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На обложке изображен Петр Яковлевич Гальперин (1902–
1988), доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР, лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области образования.

Петр Гальперин появился на свет в Тамбове. Его отец был 
нейрохирургом и отоларингологом, мать вела домашнее хозяй-
ство. Мальчик рос вместе с братом Теодором и сестрой Полиной.

Когда будущий психолог был подростком, его мать погибла 
под колесами машины. Это стало тяжелым ударом для Галь-
перина, который чувствовал к ней сильную привязанность. 
Вскоре в доме появилась мачеха, которая сумела найти общий 
язык с детьми и стать частью семьи.

В детстве Петр был способным учеником, любил читать. Он 
учился в гимназии, в которой практиковалось совместное об-
учение мальчиков и девочек, и уже тогда посещал философ-
ский кружок. Но отец не одобрял увлечений сына, посоветовав 
пойти по его стопам и получить медицинское образование.

В итоге Гальперин стал студентом Харьковского медицин-
ского института. Он изучал психоневрологию и интересовался 
влиянием гипноза на колебания пищеварительного лейкоци-
тоза, чему посвятил первый научный труд. После получения 
диплома Петр Яковлевич устроился на работу в центр для нар-
команов, где сформулировал идею о том, что в основе зависимо-
стей лежит нарушение обмена веществ.

В 1928 году молодой человек получил приглашение в лабора-
торию при Украинском психоневрологическом институте. Там 
произошло его знакомство с Алексеем Леонтьевым, с которым 
его объединяло восхищение трудами Льва Выготского.

Некоторое время Гальперин числился доцентом при Харь-
ковском педагогическом институте, а после сокращения был 
вынужден перейти в психиатрическую клинику. Следующие 
несколько лет он занимался преимущественно психиатрией и 
читал лекции для студентов.

В 1936 году Петр Яковлевич Гальперин защитил канди-
датскую диссертацию на тему «О психологическом различии 
между орудиями человека и вспомогательными средствами жи-
вотных», в 1965 году — докторскую диссертацию на тему «Ос-
новные результаты исследований по проблеме «Формирование 
умственных действий и понятий».

В молодости Петр Яковлевич много и часто болел, был 
слабым и с трудом мог передвигаться. Все изменилось после по-
ездки на военные сборы, где его здоровье улучшилось.

В 1941–1943 годах Гальперин был назначен начальником 
лечебной части Кауровского восстановительного госпиталя 
(Свердловская область).

С 1943 года Петр Яковлевич работал в МГУ имени М. В. Ло-
моносова: читал лекции по общей психологии, детской психо-
логии, истории психологии, заведовал кафедрой.

В кандидатской диссертации Петр Яковлевич выразил идею 
о неравномерности развития различных форм мышления, а 

также высказал положение о качественном различии соотно-
шения мышления и практической деятельности на различных 
стадиях онтогенеза (индивидуального развития).

По мнению ученого, в жизни человека, в отличие от живот-
ного, преобладают ситуации изменчивые и неотложные, дея-
тельность в которых не может осуществляться посредством 
стереотипно заложенных форм поведения. В этих условиях 
главной жизненной задачей становится адекватная ориенти-
ровка значимых элементов поля действия и их существенных 
взаимосвязей. На основании этого Гальперин сделал вывод о 
том, что психическая деятельность по своей сути есть деятель-
ность ориентировочная.

Тогда основной задачей психологии является необходимость 
изучения законов, строения и условий ориентировочной дея-
тельности, особенностей ее формирования и изменения на раз-
личных этапах развития человечества. Такое понимание пред-
мета общей психологии меняет представление о психических 
процессах — восприятии, мышлении, памяти, — которые рас-
сматриваются как особые формы ориентировочной деятель-
ности. Гальперин выделял два основных плана, являющихся 
полем для развертывания психических, «идеальных» действий: 
план внешнего и внутреннего состояния субъекта. Таким об-
разом, изменению подвергается понимание не только внешних, 
но и внутренних процессов.

В 1953 году на совещании по психологии в Москве Галь-
перин выступил с докладом о формировании умственных 
действий, высказав идею, что умственные действия — это ре-
зультат преобразования внешних материальных действий во 
внутренние, результат переноса внешнего действия в план вос-
приятий, представлений и понятий.

