамматическая конструкция сравнения).

Этап II, шаг 4 Поиск аналогий с другими мифологическими / 
сказочными персонажами (беседа, лексика по теме внешность, 
умения, качества, грамматическая конструкция сравнения).

Этап II, шаг 5 Определение интересных взрослеющему «ар-
хетипических практик» и  проведение практических занятий 
(продуктивные виды деятельности, разговор во время выпол-
нения: техника, части тела, цвета, размеры, описание)

Этап II, шаг 6 Тандем-метод (tandem method). Занятие ме-
тодом тандема (пара учеников, носителей разных языков, вы-
бравших одного героя в качестве «любимого», встречается для 
обсуждения личности персонажа и  представления своих ра-
бот-изображений (беседа-модерация).

Этап III, шаг 7 «Вторая задача». Дж. Кэмпбелл видит героя 
не только в  прохождении пути, но и  в  обязательном возвра-
щении, преображении и научении других тому, что он узнал об 
обновленной жизни.

Суть этапа заключается в создании итогового продукта — 
изображении или описании героя, к которому можно возвра-

щаться на протяжении всей линии индивидуализированного 
образовательного пути (я  взрослеющий на разных этапах), 
а  также в  возможности презентации знания о  герое (себе 
самом) родителям, друзьям, одноклассникам. Целью является 
постоянное утверждение и  положительное убеждение в  пра-
вильно выбранных ориентирах и верном пути.

Этап VI, шаг 8 Культурный контекст. На основе интереса 
к персонажам разных культурных традиций (японская мифо-
логия и  фэнтези (аниме, манга), британская сказочно-леген-
дарной традиции (Толкин, Роулинг), плеяда супергероев аме-
риканской культуры (Марвел, Х–Men) и т. п.) следует развивать 
интерес к истории и культуре страны их происхождения.

В языковой практике применение этого метода может быть 
выражено в следующих блоках:

1. страноведение;
2. культурно-ориентированное изучение языка.
Представленный способ языковой работы с  иностранной 

«героической» литературой (в данном случае с переведенными 
на английский язык текстами комиксов манга, японских сказок 
и  легенд), предназначенной для детского чтения, раскрывает 
новые возможности для применения методов глубинной пси-
хологии в  практике обучения языкам, а  также приближает 
взрослеющего к  осознанному пониманию собственной лич-
ности, к самопознанию.

Разработанный метод предполагает применение архетипи-
ческих практик, содержащих в  себе действия мыслительного 
характера (перевод, эвристическая беседа, соотнесение, срав-
нение, проведение аналогий, частично-поисковый и поисковый 
методы) и  деятельного характера (рисование, лепка, шитьё, 
конструирование, телесные практики).

Понятие архетипические практики в этом способе работы 
перекликается с понятием анимационные техники (оживление 
архетипического образа из сновидения в виде рисунка, лепной 
фигурки, куклы, движения), описанные психологом С. Айзен-
статом в теории дримтендинга (Dream Tending).

Представленная деятельность, заключенная в  рамки ме-
тода, предполагает развитие навыка самостоятельного исполь-
зования предложенного сопровождающим способа прочтения 
и  перевода текстов, содержащих архетипические образы ге-
роев, для определения и  использования взрослеющим соб-
ственных особенностей и возможностей.

Изготовление образа героического персонажа с  примене-
нием одной из перечисленных архетипических практик, явля-
ется итогом работы цикла.
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Классификация задач по информатике
Мухаметкалиева Арайлым, студент магистратуры

Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева (г. Петропавловск)

В современной методике по информатике классификация задач недостаточно подробно рассмотрена по причине сложности во-
проса, а также в связи с очень быстрыми изменением содержания типовой программы по информатике в Казахстане, добавле-

нием в нее новых тем, увеличением списка программных средств, изучаемых в школе.
Современное казахстанское общество характеризуется общественной модернизацией и  включением в  мировые интеграци-

онные процессы, где ведущую позицию занимает образование.
Н. А. Назарбаев, президент республики Казахстан поставил перед образованием высокие цели и сложные задачи. Среднее об-

разование должно быть качественным, и давать возможность выпускникам школ, абитуриентам продолжать обучение в вузах. 
Школе необходимо подготовить школьника с развитым интеллектом, высоким уровнем функциональной грамотности, способ-
ного продолжать учится.

Переход на обновленное содержание образования, в частности, информатики, предъявляет новые требования к работе педаго-
гов-информатиков, обеспечение ими здоровьесберегающих технологий, компетентностный подход в обучении, развитие критиче-
ского, логического, алгоритмического мышления и индивидуализацию образовательного процесса.

В современном образовании за последние годы повысилась значимость школьной информатики, что повлияло на фундамента-
лизацию предмета.

Современный урок информатики — это урок, на котором обучают получать и обрабатывать информацию.
Содержание предмета построено по принципу спирали, который позволяет увеличивать знания и умения обучающихся поэтапно 

от простого к сложному, что упрощает изучение информатики, а также определяет последовательность подачи учебного материала 
и взаимосвязь предмета с современными реалиями.

Основные содержательные линии школьного курса по информатике:
– Представление об информации и информационных процессах;
– компьютеры;
– информационные технологии;
– алгоритмизация;
– формализация и моделирование;
– телекоммуникация и вопросы социальной информатики.
Одним из направлений школьного курса информатики, в соответствии с программой, является формирование у обучающегося 

умения решать задачи.
Решению задач можно научиться, только постоянно практикуясь. Логическое мышление необходимо развивать у ученика, вне-

дряя в урок информатики занимательные задания, нетиповые и творческие задания, а также задачи профессиональной направ-
ленности, возникающие в какой-либо сфере человеческой деятельности: в математике, физике, химии, экономике, бухгалтерском 
учете и др. (многие из них можно легко и быстро решить, используя информационно-коммуникационные технологии) [1].

К задачам по информатике в особенности близки задачи по математике. Именно в учебниках по информатике присутствует 
большое количество задач математических. Например, это задачи логические и  алгоритмические, комбинаторные, на системы 
счисления и др.
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Классификация задач по разным признакам

№  Признаки классификации Задачи

1 Содержательные

виды информации;
измерение информации;

архитектура ЭВМ;
моделирование;
алгоритмизация.

2 Дидактические цели
вводные (предварительные);

тренировочные;
творческие (эвристические).

3 Способ решения

устные;
вычислительные;

графические;
экспериментальные.

4 Степень трудности

простые;
более сложные;

повышенной сложности;
творческие.

5 Способ задания условия
текстовые;

графические;
задачи-рисунки.

К простым задачам относятся задачи, которые используют одну формулу и один‐два вывода. А также простые задачи исполь-
зуют для закрепления материала. К сложным задачам относятся задачи, которые используют более одной формулы для решения, 
а также другие темы по информатике.

Задачи творческого характера отличаются большим разнообразием, например, это исследовательские, к которым относятся задачи 
программирования. Комбинированные задачи используют различные темы, материал и т. д., что повышает интерес к информатике.

Примеры задач на измерение информации.
Для отправки в сети 120 Мб информации за 8 минут нужно перевести мегабайты в биты, а минуты — в секунды, а потом разде-

лить биты на секунды, и мы получим необходимую скорость передачи информации.
120 Мб = 122880 Кб = 125829120 байт = 1006632960 бит
8 мин = 480 сек
1006632960 бит/480 сек = 2097152 бод = 2097152 бит/сек = 262114 байт/сек = 256 Кб/с
2) Во сколько раз больше 2 Мб информации 64 Кб информации?
Применяемая информация: 1 Мб = 1024 Кб.
Запишите задачу следующим образом.

3) Электронная книга содержит 150 страниц, на каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Определите ин-
формационный объем книги.
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Примечание: Мощность алфавита, используемого в компьютере, равна 256 [3].
Таким образом, решение задач является обязательным элементом обучения информатике. Решая задачи, ученики овладевают 

умениями и навыками применения теоретических знаний на практике. Именно умение решать задачи, то есть выполнять опреде-
лённые действия с информацией из условия задачи, и означает овладение знаниями. С точки зрения деятельностного подхода к об-
учению, ядром и существом учебной деятельности является решение учебных задач [4].
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Развитие познавательного интереса у младших школьников 
к математике во внеурочной деятельности
Саая Азияна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент;

Вихарева Фаина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

В статье рассматривается проблема развития познавательного интереса младших школьников к математике во внеурочной 
деятельности. Изложены результаты проведенного опытно-экспериментального исследования.

Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, младший школьник, урок математики, внеурочная деятельность.

Development of cognitive interest among younger students 
in mathematics in extracurricular activities

Keywords: interest, cognitive interest, junior high school student, math lesson, extracurricular activities.

Актуальность развития познавательного интереса обуслов-
лена тем, что Федеральный Государственный Образова-

тельный Стандарт начального общего образования направлен 
на развитие активной, инициативной и интеллектуально раз-
витой личности ребенка, стремящейся к  познанию явлений 
окружающего мира и овладению способами деятельности для 
достижения результатов.

Интерес ведет человека к бесконечным целям познания, ко-
торые начинаются с удивления. В свою очередь, удивлением для 
младшего школьника может быть окружающая действитель-
ность, являющаяся источником пробуждения познавательных 
интересов.

По мнению Вавилова Л. Н. «познавательный интерес — одно 
из социально значимых качеств личности, которое формиру-
ется у школьников в процессе учебной деятельности» [3].

Познавательный интерес активизирует все психические 
процессы ребенка и  на высоком уровне развития побуждает 
личность к  постоянному стремлению к  преобразованию дей-
ствительности посредством деятельности (изменению, услож-

нению своих целей, выделению актуальных и значимых сторон 
в актуальной для них среде). реализация, поиск других необхо-
димых путей, внедрение творчества).

Проблема развития познавательного интереса детей не яв-
ляется новой для науки. Однако позиции и представления о ней 
многочисленных исследователей значительно различаются. На 
протяжении длительного времени свой вклад в  исследование 
этой проблемы внесли выдающиеся представители самых 
разных направлений: психологи Л. С. Выготский А. Н. Леон-
тьев, Н. Н. Поддъяков, С. Л. Рубинштейн; педагоги М. И. Ли-
сина, Г. И. Щукина.