С течением времени представления Гальперина о меха-
низмах формирования умственных действий и понятий и их ос-
новных характеристиках изменялись, теория развивалась.

К концу 1960-х годов схема образования умственных дей-
ствий, представленная в докладе 1953 года, превратилась в раз-
вернутую теорию происхождения конкретных психических 
процессов и явлений. Она получила подтверждение в много-
численных экспериментах: Гальперин создал новый метод ис-
следования психических процессов — метод их планомерного 
поэтапного формирования.

Среди учеников психолога были Николай Нечаев, Людмила 
Обухова и Антонина Ждан.

Петр Яковлевич Гальперин скончался 25 марта 1988 года; 
причиной его смерти стало ослабленное здоровье. Он похо-
ронен на Востряковском кладбище; рядом расположена могила 
его жены.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Успешная школа — успешное будущее
Кожбанова Хадиша Нартаевна, директор школы квалификационной категории «Лидер-руководитель», учитель истории,  

магистр, педагог-исследователь
КГУ «Школа-гимназия №  7 «Туран» г. Жетысай (Казахстан)

Образование и  развитие казахстанской науки, претерпев 
изменения во всех сферах, шагнуло далеко вперед. По-

этому невозможно представить современное общество без по-
стоянного непрерывного развития. Жизнь движется вперед, 
и  человеку требуется совершенствовать свои навыки. Кроме 
того, современность заставляет иметь широчайший кругозор, 
без которого немыслимо постижение всего накопленного че-
ловечеством опыта. Ускоряется жизнь, увеличивается скорость 
появления научных открытий. А значит, и образование должно 
быть в  теме всех научных достижений, иначе оно не сможет 
обеспечить подготовку специалистов новой формации. Изме-
нения, происходящие сегодня в системе образования, опреде-
ляют необходимость непрерывного профессионального раз-
вития не только педагогов, но и  руководителей организаций 
образования. Руководитель современной школы — стратег, 
аналитик, психолог, педагог, оратор, мотиватор. То, какие спо-
собности и  навыки необходимо развивать в  XXI  веке, важно 
и для директора школы. Наша главная цель состоит в создании 
модели успешной школы.

Школа-гимназия №  7 «Туран» г. Жетысай, которую я  воз-
главляю в  качестве первого руководителя, является одной из 
лучших школ района. Гимназия оснащена современным ма-
териально-техническим оборудованием. Имеются кабинеты 
химии, биологии, физики, информационных технологий 
новой модификации, 35 учебных кабинетов, 2 лаборатории, 2 
мастерские, столовая на 600 мест, самый большой спортивный 
зал площадью 18х36  м, с  полноценными условиями для за-
нятий детей спортом, повышающими интерес к физическому 

воспитанию, направленными на пропаганду здорового образа 
жизни. В  школе созданы благоприятные условия для всесто-
роннего обучения, развития учащихся.

Есть тематические кабинеты «Мукагали Макатаев», «Абае-
ведение», «Краеведение». Также в  нашей школе работают 9 
кружков внеурочной деятельности, 12 кружков внеклассных 
мероприятий. Все оборудовано в  соответствии с  современ-
ными требованиями.

Как руководитель школы, я  работаю над требованием: 
«Современный учитель должен быть человеком, владеющим 
навыками новаторского мышления». В  прошлом 2022–2023 
учебном году в районном и областном этапах конкурса «Ди-
ректор года» стала обладателем номинации «Лучший ди-
ректор года». Гимназия — постоянный участник, призер и по-
бедитель республиканских, областных, районных конкурсов. 
Так, в  2022–2023 учебном году в  республиканском этапе на-
учных исследований для 2–7 классов «Зерде» 5 учащихся по-
лучили направление в область, 3 учащихся из области полу-
чили направление в  республику. Наш юный исследователь 
Бахыт Дархан занял в республиканском этапе 3-е место по на-
правлению «Русский язык и литература». На международной 
опытной площадке фестиваля педагогического мастерства, 
прошедшего в  городе Астана, учитель русского языка и  ли-
тературы Раимбекова Улжан Кеттешкызы стала финалистом 
в 3-м международном этапе и награждена Дипломом экс-ми-
нистра просвещения.

В областном конкурсе учителей одноименная команда 
«Туран» заняла 1, 2, 3 призовые места. По предметным олим-
пиадам наши ученики показали лучшие результаты в  районе 
и заняли призовые места в области. Свои весомые достижения 
учителя показали в конкурсе «Лучшая авторская программа».

По итогам турнира «Лучший дебат» Аралбаев Табигат по-
бедил в  номинации« »Лучший судья» и  стал чемпионом об-
ласти. В районном этапе предметных олимпиад для учителей 
приняли участие учителя нашей школы, которые заняли при-
зовые места. В результате вышеизложенных достижений, в этом 
году 35 выпускников стали обладателями государственных 
грантов и получили возможность поступить в вуз.

15  декабря 2023 г. на базе КГУ «Школа-гимназия «Туран» 
№  7 совместно с  филиалом АО  «Национальный центр повы-
шения квалификации «Орлеу», «Институт профессиональ-
ного развития по Туркестанской области и городу Шымкент», 
районного отдела образования Жетысайского района прошел 
республиканский семинар на тему: «Педагогический марш». 
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Модераторы: Нурлыбаева Ж. Л., Матекова Б. Т. В  пленарной 
части семинара в режиме Zoom-конференции были заслушаны 
выступления педагогов из различных областей и районов. Пси-
хологи школы Тургунбаева Дина Байбосыновна и Сабденова 
Бота Серикбаевна провели психологические тренинги для го-
стей и педагогов.

С целью обмена опытом были проведены следующие по-
казательные уроки: во 2«А» классе Абенова Гулсара Тали-
повна на тему: «Решение сборных задач», в 9«А» классе Алим-
кулова Маржан Комековна на тему: «Clil: Ecology Solving; 
ecology problems», в 11«В» классе Алдамуратова Улболсын Ма-
мырасиловна — на тему: С. Елубай. Роман «Ложный мир», 
в  10«А» классе Надиров Нурсултан Сабирович на тему «За-
грязнение геосферы», Бижигитова Нуржамал Тансыкбаевна 
в 7«Б»классе на тему: «Загрязнение», Акжигитова Жанар Ер-
кинбековна в 11«А» классе на тему: «Свойства и графики сте-
пенной функции», Аденова Зауреш Амалбековна в 5«А» классе 
на тему: «Ценность времени», Претова Гулжамал Абдикали-
ковна в 4«Б» классе «Меняется ли свойство вещей?», Тулентаев 
Алгабас Нураллаугли в 8«А» классе на тему «Химические ре-
акции», Тукаякова Шарипа Романовна в 8«А» классе на тему 
«Формальные клетки крови». Каждое открытое занятие про-
ходило на высоком уровне, в соответствии с обновленным со-
держанием образования, в новом формате, эффективными ме-
тодами, повышающими интерес учащихся к знаниям. Учителя 
нашей школы в очередной раз доказали слова Ыбрай Алтын-

сарина: «Хороший учитель мне дороже всего, потому что учи-
тель — это сердце школы».

В практической части семинара учителем русского языка 
и  литературы Раимбековой Улжан Кеттешкызы, обладателем 
номинации «Лучший педагог-2019», проведен мастер-класс на 
тему: «Читательская грамотность: подготовка и  сложности». 
Учителя школы Жакып Максат Падаходжаевич и  Исабеков 
Берик Даутбаевич провели турнир «Ой дода». Заместитель ди-
ректора школы по УВР Зияханов Арман Абдиразакович и Арал-
баев Табигат Маратович провели дебат директоров «Intellektum 
DD2». Учитель истории Наханова Гулмира Амантаевна и  биб-
лиотекари Серикбаева Гульмира Беркиновна и Рапишева Райхан 
Орынбасаровна провели исторический вечер, посвященный 
«930-летию со дня рождения А. Яссауи». Заместитель директора 
по учебной работе Актаев Мухтар Аширбекулы провели тренинг 
на тему: «Эффективное использование ИКТ на уроках».

Подвели итоги семинара Матекова Бахтигуль Темирхановна, 
старший преподаватель филиала «КДИ по Туркестанской об-
ласти и городу Шымкент АО НЦПК «Өрлеу» и Медетова, на-
градив учителей, принявших активное участие в семинаре.