В психолого-педагогических условиях развития позна-
вательного интереса у  детей младшего школьного возраста 
Г. И. Андронова рассматривает такую организацию воспита-
тельного процесса в совокупности педагогических средств, ме-
тодов и  форм организации воспитательного процесса, адек-
ватных возрасту и  индивидуальным возможностям детей 
педагогических приемов взаимодействия, информационного 
содержания образования, особенностей психологического ми-
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кроклимата класса сверстников детей младшего школьного 
возраста, которая обеспечивает возможность целенаправлен-
ного педагогического воздействия на детей [1].

Формирование познавательного интереса у  несовершен-
нолетнего учащегося приводит к  возникновению внутренней 
цели деятельности учащегося, превращающей его в активного 
субъекта учебной деятельности. И  тогда время, проведенное 
учеником на занятиях, становится не подготовкой к  жизни, 
а самой жизнью, осмысленной и осмысленной для самого уче-
ника.

«Эффективным орудием увеличения познавательного инте-
реса у детей младшего школьного возраста представляется при-
менение ситуативного познавательного заинтересованности. 
В  случае если ребенку нравится преподаватель, то это также 
увеличивает познавательную активность школьника» [2].

Поэтому взрослому важно в  процессе обучения, под-
держивая познавательный интерес, создавать детям психо-
лого-педагогические условия для самостоятельного поиска 
информации. Ведь знания формируются как результат взаимо-
действия ребенка с той или иной информацией. Именно при-
своение информации через ее изменение, дополнение, само-
стоятельное применение в различных ситуациях и порождает 
знание.

Наблюдение за учебным процессом по математике в  на-
чальных классах и  его анализ позволяет сделать вывод, что 
многим учителям просто не хватает умений и  желания заин-
тересовать учащихся и предоставить им необходимую инфор-
мацию в  интересной и  необычной форме подачи (например, 
с помощью игры). Поэтому урок часто представляет собой мо-
нотонное чтение материала учителя и вызов учащихся к доске 
для проверки усвоения материала. Следовательно, перед учи-
телем всегда встает вопрос, как сделать уроки нескучными 
и продуктивными, вызывая тем самым интерес к теме.

Наиболее эффективным средством развития познава-
тельных интересов к  уроку математике является внеурочная 
деятельность.

«Внеурочная деятельность — это образовательная дея-
тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-у-
рочной системы, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования» — мнение Д. В. Григорьева [5].

Внеклассная деятельность способствует расширению обра-
зовательного пространства, создает дополнительные условия 
для развития учащихся, помогает ребенку осваивать новые 
виды деятельности и развивать мотивацию к обучению.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе и позволяет в полной мере 
реализовать требования государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) начального общего образования. Особен-
ности этого компонента образовательного процесса заклю-
чаются в  обеспечении обучающимся возможности широкого 
круга деятельности, направленной на их развитие, а также са-
мостоятельности образовательного учреждения в наполнении 
внеучебной деятельности конкретным содержанием. [8].

В ходе выполнения практической части выпускной ква-
лификационной работы нами была организована работа по 

развитию познавательного интереса у учащихся 3 классов во 
время прохождения производственной практики (предди-
пломной).

Данная работа проводилась на базе Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения СОШ имени В. П. Бра-
гина с.  Бурен-бах-хаак. В  исследовании принимали участие 
дети 3 класса количественным составом 40 учащихся: 20 че-
ловек 3 «А» класса — контрольная группа и  20 человек 3 «Б» 
класса — экспериментальная группа.

Исследование проходило в три этапа:
– констатирующий;
– формирующий;
– контрольный.
В ходе исследования использовался ряд диагностических 

методик:
Пoзнавaтeльныe интepeсы школьника. (K. H. Boлкoв), «По-

знавательная активность школьника» тест 1 и тест 2 (А. А. Гор-
чинская), «Познавательная потребность» (В. С. Юpкeвич).

На основании полученных данных выявлено, что: 10% (2 че-
ловека) в экспериментальной группе и 15% (3 человека) в кон-
трольной группе имеют высокий уровень, 50% (10 человек) 
в экспериментальной группе и 55% (11 человек) в контрольной 
группе имеют средний уровень и 40% (8 человек) эксперимен-
тальной группы и 30% (6 человек) контрольной группы имеют 
низкий уровень.

В ходе полученных данных можно считать, что уровень 
сформированности познавательного интереса в  эксперимен-
тальной группе на 10% ниже, чем в контрольной группе, это по-
служило поводом для дальнейшей работы.

Формирующий этап включал в  себя математический 
кружок, который является наиболее распространённой формой 
внеклассной работы.

Задача кружка: углубить знания по предмету и  подгото-
виться к олимпиаде.

В месяц проводится 8 уроков, в каждое занятие в кружке по-
мимо основной темы включаю отдельные веселые вопросы по 
математике, упражнения по оригами, рассказы об известных 
математиках, обсуждение материалов из математических жур-
налов, создание наглядностей по математике, привитие на-
выков при чтении дополнительной литературы.

Полезным и  интересным для учащихся является выпол-
нение творческих заданий: издание математической газеты, 
создание рукописного математического журнала, написание 
математических сочинений и сказок, подготовка проектов и на-
учных статей.

Важно занять свое место за рулем — чтение математической 
литературы. Привить умение самостоятельно читать математи-
ческую литературу — одна из важных и в то же время одна из 
самых сложных задач внеаудиторной работы по математике.

На основании проведенной работы на контрольном этапе 
исследования повторно выявлен уровень познавательного ин-
тереса по методикам констатирующего этапа.

В ходе полученных данных на контрольном этапе исследо-
вания можно считать, что уровень сформированности позна-
вательного интереса в экспериментальной группе на 15% уве-
личился по сравнению с констатирующем.
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На основании внеурочная деятельность по математике 
будут являться эффективным средством формирования позна-
вательного интереса у младших школьников, если учитель на-

чальных классов учитывает уровень сформированности позна-
вательного интереса систематически использовать в процессе 
внеурочной деятельности задания по математики.
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Деятельность воспитателя по обучению сюжетному рисованию детей  
старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации

Смирнова Светлана Дмитриевна, студент
Вологодский педагогический колледж

Сюжетное рисование — это изображение нескольких пред-
метов, объединенных единым содержанием. Оно предпо-

лагает воспроизведение в рисунке отдельного сюжета, а также 
чаще всего выражение своего отношения к изображаемому.

Существует три основных разновидности сюжетного рисо-
вания: по собственному замыслу; рисование на заданную тему; 
рисование иллюстраций к прочитанным произведениям [1].

Главное в  создании сюжетного рисунка — композиция, 
определяющая размещение основных структурных единиц ри-
сунка в пространстве и времени. С создания замысла компо-
зиции начинается работа над сюжетным рисунком.

Сюжетное рисование развивает мелкую моторику, что 
очень важно, так как развитие мелкой моторики — прямая под-
готовка к письму. Кроме того, рисуя сюжет, ребенок развивает 
в себе творческие и изобразительные способности.

Наблюдая за природой, знакомясь с литературными произ-
ведениями, дети старшего дошкольного возраста испытывают 
яркие впечатления, которые и  учатся передавать в  процессе 
сюжетного рисования. Во время обучения сюжетному рисо-
ванию дети знакомятся с основными требованиями к компо-
зиции сюжетного рисунка и  иллюстраций, учатся передавать 
в рисунках формы, пропорции, пространственное размещение 
предметов [2].

Для детей дошкольного возраста характерно изображать 
предметы схематически. Дети рисуют предметы, располагая их 

в один ряд. Поэтому схематизм — один из самых значимых осо-
бенностей детского рисунка [3].

Первые занятия начинают вводить на занятиях по изобра-
зительному искусству в средней группе. Обучение идет по сле-
дующему сценарию: сначала дети помещают 2–3 предмета на 
одной линии, потом постепенно научаются размещать их по 
всему листу бумаги. В старшем дошкольном возрасте дети уже 
воспринимать окружающую среду и мыслить пространствен-
ными категориями. При этом присутствует одна характерная 
особенность в сюжетном рисовании этого возраста: рисуя цен-
тральный объект композиции, дети не меньше внимания уде-
ляют и предметам, которые его окружают.

Прежде чем определиться с  тематикой сюжета в  рисунке 
в  старшей группе, педагог первым делом должен отталки-
ваться от знаний и впечатлений детей, которые получают их 
в процессе наблюдения за окружающим миром. При озвучи-
вании темы для рисунка обязательно соблюдение двух ус-
ловий: конкретизация задачи и четко определенная тема сю-
жетной линии [4].

Приобретенные детьми старшей группы навыки и умения 
позволяют педагогу усложнить задачи обучения детей 6–7 лет. 
Для этого необходимо:

— разнообразить содержание детских рисунков, учить 
детей самостоятельно определять сюжет рисунка на заданную 
тему или по замыслу;
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— научить изменению формы предметов в связи с их дей-
ствиями в  сюжете (например, поворот туловища, наклон, бег 
и т. п.);

— развивать композиционные умения — научить переда-
вать на листе широкие пространства земли и  неба, располо-
жение предметов: близких — внизу листа и удаленных — вверху 
(без изменения размеров);

— развивать чувство цвета — учить самостоятельно пере-
давать колорит, соответствующий сюжету [6].

Самое сложное для детей такого возраста — найти главное, 
разобраться в отношениях и связях объектов сюжета. При сю-
жетном рисовании очень важна правильная передача пропорций 
между предметами. В свою очередь, это достигается только тогда, 
когда ребенок уже умеет сравнивать и  сопоставлять объекты, 
а также умеет устанавливать смысловую связь между ними [2].

Для детей старшего дошкольного возраста творческий про-
цесс воображения базируется на разнообразии личного опыта. 
Поэтому так важно использовать на занятиях по рисованию 
наглядность в виде картин. Это позволяет педагогу убедиться 
в том, что именно дети знают о том или ином предмете, а также 
дает возможность познакомить их с некоторыми изобразитель-
ными приемами [6].

Очень важную роль в процессе обучения детей сюжетному 
рисованию играет поощрение. Слушая в  свой адрес похвалу, 

дети чувствуют, что педагог рад их творчеству, оно ему нра-
вится, и тогда они с большим усердием и самостоятельностью 
будут стремиться работать.

Еще один действенный метод обучения, который способ-
ствует развитию творческой инициативы и  расширяет круг 
тем для рисунков, — использование литературных произве-
дений [5].

Дети старшей группы уже умеют сравнивать продукт своей 
изобразительной деятельности с  оригиналом: натурой, об-
разом или внутренними представлениями. Во время анализа 
работ педагог задает ребенку наводящие вопросы, и тот, срав-
нивая, уже видит и положительные моменты в своем рисунке, 
и ошибки.

Очень важны в  обучении детей сюжетному рисованию 
разные упражнения, благодаря которым можно отработать от-
дельные приемы.

Еще одним видом наглядности, применяемым в  работе со 
старшими дошкольниками, являются педагогические эскизы.

Важным методом обучения является показ. Он применя-
ется в различных ситуациях. Показ может быть полным и ча-
стичным. При полном показе происходит объяснение после-
довательности изображения какого-либо предмета, объекта. 
Частичный показ подразумевает наиболее глубокое и  под-
робное демонстрирование отдельного приема [5].

Литература:

1. Погодин, С. В. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 
возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. В. Погодина. — Москва: Издательский центр «Ака-
демия», 2015. — 272 с. — Текст: непосредственный.

2. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений / Г. Г. Григорьева. — Москва: Издательство «Академия», 2008. — 344 с. — Текст: непосредственный.

3. Доронова, Т. Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: пособие для воспитателей / Т. Н. Доронова. — Москва: Шко-
ла-Пресс, 2005. — 96 с. — Текст: непосредственный.

4. Погодин, С. В. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 
возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. В. Погодина. — Москва: Издательский центр «Ака-
демия», 2015. — 272 с. — Текст: непосредственный.

5. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: учебное пособие для педагогических училищу по 
специальности 2002 и 2010 / [В. А. Езикеева и др.]/ — Просвещение, — 272 с. — Текст: непосредственный.

6. Ковалева, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т. С. Ковалева. — Москва: Мозаика-Синтез, 2016. — 190 с. — 
Текст: непосредственный.

Влияние использования закрытых социальных сетей  
на изучение английского языка

Султанова Эльвира Ильдаровна, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Появление Интернета и последовавшее за ним множество 
социальных сетей, без сомнения, привели к экспоненци-

альному росту новых типов письменного языка: блогов, твитов, 
постов в Facebook и профилей LinkedIn, и это лишь некоторые 
из них. Но поскольку английский язык является самым доми-
нирующим языком в  Интернете, как социальные сети изме-
нили английский язык? Нельзя отрицать, что социальные сети 
оказали сильное влияние на количество людей, с которыми мы 
теперь можем общаться, они также повлияли на частоту, с ко-
торой мы можем с ними общаться. Это привело к тому, что мы 
столкнулись с  множеством разных личностей, точек зрения 
и  подходов, когда мы используем социальные сети для об-
щения [7, c. 24].

Социальные сети предоставляют богатые возможности для 
целенаправленного использования английского языка. Все су-
ществующие сегодня социальные сети могут быть использо-
ваны как мощные средства аутентичного общения в обучении 
иностранному языку. Наравне с  обычным типом социальной 
сети, такой как Facebook и  Bebo, учителя английского языка 
могут создать частную закрытую социальную сеть для исполь-
зования в  классе и,  в  частности, представлять новый способ 
преподавания английского языка  [2, c. 20]. Создание такой 
сети может быть очень практичным в  обучении языку и  ис-
пользоваться в  качестве дополнительного средства руковод-
ства студентами в изучении языка с упором на многочисленные 
возможности для общения на английском языке и  тесное со-
трудничество и взаимодействие между учителями и их учени-
ками.

В связи с этим целью данной статьи является установление 
роли и  значения закрытых социальных сетей, которые могут 
быть использованы в обучении английскому языку как новый 
подход к современной методике обучения языку. Исследование 
проведено на основе создания закрытой частной социальной 
сети и  ее внедрения в  процесс обучения студентов 1 курса 
Астраханского государственного университета, будущих тех-
нических переводчиков английского языка.

Одним из наиболее заметных способов влияния соци-
альных сетей на английский язык является присвоение суще-
ствующей лексики. Слова, которые имели существующие зна-
чения, теперь получили другие значения в  онлайн-контексте, 
что затем распространяется на вербальное общение [1, c. 77]. 
Много лет назад, если кто-то сказал вам слово «wall» — «стена», 
вы могли подумать о тех, что в вашем доме, или о тех, что сна-
ружи на улице; однако в контексте социальных сетей слово wall 
относится к  главной странице вашего профиля в социальной 

сети, где вы можете делиться аспектами своей жизни/работы на 
общедоступном форуме. Приведем в пример несколько других 
слов, которые обрели другой смысл в социальных сетях:

1. Планшет, который используется для обозначения порта-
тивных экранов;

2. Тролль — термин, используемый для описания интер-
нет-пользователя, который привлекает внимание, делая воз-
мутительные или необоснованные комментарии о чем-то или 
о ком-то;

3. Stream(ing), то есть передача данных в виде устойчивого 
непрерывного потока;

4. Catfish — термин, используемый для обозначения интер-
нет-пользователя, который в сети выдает себя за кого-то дру-
гого [3, c. 135].

Интернет стал одним из факторов, влияющих на английский 
язык в последнее время, и, наряду с освоением существующей 
лексики, он дал жизнь множеству новых слов и фраз. Несколько 
лет назад никто не слышал о терминах «unfriend» — «удалить 
из друзей», «selfie» — «селфи», «emoji» — «эмодзи», однако эти 
слова просочились из социальных сетей в наши повседневные 
разговоры. Некоторые из этих терминов даже вошли в  Ок-
сфордский словарь, например: YOLO (You Only Live Once — вы 
живете только один раз), «Craptacular» и  «Amazeballs», не го-
воря уже о недавней тенденции в социальных сетях идентифи-
цировать высококлассные пары, объединяя их имена, чтобы 
сформировать одно слово, например: Бранджелина (Брэд Питт 
и Анджелина Джоли). Наряду с этими словами существует мно-
жество аббревиатур, характерных для социальных сетей, на-
чиная от почти повсеместно известного «LOL» (Laughing Out 
Loud — смеюсь вслух), отмечающего в этом году свое 28-летие, 
«DM», (Direct Message) и  «FOMO» (Fear of Missing Out). Ско-
рость, с которой новая лексика входит в массы, используется, 
а затем перестает быть актуальной и исчезает, феноменальна. 
Примеры терминов, которые теперь считаются «античными» 
терминами в социальных сетях: OMG, TXT, GR8, M8 и L8R [5, 
c. 35].

В недавнем исследовании 2000 родителей, проведенном ком-
панией Samsung, 86% участников заявили, что, по их мнению, 
подростки и молодые люди говорят в социальных сетях на со-
вершенно другом языке. Согласно исследованию, в настоящее 
время существует «сейсмический разрыв между поколениями» 
в  отношении того, как используется современный нефор-
мальный язык [10, c. 171]. Исследование было проведено про-
фессором Джоном Сазерлендом из Университетского колледжа 
Лондона, который является ведущим британским экспертом 
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по английскому языку. Он утверждает, что появление эмодзи 
может стать следующим этапом в развитии языка и коммуни-
кации.

Для проведения исследования мы создали уникальную со-
циальную сеть, в  которую вошли тридцать первокурсников, 
разделенных на две отдельные группы, что позволило им вза-
имодействовать и  общаться со всеми участниками сети, но 
тесно сотрудничать только с  членами определенной группы. 
Студентам было обеспечено не только обмен идеями, опытом 
изучения языка, но и взаимодействие со своим учителем и то-
варищами по группе: отправка сообщений, обмен файлами, от-
правка домашних заданий в электронном виде, проверка их те-
кущего расписания, последних новостей и уведомлений, быть 
в курсе их домашних заданий, оценки и комментарии, которые 
делает им учитель, в целом создавая общее пространство для 
изучения языка, что является основной идеей использования 
частной, закрытой сети в обучении языку [6, c. 48].

Кроме того, мы проанализировали основной принцип 
функционирования частной, закрытой сети в классе и эффек-
тивность его реализации в  процессе обучения английскому 
языку и получили следующие результаты.

Во-первых, оказалось, что в  частной сети, в  отличие от 
обычной социальной сети, нет рисков, присущих совместному 
использованию и  сотрудничеству в  Интернете, которые вы-
ходят за рамки вирусов, червей и кражи личных данных, и сту-
денты получают образование безопасно, с  ограниченным ри-
ском и  доступом других людей к  закрытой сети, который 
предназначен для хранения персональных данных и файлов его 
участников [8, c. 103].

Во-вторых, частная сеть позволяет как ученикам, так и их 
учителю продолжить сотрудничество после запланированных 
занятий, предоставляя широкий спектр обратной связи: на-
писание сообщений, чтобы спросить или уточнить что-то, от-

правку домашних заданий в виде любого типа компьютерного 
файла, включая текст, графику, звук или видео, проверку своих 
домашних заданий, быть в курсе последних новостей и уведом-
лений, при необходимости проводить онлайн-занятия. Вот по-
чему обратная связь, выбранная в частной сети, оказалась эф-
фективной и  действенной в  изучении языка, фокусируясь на 
общении, которое касалось задач или тем, изучаемых в классе, 
и поощряя попытки учащихся общаться на английском языке, 
используя язык в письменной и устной формах [9, c. 100]. В ре-
зультате это помогло сформировать у первокурсников уверен-
ность при общении на английском языке, а также предоставило 
возможность для самоанализа и рефлексии.

В-третьих, закрытая сеть способствует тесному сотрудниче-
ству между учащимися, входящими в одну сеть, которые присо-
единились к своему списку одногруппников. Студенты могут не 
только участвовать в обсуждениях или привлекать отдельных 
участников, разделяющих общие интересы и идеи, но и вместе 
работать над заданными проектами, при условии, что они ис-
пользуют для общения только английский язык [4, c. 249].