С уверенностью могу сказать, что доверенный мне кол-
лектив школы-гимназии, объединивший в  одном русле 
профессиональную компетентность, креативность, свято 
почитающий традиции, еще не раз окажется на высотах об-
разовательных вершин, и будет незыблемо блюсти наш неру-
шимый пьедестал школы, школу будущего.
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Традиционные казахские ремесла и народное искусство
Кожбанова Хадиша Нартаевна, директор школы квалификационной категории «Лидер-руководитель», учитель истории,  
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Данная статья представляет собой всесторонний обзор богатого культурного наследия Казахстана, фокусируясь на тради-
ционных ремеслах и народном искусстве этого уникального региона. Вводя читателя в исторический контекст и влияние этниче-
ских групп, статья рассматривает разнообразные формы ремесел. Подчеркивается важность сохранения традиций для будущих 
поколений и предлагаются перспективы развития казахского народного творчества.

Ключевые слова: ремесло, казахская история, культурное наследие, искусство.

Культурное богатство наций часто находит свое воплощение 
в традиционных ремеслах и народном искусстве. В этой статье 
мы обратим внимание на уникальные черты и богатство тради-
ционных казахских ремесел и народного творчества, представ-
ляющих собой неотъемлемую часть культурного наследия Ка-
захстана. Рассмотрим смысл и значение этих традиций, а также 
роль, которую они играют в сохранении и передаче культурных 
ценностей от поколения к поколению. Определение традици-
онных казахских ремесел и  народного искусства станет от-
правной точкой нашего путешествия в мир богатства и творче-
ства этого уникального народа.

Культурное наследие представляет собой неоценимый ре-
зерв знаний, традиций и  искусства, формирующий идентич-
ность общества. В  контексте казахской культуры, богатство 
и разнообразие традиций, передаваемых из поколения в поко-
ление, играют ключевую роль в формировании национального 
самосознания.

Культурное наследие является фундаментальным эле-
ментом формирования и поддержания национальной идентич-
ности. Традиции, обычаи, искусство и  ремесла Казахстана — 
это уникальные черты, которые отражают историю и дух этого 
народа. Культурное наследие служит важным источником об-
разования и воспитания. Оно позволяет передавать ценности, 
мудрость и опыт предков, создавая основу для развития куль-
турной грамотности и уважения к традициям.

Многие традиционные ремесла и искусства, передаваемые 
в течение столетий, сталкиваются с угрозой исчезновения в со-
временном мире. Сохранение культурного наследия предпола-
гает также сохранение уникальных навыков и мастерства, ко-
торые могут быть утрачены без поддержки и сохранения.

Традиционные казахские ремесла обладают уникальной 
красотой и  глубоким историческим значением, олицетворяя 
богатство культурного наследия этого народа. От создания 
седел и  разработки передвижных жилищ до современных 
проявлений казахских ремесел пройден долгий и  сложный 
путь эволюции. Веками народные мастера занимались из-
готовлением войлочных ковров, созданием циновок, ткаче-
ством, вышивкой, тиснением кожи, проявляя мастерство в куз-
нечном деле, ювелирном искусстве, а также в резьбе по дереву 
и  кости  [1,с. 316]. В  данном разделе статьи рассмотрим не-
сколько ключевых видов ремесел, которые в течение веков пе-
редаются из поколения в поколение в Казахстане:

Резьба по дереву. Наиболее распространенным видом ис-
кусства в  казахском ремесле является изготовление изделий 
из дерева. Для этого столяры использовали в качестве основ-
ного сырья дерево и кости, серебряные пластинки, искусно об-
работав кожу. Давняя традиция метода резьбы по дереву и от-
делки сохранилась и  используется некоторыми известными 
мастерами по сей день. В центральных, областных историко-
краеведческих музеях Казахстана изделия из дерева изготавли-
вались в период 18 и начала 20-х веков. Ремесленные изделия, 
встречающиеся в Казахстане, охватывают несколько регионов 
(Западный, Восточный, Южный, Центральный, Северный) [2, 
с. 90].

Ювелирное искусство. Традиционные казахские укра-
шения включают серьги, браслеты, кольца и подвески, изготав-
ливаемые из драгоценных и  полудрагоценных камней. Укра-
шения часто украшаются символами и узорами, отражающими 
культуру и национальные традиции Казахстана. Они являются 
неотъемлемой частью национального костюма и  носят глу-
бокий символический смысл для казахского народа.