Мы пришли к  выводу, что частные, закрытые сети могут 
быть использованы бесчисленными способами для дости-
жения положительного эффекта в  преподавании и  изучении 
английского языка, выступая в  качестве специального учеб-
ного инструмента, который обеспечивает тесное сотрудниче-
ство и  взаимодействие между студентами как членами сети. 
Более того, частная закрытая сеть служит хранилищем данных 
и файлов, позволяя учащимся отправлять различные задания 
в электронном виде, а учителю проверять их и оставлять ком-
ментарии онлайн. Каждому студенту гарантируется наличие 
портфолио, которое представляет собой систематизированный 
сборник работ студентов за определенный период времени. Он 
демонстрирует прогресс учащихся и  регулярно оценивается 
учителем.
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В статье авторы совместно исследуют процесс преподавания через подход Lesson Study, с целью развития мыслительных на-
выков и повышения уровня успеваемости учащихся. Авторы описывают эффективность подходов Lesson Study и дифференциации. 
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На протяжении долгих лет развития образования исполь-
зовался единый подход для всех учащихся. Однако, в по-

следние годы в преподавании была осознана важность исполь-
зования индивидуального подхода, так как учащиеся одного 
класса, как правило, имеют различные образовательные по-
требности. Данные потребности учащихся обусловлены их 
личностными качествами, восприятием окружающего мира, 
психологическими особенностями. От этого возникает необхо-
димость использования дифференцированного подхода в  об-
учении. Для реализации дифференцированного подхода не-
обходимо сотрудничество учителей предметников, где через 
наблюдение за учащимися и  анализ исследования определя-
ются соответствующие подходы [1].

Lesson Study известен как подход, при котором команда учи-
телей из одной параллели или в рамках одного предмета сотруд-
ничают, чтобы выявить область развития в обучении учащихся 
путем планирования, преподавания, наблюдения и оценки ре-
зультатов  [2]. Учеными было доказано, что одним из много-
численных преимуществ LS является направленность на по-
нимание мыслительных процессов учащихся [3]. Тем не менее, 
циклический характер LS, который позволяет систематически 
совершенствовать уроки, может быть полезен не только для ре-
шения задач, возникающих в группе LS, но также может быть 
полезен для изучения конкретных проблем, заметных в суще-
ствующих исследованиях в  области образования. Чтобы вы-
явить эффективность подхода LS, проводилась серия уроков 
в  рамках исследования проблемы обучения. Проблема была 
выявлена путем наблюдения за учащимися и анализа образова-
тельных потребностей.

Целью исследования LS является развитие мыслительных 
навыков учащихся через использование дифференцирован-
ного подхода.

Задачи исследования:
– изучить теоретические и методологические основы диф-

ференцированного подхода;
– выявить индивидуальные потребности и  психологиче-

ские особенности учащихся через диагностики типов мыш-
ления и типов восприятия;

– запланировать и реализовать соответствующие методы 
и стратегии преподавания;

– анализировать результаты применения дифференциро-
ванного подхода;

– оценить эффективность выбранной стратегии.
Участники группы исследования являются три учителя 

MYP (Middle Years Programme) Международной школы города 
Нур-Султан, со средним стажем 6 лет: учитель информатики Те-
мирханова М. С., учитель химии Чинакулова А. Н., учитель ге-
ографии Канатова Ж. К. Серия уроков проводились и  наблю-
дались в  одном из старших классов — 10 «А». Всего во всех 
запланированных уроках участвовали 17 учеников (15–16 лет, 
8 девушек, 9 юношей).

Данный класс был выбран, так как в нем четко прослежи-
вается разделение учащихся на группы по уровню обучения 
и развитию мыслительных навыков. Вместе с этим, нами было 
решено определить их индивидуальные способности с  целью 
применения в дальнейшем дифференцированного подхода для 
развития критического и  креативного мышления. Было при-
нято решение использовать диагностики по определению типа 
мышления и  типа восприятие информации: диагностика до-
минирующей перцептивной модальности [4] и методика «Тип 
мышления» (Методика определения типа мышления в модифи-
кации Г. В. Резапкиной). В  результате диагностики доминиру-
ющей перцептивной модальности (С. Ефремцева) было опреде-
лено следующее (таблица 1).

Таблица 1. Результаты диагностики

Типы восприятия Визуал Аудиал Кинестетик

Уровни выс. ср. низк. выс. ср. низк. выс. ср. низк.

Количество учащихся 4 10 3 3 12 2 1 7 9

% 23,5 58,8 17,6 17,6 70,6 11,7 5,9 41,2 52,9
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Большинство учащихся имеют средний уровень развития 
восприятия. У  4 учащихся преобладает визуальное воспри-
ятие, в то время как у 3 преобладает аудиальное восприятие 
информации. Лишь у одного учащегося высокий уровень ки-
нестетического восприятия. В  основном у  большинства уча-
щихся развито аудиальное и  визуальное восприятие инфор-
мации.

Для определения типа мышления был проведена диагно-
стика «Тип мышления» (в модификации Резапкиной Г. В.). В ре-
зультате было установлено, что у  половины учащихся (9 че-
ловек) словесно-логическое (гуманитарное) мышление, у  4 
учащихся — абстрактно-символическое, у  2 учащихся — спо-
собность мыслить наглядно-образно, у 2 учащегося — предмет-
но-действенное мышление.

Используя схему наблюдения урока коллегами было прове-
дено наблюдение на каждом уроке. Таким образом, совместно 
с коллегами были определены 3 ученика для объекта исследо-
вания.

Сильный ученик С — активно участвует в дискуссиях и вы-
полняет все задания соответственно требованиям и критериям 
успеха. По проведенным диагностикам было выявлено, что 
учащаяся является по типу восприятия аудиалом и визуалом, 
а также имеет высокий уровень учебных достижений. По на-
блюдению коллег учащаяся в командной работе большую часть 
работы выполняет единолично, таким образом не дает возмож-
ности самостоятельно выполнять задания другим учащимся. 
Ученица имеет трудности с решением нестандартных задач, что 
показывает низкий уровень креативного и критического мыш-
ления. Ожидается, что ученица проявить лидерские качества, 
где она будет поддерживать членов команды с помощью допол-
нительных объяснений по заданиям, а также сможет самостоя-
тельно решать нестандартные задания с помощью креативного 
подхода.

Средний ученик В — имеет хорошую успеваемость, но ис-
пытывает сложности при коммуникации, так как являясь ауди-
алом она может воспринимать информацию только в тишине. 
Преобладала словесно-логическое мышление, но абстрак-
тно-символическое мышление находится на низком уровне, что 
препятствует развитию технических навыков. Таким образом, 
мы решили научить проявлять активность во время командной 
работы, развить мыслительные навыки для решения разных си-
туаций и применять знания на практике.

Слабый ученик А — имеет низкую успеваемость и затруд-
няется отвечать на вопросы на уроках. Так как он является ки-

нестетиком, ему было сложно воспринимать информацию 
статично. У него также преобладало предметно-действенное 
мышление, то есть он лучше усваивал информацию через дей-
ствия и  обладает хорошей координацией движений. Таким 
образом, учащийся приходил к  решению задач, но испыты-
вает затруднения с объяснением путей решения. Критериями 
успешности для него является активная деятельность во 
время выполнения задания индивидуально и при групповой 
работе, развитие словесно-логическо мышления через стра-
тегии.

Для реализации дифференциации учащиеся были разде-
лены на группы по типам мышления. Поставлена была единая 
задача, но учащиеся решали ее по-разному, используя разные 
источники информации и представляя результат в разном фор-
мате. Перед ними стояли проблемные ситуации, которые нужно 
было решить, используя критическое мышление.

Для того чтобы ученики повторили пройденный материал, 
были рассмотрены и  применены методы Brainstorm и  Graf-
fiti. Эти методы позволяют ученикам систематизировать свои 
идеи для дальнейшего изучения последующих тем. Такие ме-
тоды как «Jigsaw», «Головоломка», «Think-Pair-Share», «6 шляп 
мышления», «Гибкая группировка» использовались как сред-
ства развития навыка анализа контента и  изучение проблем 
с разных точек зрения. Эти стратегии помогают учащимся раз-
ного уровня самостоятельно обсуждать и объяснять друг другу 
информацию. Стратегии «Меню обучения», «Многоуровневая 
деятельность» используются в практической части урока и дает 
возможность учащимся выбрать задания по уровням. «Про-
блемные ситуации» помогает учащимся выявить новые факты 
или явления для решения затруднительных/проблемных ситу-
аций с использованием критического мышления [5].

Заключение. В результате эмпирических исследований были 
выявлены наиболее эффективные стратегии дифференциации, 
которые способствовали развитию мыслительных навыков 
и  взаимодействию учащихся в  группах по типам мышления 
и восприятия. В ходе групповых работ исследуемые учащиеся 
А, В и С согласно критериям успешности подхода Lesson Study 
развили свои навыки и способности. Данный вывод был сделан 
на основе результатов уровней достижения, где наблюдалась 
положительная динамика. Таким образом, в результате иссле-
дования уроков с помощью подхода Lesson Study мы смогли не 
только выявить проблемы в наблюдаемом классе, но и прийти 
к  их решению благодаря использованию различных методов 
и стратегий обучения через дифференциацию.
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Формирование нравственных представлений детей до-
школьного возраста определяется как одна из наиболее 

стратегически важных задач воспитания в  условиях совре-
менного дошкольной образовательной организации. Вопросы 
формирования нравственных представлений подрастающего 
поколения волновали общество во все времена, с  древности 
и по сегодняшний день. Так, вопросу нравственных представ-
лений были посвящены работы О. С. Богданова, Н. И. Болды-
рева, Р. С. Буре, А. М. Виноградова, Т. П. Гаврилова, А. Н. Ко-
валь, С. А. Козлова, В. Г. Нечаева.

По мнению И. Ф. Свадовского для успешного формиро-
вания нравственных представлений детей дошкольного воз-
раста, необходимо подчеркивать значимость мотивов, при 
помощи которых детей формируют основы нравственных 
представлений. Формируемые нравственные представления 
у  дошкольников должны вызывать положительные эмоции, 
а следовательно, эти качества проявляются в дальнейшем в по-
ступках.

Важность формирования нравственных представлений 
определяется и государственной политикой России. Так, в За-
коне «Об образовании в Российской Федерации», в федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного об-

разования обращается внимание направлено на то, что форми-
рование нравственных представлений, приобщение подраста-
ющего поколения к нравственным ценностям является одной 
из важнейших задач современной государственной политики 
Российской Федерации.

Так, в ФГОС ДО говорится, что необходимо уже у детей до-
школьного возраста формировать гуманное отношение к при-
роде, к людям и пр. Воспитывать чувство патриотизма и граж-
данской ответственности. Ценить труд людей, а самое главное 
сформировать у дошкольников умение управлять собственным 
поведением, чувствами, научить детей быть толерантным 
к окружающим их людям.

В Законе «Об образовании в Российской федерации» нрав-
ственное воспитание рассматривается как деятельность, со-
средоточенная на развитии дошкольника, создание условий 
для социализации и самоопределения личности на базе нрав-
ственных, социокультурных, общественных ценностей и при-
нятых в обществе норм и правил поведения в интересах семьи, 
личности, общества и государства.

Рассмотрим разнообразные подходы к содержанию понятия 
нравственные представления в  психолого-педагогической 
и  методической литературе. Так, по мнению Е. Н. Бородиной, 
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нравственные представления личности — это моральные прин-
ципы, наполненные общественно-гуманной направленностью.

В свою очередь, В. Г. Нечаева рассматривает свойства лич-
ности, определяющие нравственные представления: доброта, 
т. е. положительное, хорошее, полезное; чуткость, предполагает 
заботу о нуждающихся, желаниях людей, внимательное отно-
шение к мнению и интересам окружающих; отзывчивость, это 
желание помогать нуждающимся, быть великодушными, тер-
пимыми, бескорыстно делать добрые дела; трудолюбие, пред-
полагает положительное отношение к  труду, усердие; чест-
ность, это справедливое отношение к  чему либо, честность 
убеждений, характера; скромность, т. е. сдержанность в демон-
страции и  выпячивании своих достоинств; ответственность, 
это полное осознание своей ответственности за выполнение 
каких-либо заданий или поручений, отчет о собственных дей-
ствиях, поступках, необходимость нести ответственность за 
возможные последствия; справедливость, предполагает ис-
тинность, беспристрастность, правильность суждений; веж-
ливость, это благовоспитанность, учтивость, соблюдение бы-
товых норм; дружба, т. е. близкие отношения, основанные на 
доверии, привязанности, общих интересах.

В современной педагогической теории и  практики суще-
ствует множество эффективных методов и приемов для фор-
мирования нравственных представлений у дошкольников. На 
наш взгляд один из наиболее эффективных методов это театра-
лизованная деятельность. Так как именно в театрализованной 
деятельности, на примере литературных произведений скла-
дываются понятия о добре и зле, а как следствие формируется 
нравственное поведение.

Так, по мнению Н. А. Реуцкой это можно объяснить нрав-
ственной направленностью художественных произведений, ис-
пользуемых с детьми дошкольного возраста. Именно в детских 
художественной литературе наглядно прослеживается дружба, 
доброта, честность, смелость и порядочность. Благодаря пони-
манию художественных произведений, пишет автор, а именно 
анализу действий героев литературных произведений, которые 
воспитатель рассматривает в процессе подготовки к театрали-
зованной деятельности, дошкольник узнает мир, учится выра-
жать своё собственное отношение к добру и злу. Любимые ли-

тературные герои становятся примером для подражания. Это 
дает возможность педагогу оказывать педагогическое, воспита-
тельное воздействие на дошкольника.

Вопросу использования театрализованной деятельности 
в  развитии подрастающего поколения уделяли внимание 
многие педагоги, такие как О. А. Акулова, Л. В. Артемова, 
Л. П. Бочкарева, И. А. Голышева, Т. Н. Доронова, Н. С. Карпин-
ская, М. Д. Махаева.

Театрализованная деятельность — это средство социали-
зации ребенка дошкольного возраста в  ходе которого проис-
ходит осмысление им морального подтекста литературного или 
народного произведения, что и создает благоприятные условия 
для воспитания чувства партнерства и изучения способов по-
ложительного взаимодействия, пишет О. А. Акулова.

Для эффективности работы театрализованную деятель-
ность классифицируют на театрализованные игры и игры с на-
стольным театром, пишет Л. В. Артемова. Особенностями при-
сущими только театрализованной игре есть литературная 
основание их содержания и присутствие зрителей, пишет автор. 
Существует множество классификаций театрализованных игр, 
так автор подразделяет их на две группы: режиссерские и дра-
матизации.

Л. П. Бочкарева, в  свою очередь, разделяет театрализо-
ванные игры на: предметные и  непредметные. Разделение те-
атрализованных игр по литературному тексту, по замыслу, 
по предложенным взрослым обстоятельствам представлена 
Е. В. Мигунова. В ряде работ театрализованные игры система-
тизируются по средствам изображения в  зависимости от ос-
новных способов эмоциональной выразительности сюжета.

Таким образом, театрализованная игра является эффек-
тивным методом формирования нравственных представ-
лений, так как именно в  театрализованной деятельности, 
на примере литературных произведений складываются по-
нятия о  добре и  зле, в  детской художественной литературе 
наглядно прослеживается дружба, доброта, честность, сме-
лость и порядочность. Любимые литературные герои стано-
вятся примером для подражания. Это дает возможность пе-
дагогу оказывать педагогическое, воспитательное воздействие 
на дошкольника.
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Значительное улучшение конкурентных позиций страны 
в мире в настоящее время является одной из основных целей 

Китайской Народной Республики. Согласно обновленной пара-
дигме, академическое образования считается фактором эконо-
мического роста и развития Китая. Ключевые стратегии, такие, 
как «Человеческий потенциал укрепит мощь нации» и «Обра-
зование и наука приведут страну к процветанию и успеху всей 
нации», стимулируют позитивные изменения в  образовании 
всех типов и уровней

В июле 2010 года был опубликован Национальный план ре-
формы и развития образования на 2010–2020, в котором опре-
делялась необходимость «пересмотреть основной статус уча-
щихся», «сломать застывший режим обучения», «изменить 
традиционную роль учителя», «отказаться от единой педаго-
гической оценки». Таким образом, были актуализированы на-
правления изменений и  в  школьном образовании: следовало 
уделять внимание потребностям учащихся при осуществлении 
индивидуализированного обучения, использовать диверсифи-
цированную педагогическую оценку, повысить уровень про-
фессиональной компетентности педагогов, позволяющий осу-
ществлять инновации в школьном обучении [6].

Однако развитие индивидуализированного образования 
в Китае вскрыло проблемы, препятствующие быстрому успеху 
в осуществлении поставленных целей. Так одной из серьезных 
задач стало преодоление недостатков в  системе профессио-
нальных ценностей у  учителей КНР, становление опыта ко-
торых проходило в отсутствие требования «обучить каждого». 
Учителя в китайских школах должны были «обучать всех» оди-
наково хорошо, но не понимали важность при этом необходи-
мости понимать особенности учебной работы с  каждым уче-
ником. У большинства китайских учителей отсутствовал опыт 
индивидуализации, так как они много лет реализовали тради-
ционную модель обучения, основанную на принципе масштаб-
ности и универсальности.

Картина образовательной реальности показывает, что 
большая часть учителей предпочитали вести уроки в  ре-
жиме «говорящей головы», в то время как главной целью учи-
теля для любого эффективного урока является организация 
и управление индивидуальной деятельностью каждого ученика 
в классе. Ученики в школе привыкали к роли пассивных слу-
шателей, и их деятельность заключалась в том, чтобы слушать 
и,  возможно, писать какие-то заметки. Однако, эксперимен-
тально доказано, что для достижения продуктивного познания 

речевая активность учащегося не может составлять менее 
85% всего времени урока, в то время как выступление учителя 
должно быть не более 15% [2].

Кроме этих факторов, для реализации индивидуального под-
хода была необходимость использовать адекватные особенно-
стям каждого ученика образовательные ресурсы, но в китайской 
практике таких образовательных ресурсов явно недоставало.

Исследования системы школьного образования в  начале 
2000-х годов показывали, что большая часть заданий на уроке 
являются закрытыми, требующими конкретных ответов, что 
не провоцирует никакой мыслительной деятельности и систем-
ного типа мышления. При этом констатировалось, что большие 
по численности классы не оставляли учителю возможности 
часто контактировать с каждым учеником [9].

Очевидно, что в  настоящее время существует необходи-
мость изучения условий, обеспечивающих индивидуализацию 
обучения в школах КНР и повышение педагогической способ-
ности учителей к индивидуализированному обучению.

Изучение опыта разных стран в области индивидуализации 
образования в школах служит важным информационным ре-
сурсом для обновления образовательной реальности в направ-
лении повышения качества и прорыва китайского образования 
до мирового уровня. В этом плане большой интерес для Китая 
представляют разработки российских ученых — от классиче-
ских работ Л. С. Выготского, Ю. К. Бабанского, Шамовой Т. И. 
и других ученых, до методических разработок педагогов-прак-
тиков [1; 3; 8].

В последние два десятилетия в России активно разрабаты-
ваются технологии индивидуализации. Так, например, активно 
используется технология ИСУД (Индивидуальный Стиль 
Учебной Деятельности), разработанная на кафедре управления 
образовательными системами им. Т. И. Шамовой в МПГУ. Тех-
нология ИСУД используется во многих городских и  сельских 
школах России (более 6 миллионов ссылок по запросу «исполь-
зование технологии ИСУД») [4]. В этой технологии использу-
ются достаточно простые диагностики внутренних ресурсов 
учебного успеха ученика, позволяющие учителю осущест-
влять индивидуализацию не только для работы в режиме ин-
дивидуальной программы, но и  в  режиме классно-урочной 
системы. Технология ИСУД относится к  вариативным, стоха-
стическим моделям образовательных технологий, используя 
которые учитель получает инструменты управления процессом 
учения ученика. Используя эту технологию, учителя школ раз-
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работали и  опубликовали картотеки развивающих заданий 
для школьных курсов разных предметов: биологии, географии, 
химии, английского языка, истории информатики, русского 
языка, для начальной школы. В этих картотеках для каждого за-
дания описан его дидактически потенциал: определено, какие 
внутренние ресурсы должен использовать ученик, чтобы вы-
полнить это задание [5].

Однако прежде, чем вводить в  практику китайских школ 
апробированные в других условиях технологии индивидуали-
зации, необходимо было убедиться в  том, что в  этих школах 

есть ресурсы, необходимые для индивидуализации учебного 
процесса.