Ювелирное искусство казахского народа сформировалось 
на основе традиций культуры кочевых народов, населявших 
земли Казахстана от Алтая до Урала и от Сырдарьи до северных 
лесных степей. При проведении археологических раскопок 
в этих регионах были обнаружены находки, выполненные из 
золота, серебра, бронзы, украшенные драгоценными камнями.
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Плетение ковров. В  казахском народе плетение ковров — 
это искусство, которое передавалось из поколения в поколение. 
Раньше его вешали на стены, укладывали на пол и использо-
вали для сохранения тепла дома, а  затем превращали в деко-
ративное изделие. В  нашем народе это искусство не только 
призвание, но и художественное воплощение духа нации. Тра-
диционные казахские узоры и орнаменты часто воплощаются 
в ковровых изделиях, передавая символику и историю.

Кожевенное ремесло казахов имеет долгую и  богатую ис-
торию. Они мастерски владеют искусством обработки кожи, 
создавая из нее различные изделия, такие как седло, сумки, 
обувь, одежда, и  даже посуда. Это ремесло передается ис-
покон веков, сохраняя традиции и уникальные техники работы 
с  кожей. Казахские кожевники известны своим мастерством 
и высоким качеством продукции.

Керамика и  гончарное искусство. Казахские гончары со-
здают разнообразные по форме и функции предметы, включая 
посуду, украшения и художественные изделия. Первые упоми-
нания о  появлении керамики на территории Казахстана от-
носятся к эпохе новокаменного века, а именно к неолиту. При 
более детальном анализе украшений на керамике, обнару-
женной на казахских землях, становится ясным глубокое ува-
жение к традиционным элементам, а также постоянное стрем-
ление к  инновациям, не только в  технике производства, но 
и в области декора [3, с. 286].

Раскрывая декоративные элементы на керамике, предки ка-
захов достигали значительных высот в художественном и эсте-
тическом отношении. Их работы отличались не только изы-
сканным стилем, но и глубоким культурным и символическим 
значением. Артистические характеристики узоров на керамике 
сочетались с  их культовой важностью, создавая уникальное 
синтез художественных и религиозных аспектов. Эти находки 
свидетельствуют о том, что казахские предки не только твердо 
удерживались своих традиций, но и активно внесли свой вклад 
в  развитие художественных техник и  культурных выражений 
на территории, которая стала их родиной.

Текстильные ремесла включают в себя вышивку, создание 
национальных костюмов и текстильных украшений. Основные 
материалы, используемые для создания одежды, включают 
хлопчатобумажные и  шерстяные ткани, мех, кожу, а  также, 
в  некоторых случаях, войлок. В  период с  XVIII до начала 
XIX века одежда из кожи и меха была широко распространена 
среди казахов, и многие ее разновидности сохраняли свою по-
пулярность и в последующие периоды. Из мехов и шкур созда-
вались шубы, нагольные тулупы, головные уборы, безрукавки, 
зимние шаровары и нарядная верхняя одежда. В XVIII веке зна-

чительная часть одежды среди бедных казахов изготавливалась 
из шкур летних сайгачей [4, с. 219].

Древней формой украшения служила вышивка тамбуром 
с  использованием разноцветных ниток. Впоследствии ши-
рокое распространение получила также отделка позументом, 
преимущественно характерная для Западного Казахстана, но 
встречающаяся повсюду. В  конце XIX — начале XX  века ко-
стюмы дополнялись рядами серебряных монет или специ-
альных бляшек, украшенных узорами.

Традиционные казахские ремесла не только служат практи-
ческой цели, но и представляют собой уникальное выражение 
культурного богатства и  идентичности народа. Эти ремесла 
остаются важным элементом казахской культурной ткани, со-
храняя свое значение и в современном мире.

Традиционные казахские ремесла и искусство представляют 
собой неотъемлемую часть богатого культурного наследия этого 
уникального народа. В ходе нашего путешествия по истории ис-
кусства в этом регионе становится ясным, что традиционные ре-
месла являются не только выражением творчества и мастерства, 
но и глубоко вживленным в идентичность казахского народа.