Такое исследование было проведено в городе Далянь, про-
винция Ляонин. На основании анализа публикаций по систем-
но-ресурсному подходу в управлении качеством образователь-
ного процесса, авторами была разработана матрица ресурсов 
школы, которые необходимы для обеспечения роста качества 
индивидуализации образовательного процесса [7].

Была проведена диагностика уровня ресурсов в  четырех 
школах г. Далянь. Результаты приведены в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1. Результаты оценки ресурсов индивидуализации в четырех школах г. Далянь

Группа  
ресурсов

Краткое описание ресурсов

Оценивание

Школа 
1

Школа 
2

Школа 
3

Школа 
4

Нормативные

В Программе развития школы есть раздел, посвященный 
росту уровня индивидуализации образовательного процесса

1 2 1 0

В школе измеряется динамика изменений предметных, мета-
предметных и личностных результатов учеников

2 2 1 1

В плане методической работы есть раздел, посвященный по-
вышению квалификации педагогов в области знаний о вну-

тренних ресурсах учеников
2 3 2 2

Итого: макс. 9 5 7 4 3

Кадровые
Профессиональная компетентность педагогов-предметников, 

обеспечивающих умение индивидуализировать учебный  
процесс;

2 3 2 1

Итого: макс. 3 2 3 2 1

Информационно-
методические

Наличие и доступность инструктивных материалов для учи-
теля по реализации индивидуализированного подхода в об-

учении
1 2 1 1

Организация внутришкольных семинаров для учителей по ос-
воению технологий индивидуализации

1 2 1 1

Итого: макс. 6 2 4 2 2

Материально- 
технические

Оборудование и оснащение, необходимые для организации 
образовательного пространства школы в целях достижения 

высокого уровня индивидуализации учебного процесса
2 3 2 1

Итого: макс. 3 2 3 2 1

Социально- 
демографические

Связь школы с высшими учебными заведениями, обеспечива-
ющая доступность консультаций по темам индивидуального 

подхода
1 2 1 1

Связь школы с учреждениями, обеспечивающими медицин-
ское и психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся при необходимости
1 2 2 1

Итого: макс. 6 2 4 3 2

Морально-этиче-
ские

Осуществление оценивания качества работы педагогов 
с учетом реализации индивидуализации (оплата за качество, 

другие формы поощрения)
0 2 1 0

Итого: макс. 3 0 2 1 0
ИТОГО МАКСИМУМ
30 баллов

13 23 14 9

Уровень обеспеченности ресурсами процесса индивидуализации в школе
(в % к высшему уровню)

43% 76% 46% 30%
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Рис. 1. Среднее значение ресурсообеспеченности индивидуализации образовательного процесса по четырем школам 
(в % к максимальному уровню)

По данному исследованию можно сделать вывод: ресурсы 
индивидуализации на данном этапе находятся на низком 
уровне. Максимальный результат — 30 баллов — не набрала 
ни одна из оцениваемых школ, всего лишь 1 школа имеет до-
пустимый уровень ресурсов и  набрала 23 балла; остальные 3 
школы имеют недопустимый уровень ресурсов. Из всех оцени-
ваемых ресурсов соблюдается только норматив по повышению 
квалификации работ педагогов в области знаний о внутренних 
ресурсах учеников, и педагоги в 3 из 4 школ имеют оптимальный 
и достаточный уровни профессиональной компетенции.

Три группы ресурсов определяются на недопустимом 
уровне:

– социально-демографические, обеспечивающие связь 
школы с  высшими учебными заведениями, обеспечивающая 
возможность получения консультаций по темам индивидуаль-
ного подхода, организации семинаров и т. д.

– информационно-методические, необходимые для бы-
строго и полного нахождения необходимой информации учи-
телем для индивидуализации учебного процесса,

– морально-этические, отражающие наличие оценивания 
качества работы педагогов с учетом реализации индивидуали-
зации (оплата за качество работы, другие формы поощрения).

В соответствии с данными диагностики была разработана 
и переведена на китайский язык «Памятка для учителей по ана-
лизу и  реализации данных о  внутренних ресурсах учебного 
успеха учеников». Также была разработана серия обучающих 
семинаров для школ, в которых проходит целенаправленная ра-
бота по освоению педагогами знаний и умений в области инди-
видуализации образовательного процесса в системе «учитель-у-
ченик». Эти семинары могу быть организованы и  проведены 
как силами ведущих компетентных педагогов, так и специали-
стами высших учебных заведений, методистами (Табл. 2).

Таблица 2.. Программа семинара «Ресурсы учителя для индивидуализации учебного процесса»

Тема семинара Практическая часть семинара

Семинар 1. Ученик как субъект учения
1. Как определить профиль интеллекта ученика

и как учесть эти данные в учебном процессе.
2. Как измерить уровень обучаемости учеников на уроках.

Семинар 2. Как оценить уровень мотивацион-
но-познавательной сферы ученика и повы-

сить его интерес к учебе

1. Проектирование и реализация микроисследования
уровня учебно-познавательной мотивации обучающихся

Семинар 3. Как определить уровень развития 
психофизиологических ресурсов ученика 

и повысить этот уровень средствами учебного 
предмета

1. Освоение приемов диагностики психофизиологических особенностей
обучающихся путем включенного наблюдения и использования специ-

альных заданий в предметном обучении

Семинар 4. Как развивать универсальные 
учебные действия учеников в процессе обу-
чения и как измерять уровень их сформиро-

ванности

1. Освоение приемов педагогической диагностики УУД и технологий 
их становления и развития средствами учебного предмета.

2. Проектирование контрольных работ как инструмента диагностики 
динамики роста внутренних ресурсов учеников

Наше исследование позволило сформулировать обоб-
щенные предложения по улучшению уровня индивидуали-

зации в  школах для всех уровней образовательных систем 
КНР:
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– в образовательной системе «учитель-ученик»: учителю 
необходимо помогать учащимся прояснить их цели обучения, 
обучать их навыкам самостоятельного учения и выбора инди-
видуальной траектории учения;

– в образовательной системе школы: администрации школы 
улучшить управление ростом уровня владения учителями техно-
логиями индивидуализации образовательного процесса, вести мо-
ниторинг способности учителей обеспечивать индивидуализацию 
обучения, обеспечить мотивацию учителей к этой деятельности;

– в образовательной системе города, региона: разработать 
и  предоставить учителям учебные материалы для развития 
способности учителей в  области индивидуализации образо-
вания.

Авторы надеются, что опыт российской системы образо-
вания по реализации индивидуального подхода в  обучении 
будет важным источником для пополнения ресурсной базы 
школ Китая на современном этапе модернизации начального 
и среднего образования.
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Этапы построения занятия по народной хореографии у учащихся 
фольклорных отделений детской школы искусств

Шапортова Валерия Алексеевна, студент магистратуры
Московский государственный институт культуры (г. Химки)

В статье дается характеристика основных этапов построения занятия, по народно-бытовой хореографии у учащихся ДШИ. 
Данная разработка создана на основе личного опыта, а так же с использованием теоретических и практических разработок вы-
дающихся преподавателей по народно-бытовой хореографии. Танец необходим для изучения в фольклорном ансамбле. Знакомство 
с танцевальной культурой разных региональных традиций развивает чувство ритма с раннего детства. Занятия танцем укре-
пляют опорно-двигательный аппарат, способствуют интеллектуальному развитию, позволяют развить координацию движения, 
управлять своим телом. Фольклор по своей природе синкретичен, именно поэтому народно-бытовая хореография актуальна и не-
обходима в фольклорном коллективе.

Ключевые слова: народно-бытовая хореография, методы, построение занятия, хореографическая деятельность.

Как известно, общими задачами на занятиях по народной хореографии у учащихся фольклорных отделений являются:
1. Освоение хореографической лексики;
2. Развитие пластики и координации движений;
3. Овладение приемами исполнения хореографических форм, характерных для разных региональных традиций;
4. Развитие умения совмещать различные виды творческой деятельности, в числе которых движение, пение и игра на музы-

кальных инструментах [1, с. 1–2].
Особенностям обучения действиям в наибольшей степени отвечают следующие принципы:
1. Принцип комплексности. На протяжении всего занятия, учащиеся выполняют сразу несколько задач, при которых изучение 

хореографических форм происходит совместно с изучением песен, игры на инструментах.
2. Дифференциация или разделение учащихся по гендернему признаку. Сюда можно отнести отдельное изучение мужской 

пляски, женской в ее традиционном проявлении, а так же разделение на группы разных возрастов.



«Молодой учёный»  .  № 21 (416)   .  Май 2022  г.482 Педагогика

3. Природосообразность и доступность, где будет применен подбор личной программы по возможностям учащегося, индивиду-
альный подход к каждому ребенку по его природным умениям.

4. Целенаправленность. В ходе каждого занятия нужна четко поставленная цель. Например: в конце занятия выучить опреде-
ленный вид дроби.

5. Наглядность. Обязательным является показ педагога изучающих движений, а так же демонстрация видео материалов аутен-
тичных и профессиональных исполнителей.

6. Повторность и  систематичность. Должно подкрепиться пониманием задач уроков, что способствует сознательному от-
ношению занимающихся к освоению нового материала. Получение, закрепление и совершенствование приобретенных навыков 
в процессе обучения. Равномерное нарастание нагрузки, увеличение объема и интенсивности работы, постепенное усложнение 
задач по системе от простого к сложному [2, с. 2].

К основным этапам занятия относятся: вводная, основная и заключительная части.
Вводная часть занятия начинается с приветствия. Неотъемлемой частью является поклон в характере русского традицион-

ного танца, символизируя начало занятия. Это приветствие настраивает группу на основную часть. Далее педагог сообщает о цели 
и задаче занятия.

Основную часть занятия, во избежание проблем с мышцами и суставами перед физической нагрузкой нужно начинать с раз-
минки. Это комплекс простых «разогревающих» элементов, помогающих разогреть мышцы и настроиться на рабочий процесс без 
риска получить травму. Самым главным, не только научить исполнять упражнения, а воспитать культуру здоровья, научить поль-
зоваться знаниями самостоятельно [3, с. 3].