Традиционные казахские ремесла не только служат источ-
ником удивительных ремесленных изделий, но и отражают бо-
гатство культурных традиций. От ковроткачества до ювелир-
ного искусства, от гончарства до текстильных ремесел, каждое 
ремесло вкладывает в себя глубокий смысл и красоту, олице-
творяя национальное наследие.

Искусство и ремесла традиционно служат не только укра-
шением повседневной жизни, но и играют важную роль в выра-
жении духовности, обрядов и культурных традиций. Они явля-
ются своего рода мостом, соединяющим прошлое и настоящее, 
обогащая наш взгляд на культуру и историю этого народа.

Сохранение и продвижение традиций важны не только для 
сохранения культурного наследия, но и  для обогащения на-
шего современного общества. Каждое поколение играет свою 
роль в  передаче уникальных знаний и  навыков следующему 
поколению. Сохранение традиций является ключом к  укреп-
лению идентичности, уважению к  истории и  созданию куль-
турного континуума.

Таким образом, вместе с  усилиями государства, обще-
ственных организаций и творческих индивидуумов, мы можем 
обеспечить бережное сохранение и  продвижение традиций, 
чтобы они продолжали вдохновлять и восхищать не только се-
годняшнее, но и будущие поколения. В этом вечном кругово-
роте творчества и культурного обмена заложено богатство, ко-
торое преодолевает временные рамки и становится наследием, 
достойным передачи.
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Дистанционное обучение — это самостоятельная форма об-
учения, информационные технологии в  дистанционном об-
учении являются ведущим средством  [1]. Внедрение дистан-
ционного обучения в  учебный процесс перед началом всем 
известных «ковидных» событий учителя оказались в ситуации, 
когда им пришлось в  срочном порядке применять еще очень 
«сырые» знания и умения, касающиеся онлайн-обучения. Дея-
тельность всех учебных заведений была перестроена согласно 
методическим рекомендациям по организации дистанцион-
ного обучения (Приложение  2 к  приказу Министра образо-
вания и  науки Республики Казахстана от 14  марта 2020  года 
№  108; Приложение  1 к  приказу Министра образования 
и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года №  135). [2].

Потребовалась разработка новых форм работы, подбор он-
лайн-платформ, отвечающих требованиям конкретного учи-
теля, новые способы мотивации учащихся и  организации 
работы. Все порталы обрушились, не выдержав наплыва поль-
зователей. Учащимся также пришлось нелегко. Им нужно было 
научиться самоорганизации, не воспринимать внезапные ка-
никулы как время безграничного отдыха, а заставить себя мето-
дично выполнять необходимые задания, преодолевая все труд-
ности, связанные с ограничением живого общения с педагогом.

Онлайн-обучение перевернуло представление многих пе-
дагогов о  современном образовательном процессе. Именно 
в этот период пришло осознание того, каким должно быть со-
временное обучение: интерактивным, информационным, дея-

тельностным — все, о  чем в  ГОСах говорилось обобщенно 
и теоретически, начало раскладываться «по полочкам».

Пандемия сыграла роль катализатора в «химической» ре-
акции введения дистанционного обучения. Не будь его, он-
лайн-обучение бы так и продолжало ни шатко ни валко вхо-
дить в  образование, в  первую очередь в  деятельности самых 
творческих, постоянно ищущих новые формы работы, педаго-
гов-новаторов. Этот процесс продолжается уже на протяжении 
двух десятков лет, начавшись с  эры распространения персо-
нальных компьютеров и интернета и не думая заканчиваться. 
Кто-то давно и  успешно переводит часть уроков в  дистанци-
онный формат, кто-то (и таких большинство) использует его 
несистематически, от случая к случаю. Пандемия же заставила 
всех без исключения перейти в онлайн.

Что дало нам дистанционное обучение, так неожиданно 
скорректировавшее весь образовательный процесс? Есть ли 
у него положительные стороны или оно несет только негатив 
и безмерную усталость простому педагогу, которого заставили, 
по сути, разработать и провести десятки и сотни совершенно 
новых уроков?