Разминка начинается с шейного отдела. Стоит особенно тщательно отнестись подобным к упражнениям. Выполнение дви-
жений строго в медленном темпе. В дальнейшем, переход к плечевой части, рукам, в частности к ладоням. Финальным упражне-
нием для рук является произвольные расслабленные движения руками. Далее проводим разминку туловища. В конце, подключаем 
руки и производим круговые хаотичные движения всем телом. В фазе расслабления рук, туловища и всех мышц, учащиеся смогут 
почувствовать естественное состояние тела.

Завершается разминка неполными приседаниями с чередованием вставания на полупальцы. В конце, прыжки сомкнув ноги 
вместе, далее поочередно меняя ноги.

Следующее упражнение — «Пружинка», представляющая собой не большие, легкие приседания, не выпрямляя коленей. Прак-
тика «пружинки» с добавлением обычного шага с различными элементами, дает ребенку почувствовать пульсацию, четкий ритм, 
настроится перед пляской.

После того, как мышцы подготовлены, следуют упражнения на ритмику с помощью ударов. Производятся удары сначала одной 
ногой на целую по длительности, далее другой ногой. В дальнейшем длительность удара сокращается до шестнадцатых. Это дает 
ученикам четко понять какие длительности возможно применять в пляске.

Далее, ученики двигаются по кругу обычным шагом. В дальнейшем добавляют удар каблучка, при этом поочередно меняя ак-
центную долю;

Такой способ смены акцентной доли дает ученикам понятие о начальном варьировании шагов.
Далее, переменный шаг, т. е. три быстрых и коротких переступания одной и другой ногой. В данном случае, шаг может варьи-

роваться разными длительностями.
Например:

6. 

7. 

В конце данного блока можно соединить два вида шага, которые были выучены ранее.
Например:

1)  
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2)  

После этого можно переходить к упражнениям по подготовки к дробям. Прежде чем приступать к сложным элементам, очень 
важно чтобы учащиеся освоили соскок, прыжок, подскок. Для того чтобы ученик чувствовал разницу между движениями.

Далее можно переходить к различным вариациям ключей и к дробным дорожкам, которые представляют собой варьирование 
различных элементов ключа. После выполненных упражнений можно перейти к связующим элементам с дробями, с помощью ко-
торых можно передохнуть между дробными дорожками в пляске. К ним относятся моталочка простая, моталочка с поворотами, 
веревочка, веревочка с ударом. С помощью этих движений тренируется вестибулярный аппарат, равновесие тела. Эти элементы до-
бавляют яркости и разнообразия в пляске.

Чтобы разнообразить пляску, нужно применять хлопушки. Хлопушки в вариациях с использованием ладошек, ног с различными рит-
мическими вариациями. В группах подросткового возраста различные элементы, такие как хлопушки с использованием не только рук, ног, 
но и плечевого пояса, туловища, позволяют перейти к более сложным задачам, которые не доступны для детей младшего возраста.

После освоения материала, достигнутой цели в раскрепощении, плавности и легкости в движениях, группа сможет присту-
пать к простейшему варьированию движений, используя весь пройденный материал. Таким образом, завершающим этапом ос-
новной части занятия является перепляс. Участники должны друг перед другом показать пройденные элементы через варьиро-
вание. Каждый должен в обязательном порядке исполнить частушку. Это показ индивидуальности каждого ребенка, его характера, 
демонстрация исполнения движений — колен. В основе исполнения его лежит индивидуальное творчество плясунов. То есть, это 
возможность для каждого участника группы показать свои навыки в полном объеме.

Заключительная часть занятия — подведение итогов и поклон.
Схема построения занятия:
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Основной задачей занятий по народной хореографии у учащихся фольклорных отделений является постепенное и последова-
тельное развитие и усложнение техники исполнения, силы и выносливости учащихся. Улучшить чувство ритма, музыкальность 
учащихся. После всех пройденных элементов, каждый участник коллектива сможет импровизировать в пляске, с легкостью вза-
имодействуя с другими людьми. Так же, воспитывается музыкальных вкус, более глубокие понятия о традиционной культуре, 
в частности о народно-бытовой хореографии различных региональных традиций.
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Включение элементов функциональной грамотности на занятиях 
с учащимися, имеющими интеллектуальные нарушения

Эшкинина Дарья Сергеевна, студент
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В работе дана характеристика функциональной грамотности, представлен апробированный конспект и итоговый результат 
урока с применением элементов читательской грамотности у учащихся с умственной отсталостью.

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, интеллектуальные нарушения, учащиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья, умственная отсталость.

С каждым годом современное образование развивается, 
и повышаются требования к учащимся, появляется острая 

необходимость всестороннего развития личности учеников.
Для успешной адаптации в  обществе лицам с  ограничен-

ными возможностями здоровья также рекомендуется разви-
вать свои познавательные, коммуникативные, физические, со-
циально-бытовые навыки. В настоящее время активно ведется 
работа по повышению функциональной грамотности уча-
щихся.

Функциональная грамотность — это набор важных компе-
тенций, которые нужны для выполнения задач, считающихся 
необходимыми для целесообразной деятельности человека [1].

Развитие функциональной грамотности учащихся на 
данный момент становится одной из самых важнейших задач 
в современном обучении. Для того, чтобы обладать необходи-
мыми компетенциями, быть конкурентоспособным, успешно 
справляться с  жизненными задачами, иметь гибкое и  креа-
тивное мышление, требуется обладать определенным набором 
знаний, умений и навыков.

Система функциональной грамотности достаточно проста, 
она состоит из читательской, математической, естественно-на-
учной, финансовой грамотности, а  также глобальных компе-
тенций и креативного мышления [4].

Перед педагогом стоит цель — обучить учащихся элементам 
функциональной грамотности, а  также научить их исполь-

зовать приобретенные компетенции при решении жизненно 
важных задач.

Включение элементов функциональной грамотности на 
занятиях с  учащимися, имеющими интеллектуальные нару-
шения, является сложным процессом ввиду особенностей раз-
вития данной категории учащихся.

Для того, чтобы использовать на занятиях элементы функ-
циональной грамотности, необходимо учитывать специфику 
нарушения и индивидуальные особенности каждого ребенка.

Для примера, мною был разработан и апробирован конспект 
открытого урока по читательской грамотности с учащимися 5 
коррекционного класса с умственной отсталостью. Продолжи-
тельность урока: 40 минут.

Разработка коррекционно-развивающего урока по теме 
«Работа с текстом. Чтение текста» с включением элемента чи-
тательской грамотности.

Класс: 5 Д
Цель: Сформировать навык осознанного чтения вслух 

и анализа художественного текста.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
1. Формирование навыка осознанного чтения вслух;
2. Работа над анализом художественного текста;
3. Закрепление знаний об элементах устного народного 

творчества (пословицы).
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Коррекционно-воспитательные:
1. Воспитание таких положительных моральных качеств, 

как честность, милосердие, доброта, отзывчивость.
Коррекционно-развивающие:
1. Развитие навыков работы с текстом и его отдельными ча-

стями;
2. Развитие устной и  письменной речи, через использо-

вание приема осознанного чтения вслух и элементов читатель-
ской грамотности.

Оборудование: раздаточный материал в виде текста произ-
ведения и тестовой работы, презентация, экран, проектор.

Форма работы: фронтальная, самостоятельная.
Ход урока
Организационный этап.
Педагог: Добрый день, ребята! Как сегодня ваше настроение?
Ученики: (отвечают)
Педагог: Ребята, как вы думаете для чего нам нужно читать 

книги?
Ученики: (отвечают)
Педагог: Правильно, книги нужно читать для того, чтобы 

расширять свой кругозор, словарный запас, в целом, свою речь. 
Книги развивают наше мышление, фантазию, наше вообра-
жение становится богатым и красочным.

Основной этап.
Педагог: Как вы заметили у вас на партах находится текст 

художественного произведения. Обратите внимание на на-
звание «Дело чести». Автор этого произведения Дружинина 
Марина Владимировна, известный современный писатель, ре-
дактор журнала «Веселые картинки». У Марины Владимировны 
очень много детских произведений, с одним из которых мы се-
годня познакомимся.

Ребята, сейчас каждый из вас будет читать отрывок произ-
ведения по очереди. Приступим!

Дело чести
На переменке Петька Редькин предложил Владику Гусеву:— 

Давай с  тобой заключимся на «сижу»!— Это как? — спросил 
Владик. — А очень просто. Ты всегда, когда будешь садиться на 
стул, стол, подоконник, должен говорить: «Сижу». Если не ска-
жешь, я начинаю считать до тех пор, пока ты не скажешь «сижу». 
Сколько я успею насчитать, столько ты должен будешь испол-
нить моих желаний. Ну а ты тоже смотри за мной и считай, если 
я не скажу «сижу». И я буду исполнять твои желания. Это очень 
интересно!— Ну ладно, давай, — согласился Владик.Прозвенел 
звонок, ребята побежали в класс. Владик уселся на своё место, 
начал доставать тетради и учебники. И вдруг до него донёсся бы-
стрый шёпот: «…десять, одиннадцать…» Он тут же вспомнил, 
что не сказал заветное слово, и как закричит Петьке: «Сижу!»— 
А я уже насчитал тебе двенадцать желаний! — ехидно захихикал 
Петька. — Так что готовься.Когда урок закончился, Петька, фы-
ркнув, заявил Владику:— Вот, значит, моё первое желание. По-
дойди к Плюшкиной и пропой приятным голосом, с чувством: 
«Свет мой, Плюшкина, скажи да всю правду доложи: я  ль на 
свете всех милее, всех румяней и белее?»— Да ты что, Петька! — 
ужаснулся Владик. — Меня же засмеют все! Не стану я это де-
лать! Придумай лучше другое желание!— Нет уж, — настаивал 
Петька, — такое моё желание. Выполняй! А  то получится не-

честно! Владик понял, что влип в  дурацкую историю. Как он 
себя ругал, что попался на удочку с этим «сижу»! Но теперь ни-
чего не поделаешь — слово есть слово. Владик старался сдержи-
вать своё слово и поступать честно.А Петька, приплясывая от 
восторга, кричал ребятам:— Ещё одиннадцать желаний! Вот по-
веселимся! Прозвенел звонок. Владик сел за парту и тут же под-
скочил как ужаленный и завопил: «Сижу!»

— А я тебе ещё одно желание насчитал, — ткнул Петька Вла-
дика ручкой в спину. — Так что опять двенадцать! А сейчас сделай 
вот что.И Петька зашептал Владику своё задание…В класс 
вошла учительница математики Алевтина Васильевна и  ска-
зала:— Ребята! Как я вам обещала, сегодня будет контрольная 
работа.И тут поднял руку Владик. — В чём дело, Гусев? — спро-
сила учительница. — Алевтина Васильевна! — запинаясь, про-
мямлил Владик. — Давайте лучше пойдём в  кино фильмы 
ужасов смотреть. — Да ты что, Владик, — изумилась Алевтина 
Васильевна. — Ты меня просто поразил! Гораздо сильнее любого 
фильма ужасов! Владик, красный, как рак, сел, потрясённый 
собственной дерзостью. Однако успел сказать «сижу». Второе 
желание Петьки было исполнено. А Петька чувствовал себя ге-
роем дня и победоносно поворачивался во все стороны, делая 
ребятам знаки, что, мол, то ли ещё будет! Владик ещё не успел 
опомниться, а Петька уже опять толкал его в спину. — Реши мне 
задачку и  пример!— Подожди, Петь! Я  ещё со своей задачей 
не разобрался!— Ну и что? Сам погибай, а товарища выручай. 
И моё желание выполняй. А то нечестно будет!

Владик вздохнул и принялся за Петькин вариант, но успел 
потом и свою задачку решить.

Уроки закончились. Владик вышел на улицу. Его догнал 
Петька. — Подожди, Гусев! У  меня ведь ещё десять желаний 
есть. Я хочу проучить Плюшкину. Завтра принесёшь хороший 
мешок и поймаешь её Кузьку. И будет у нас кот в мешке! А Катя 
пусть побегает, поищет. А потом мы подкинем ей записку, чтобы 
несла килограмм конфет. И тогда получит Кузьку. Здо́рово?— 
Я это делать не буду, — насупился Владик. — Интере-есно… — 
медленно произнёс Петька. — Ты дал слово, что, если прои-
граешь, станешь всё выполнять. Это дело чести — держать своё 
слово. Береги платье сно́ву, а честь смолоду!

На следующий день Петька спросил первым делом у  Вла-
дика:—Ну что, принёс мешок?—Нет, — ответил Владик— Это 
почему же?! — возмутился Петька. — Забыл про дело чести?— 
Нет, Петька, — спокойно сказал Владик, — не забыл. Просто так 
получается, что дело чести — это как раз НЕ выполнять твои 
желания. И можешь говорить про меня кому угодно что угодно.

(По М. Дружининой)
Педагог: Ребята, вы прочитали текст, давайте его обсудим.
1. Назовите главных героев произведения «Дело чести»?
2. Что означает игра «сижу», в  которую ребята играли 

в самом начале?
3. Какие поступки заставлял выполнять Петька Владика?
4. После чего Владик отказался выполнять задания Петьки?
5. Как отреагировал Петька на отказ Владика?
6. Какой мы вывод можем сделать, познакомившись с этим 

произведением? Поступил ли правильно Владик, отказавшись 
от выполнения заданий от Петьки?

7. Что для вас означает «быть честным человеком»?
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Физминутка
Прежде чем перейти к  следующему заданию, давайте вы-

полним упражнение, чтобы размять наши ладошки.
Упражнение называется «Гусь-курица-петух». Гусь — ла-

донь согнуть под прямым углом, пальцы вытянуть и  при-
жать друг к  другу, указательный палец согнут и  опирается 
на большой; курочка — ладонь немного согнуть, указательный 
палец упирается в  большой, остальные пальцы накалыва-
ются друг на друга в полусогнутом положении; петух — ладонь 
поднять вверх, указательный палец опирается на большой, 
остальные пальцы растопырены в сторону и подняты вверх — 
это «гребешок».

Молодцы, с этим упражнением вы справились, давайте пере-
йдем к следующему, оно называется «Цепочка».

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с  большим 
пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Упраж-
нение выполняется в прямом (от указательного пальца к ми-
зинцу) и  в  обратном порядке (от  мизинца к  указательному 
пальцу). Вначале упражнение выполняется каждой рукой от-
дельно, затем вместе.

Мы хорошо размяли наши ладошки и подготовили их к ра-
боте.

Тестовая работа, включающая свободные ответы по 
тексту, с элементами читательской грамотности.

Педагог: Перед вами лежат листочки с тестовой работой. 
Сейчас вы поработаете самостоятельно с текстом и выпол-
ните все задания.

1. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Запишите свой 
ответ на вопрос.

Сколько желаний в  общей сложности должен был бы вы-
полнить Владик Гусев?

Запишите свой ответ.
2. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Для ответа на 

вопрос отметьте нужный вариант ответа.

Почему Владик пытается отказаться выполнять первое же-
лание Пети?

Отметьте один верный вариант ответа.
А. Потому что он считает, что Петя нарушил правила игры.
Б. Потому что он считает, что над ним будут смеяться одно-

классники.
В. Потому что он не соглашался играть в игру на желания.
Г. Потому что он успел сказать заветное слово.
3. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Для ответа на 

вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Какие предложения помогают понять, что Владик — хо-

роший и прилежный ученик?
Отметьте все верные варианты ответа.
А. Владик уселся на своё место, начал доставать тетради 

и учебники.
Б. Он тут же вспомнил, что не сказал заветное слово.
В. Владик вздохнул и принялся за Петькин вариант, но успел 

потом и свою задачку решить.
Г. Владик понял, что влип в дурацкую историю.
Д. Владик, красный, как рак, сел, потрясённый собственной 

дерзостью.
4. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Для ответа на 

вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Что должен был сделать Вадик, чтобы выполнить второе же-

лание Пети?
Отметьте один верный вариант ответа.
А. Успеть сказать «сижу» перед тем, как сесть за парту.
Б. Подсказать ему во время контрольной.
В. Вызвать всеобщий смех перед контрольной.
Г. Предложить вместо контрольной пойти в кино.
5. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Для ответа на во-

прос отметьте в таблице нужные варианты ответа.
Верны ли приведённые ниже утверждения?
Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого утверждения.

Является ли данное утверждение верным или неверным? Верно Неверно
Одноклассницей Пети и Владика была Катя Плюшкина.

До этой истории Владик старался сдерживать слово.
В день, когда история началась, первым уроком была математика.

В классе Владик сидел ближе к учительскому столу, чем Петя.
На другой день Петя первым делом спросил, написал ли Владик записку.

6. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Для ответа на 
вопрос отметьте нужный вариант ответа.

Почему Петя придумывал для Владика такие желания?
Отметьте один верный вариант ответа.
А. Так Петя хотел научить Владика быть верным своему 

слову.
Б. Ему нравилось показывать свою власть над Владиком 

и веселить всех.

В. Он хотел научить Владика концентрировать внимание 
и выполнять условие игры.

Г. Ему очень хотелось, чтобы все ребята в классе весело про-
водили время.

7. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Для ответа на 
вопрос используйте метод «Соедини линией правильно».

У Пети и  Владика оказались разные представления о  том, 
что такое дело чести. Вам, конечно, стало понятно, кто из ребят 
как это понимает.

Как понимает, что значит дело чести

Петя Четко выполнять то, что обещал, даже если это не соответствует понятиям чести.

Владик Не совершать поступков, которые не соответствуют понятиям чести.
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8. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Запишите свой 
ответ на вопрос.

Опираясь на текст, выпишите две встретившиеся в нём по-
словицы.

Запишите свой ответ.

1. 2.

9. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Запишите свои 
ответы на вопросы.

А. Как вы понимаете значение встретившегося в тексте вы-
ражения «Влип в историю»?

Запишите свой ответ.

10. Воспользуйтесь текстом «Дело чести». Для ответа на во-
прос отметьте в таблице нужные варианты ответа.

На основе прочитанного определите, являются ли утверждения 
из приведённой ниже таблицы фактами или мнениями.

Отметьте «Факт» или «Мнение» для каждого утверждения.

Является ли данное утверждение фактом или мнением? Факт Мнение
Прозвенел звонок.

Это очень интересно!
В класс вошла учительница математики Алевтина Васильевна.

Вот повеселимся!
Ты меня просто поразил!

Я ещё со своей задачей не разобрался!

Педагог: Сейчас поменяйтесь листочками, каждый из вас 
будет оценивать своего соседа и  давайте проверим ваши от-
веты.

Заключительный этап
Педагог: Ребята, давайте подытожим наш урок! С каким 

произведением мы сегодня познакомились? Какова была ос-
новная мысль этого произведения? С  какими пословицами вы 
сегодня познакомились?

Вы оценивали друг друга, назовите каждый кто и  какую 
оценку поставил своему соседу. А теперь, я бы хотела подвести 
итог вашей работы и оценить работу каждого на сегодняшнем 
уроке.

Спасибо за урок, вы молодцы! До свидания!
Материал для тестовой работы был взят из сайта россий-

ской электронной школы по читательской грамотности для 5 
класса. Проведение тестовой работы было адаптировано для 
учащихся с умственной отсталостью:

– отсутствовало ограничение по времени на выполнение 
задания;

– учащиеся пользовались вспомогательной литературой 
(при поиске пословиц в тексте);

– не было строгого оценивания, выставления количе-
ственной оценки, учащиеся оценивали друг друга сами с  по-
мощью слов с оценочным значением (хорошо/ плохо).

По итогам проведенного урока с  включением элементов 
функциональной грамотности на занятии с классом детей, име-
ющих умственную отсталость, мною был сделан вывод об её 
успешности и пользе в работе с данными детьми.

Все учащиеся проявили активность и  любознательность на 
уроках, отвечали на вопросы и  выполняли самостоятельно те-
стовую работу. Ребята обращались за помощью к педагогу один 
раз при выполнении последнего задания, где нужно было обозна-
чить ряд утверждений фактом или мнением. В общей сложности, 
из 10 заданий ошибок было сделано только в 3 (вопросы 1,3,7), 
так как дети испытывают определенные трудности при работе 
с текстом из-за особенностей развития внимания и мышления.

Применение функциональной грамотности на занятиях 
с лицами, имеющих ограниченные возможности здоровья осу-
ществимо и содержит в себе практическую ценность. Занятия, 
с  включением элементов функциональной грамотности, по-
могает детям повысить навык самостоятельной работы, мыш-
ления, анализа текста, концентрации и объема внимания.
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