Что можно записать в  неоспоримый положительный эф-
фект, так это развитие регулятивных УУД. Оказавшись перед 
необходимостью самостоятельно изучать материал, учащийся 
вольно или невольно должен был научиться ставить цели 
и  формулировать задачи, исследовать и  проектировать, кон-
тролировать свои учебные действия, искать эффективные пути 
решения задачи, разбираться в успехе или неуспехе своей дея-
тельности. К слову, эти же умения понадобились и педагогам, 
перешедшим в новый формат преподавания и вынужденным 
в  большей степени заниматься саморегулированием в  отно-
шении своей работы. [3]

Немного хуже обстоит дело с  познавательными УУД. Но 
и здесь учащимся приходилось работать с информацией, в по-
иске решения поставленных задач больше работать со схемами, 
таблицами, кластерами; анализировать, сопоставлять, обоб-
щать тот материал, который учитель заботливо для него пе-
ревел в сжатый схематический формат. Педагоги в свою оче-
редь тратили массу времени, чтобы огромное количество 
информации, которую они раньше могли объяснить, передать 
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в живом общении, переформулировать и схематизировать. Пе-
редать в  дистанционном уроке все, что до этого формирова-
лось в живом общении — для этого требуется особый педаго-
гический талант.

Наконец, огромнейший «минус» дистанционного об-
учения — это ограниченная коммуникация. Связано это, 
в  первую очередь, с  очень разнящимися техническими воз-
можностями учащихся и  педагогов. В  теории дистанционное 
обучение — это не только передача между педагогами и  уча-
щимися заданий, это и  общение посредством вебинаров, ви-
деоконференций и т. д. Психологически сложно общаться с мо-
нитором, а  не живым человеком, а  смартфоны — пародия на 
телекоммуникацию, так как небольшие экраны не позволяют 
насладиться общением из-за необходимости буквально разгля-
дывать то, что происходит. Получается, онлайн — только для 
избранных, остальные оффлайн, в лучшем случае — через мес-
сенджеры. Недаром при первой возможности очное обучение 
было возвращено. То же самое и с личностными УУД: воспи-
тание морально-этических норм в онлайн-формате весьма за-
труднительно. Здесь нет возможности личного общения, а опо-
средованное не дает такого эффекта.

В положительные черты дистанционного обучения часто 
записывают то, что учителям стали доступны электронные 
учебники, онлайн-уроки лучших педагогов, ресурсы специа-
лизированных порталов. На деле же на них просто обратили 
внимание, так как существовали они задолго до вынужденной 
«дистанционки». И, как оказалось, во всем многообразии ре-
сурсов действительно качественных и исчерпывающих очень 
мало. Их явно было недостаточно. Из моего опыта ни один 
портал не дает того полного функционала, который нужен для 
уроков. Каждый из них ориентирован на что-то определенное 

(теорию, упражнения, наглядность и т. д.), а в настоящем уроке 
все это должно гармонично сочетаться, поэтому приходилось 
пользоваться разными ресурсами: на одном хороший теорети-
ческий материал, на другом — тренировочные задания для от-
работки умений, на третьем — легко создаются собственные 
упражнения. [4]

Онлайн-формат позволил делать больше заданий в увлека-
тельной форме, стимулирующей исследовательскую деятель-
ность учащегося. Согласно укоренившемуся мнению, обучение 
посредством информационных технологий ближе и понятнее 
современному школьнику, он привык к гаджетам, смартфонам, 
интернет-ресурсам и интернет-коммуникации. Но эти все тех-
нологии использовались учителями и до всеобщего дистанци-
рования.

Введение дистанционного обучения вскрыло многочис-
ленные недоработки в этой области, заставило пристальнее об-
ратить свой взор на многообразие ресурсов, активизировать 
поиски ресурсов для реализации своих замыслов. Это стало гло-
бальным вынужденным экспериментом, который показал, что 
полностью заменить очное обучение дистанционным нельзя 
не только в настоящее время, но и в принципе. Чтобы учиться 
в таком формате, должно произойти кардинальное изменение 
в  самом сознании, а  пока его не произошло, все же классно-
урочная система очного обучения — это основная форма.

Дистанционное обучение — это возможности, возможности 
практически неограниченные, но не единственные, а лишь до-
полняющие и расширяющие спектр приемов и методов работы 
педагога. Это шанс, который достался путем тяжелого испы-
тания. Осталось извлечь из этого уроки и продолжать совер-
шенствовать, чтобы в  итоге прийти к  идеальной форме об-
учения.
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Проблема низкой мотивации учащихся к  учебно-познава-
тельной деятельности является одним из ключевых вызовов 
современной образовательной системы. Низкая мотивация 
к  учению часто приводит к  падению академической успевае-
мости, отсутствию интереса к  обучению и,  как следствие, 
к ухудшению качества образования. Это состояние может быть 
вызвано различными факторами, включая психологические 
особенности учащегося, социально-экономические условия, 
особенности семейного воспитания, а  также методы и  под-
ходы, применяемые в образовательном процессе.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что повы-
шение мотивации учащихся к учебе напрямую влияет на их ака-
демическую успеваемость, развитие критического мышления 
и формирование навыков, необходимых для успешной жизни 
в обществе. Кроме того, эффективная работа с низкомотиви-
рованными учениками способствует созданию благоприятной 
образовательной среды, где каждый ученик может реализовать 
свой потенциал. Поэтому поиск и  внедрение эффективных 
форм и методов работы с такими учащимися является важной 
задачей для учителей, школьных администраторов и образова-
тельной политики в целом.

Формирование мотивации к  учебе представляет собой 
ключевую задачу в системе образования. Нельзя упускать из 
виду факт снижения мотивации среди учеников. Понимание 
мотивационной структуры учебного процесса является су-
щественным элементом как в теории, так и в практике педа-
гогики, поскольку мотивация служит двигателем обучения. 
Даже наиболее опытные и  квалифицированные учителя не 

смогут добиться ожидаемых результатов, если их подходы не 
будут в гармонии с мотивационной базой обучения у школь-
ников [1].

Причины низкой мотивации у учащихся могут быть самые 
разные:

1. Психологические аспекты:
— Особенности характера или психологические состояния, 

такие как низкая самооценка, тревожность или апатия, которые 
могут влиять на их мотивацию к учебе.

— Неумение находить личный интерес в  учебном мате-
риале или отсутствие понимания его практической значимости 
может снижать желание учиться.

— Из-за высокой учебной нагрузки учащиеся могут испы-
тывать усталость, что снижает их мотивацию к дальнейшему 
обучению.

2. Социально-экономические факторы:
— Нестабильная обстановка в  семье, отсутствие под-

держки и понимания со стороны родителей.
— Финансовые проблемы в  семье могут заставить уча-

щихся фокусироваться на работе или бытовых проблемах, а не 
на учебе.

— Давление сверстников, негативные взаимоотношения 
с одноклассниками или учителями.

3. Образовательная среда и методы преподавания:
— Традиционные или устаревшие подходы в обучении, не 

способствующие активному вовлечению учащихся.
— Отсутствие учета индивидуальных особенностей, спо-

собностей и интересов учеников в процессе обучения.
— Отсутствие возможностей для развития творческих спо-

собностей и  самовыражения в  рамках школьной программы 
может уменьшить интерес к учебе.

Разработка и  реализация стратегий повышения моти-
вации критически важны для стимулирования обучения и про-
гресса слабоуспевающих школьников, помогая им преодолеть 
учебные трудности и вовлекая их активнее в образовательный 
процесс. И данный процесс может развиваться и взаимно по-
могать друг другу в повышении учебного интереса учащихся.

Индивидуальный подход и учет интересов учащихся имеет 
огромный вес в контексте работы с слабоуспевающими учени-
ками. И  основным методом в  данном направлении является 
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персонализация обучения и  дифференциация, что является 
адаптацией учебного процесса к  индивидуальным особенно-
стям, способностям и интересам каждого ученика [2].

Данное направление осложняется необходимостью разра-
ботки индивидуальных учебных планов. Она, в свою очередь, 
требует включения тем и заданий, которые соответствуют ин-
тересам и увлечениям учащихся, чтобы повысить их вовлечен-
ность и мотивацию.

Также нельзя забывать об обратной связи и поддержке. По-
стоянное взаимодействие с  учениками, предоставление кон-
структивной обратной связи и поощрение их усилий и дости-
жений поможет отслеживать динамику мотивации.

Применение интерактивных и игровых методов обучения 
является активизатором мотивации не только для слабоуспева-
ющих, но и всех учеников.

Включение игр, головоломок, ролевых игр и симуляций для 
облегчения понимания сложных концепций и повышения ин-
тереса к  предмету. Применение образовательных программ, 
мультимедийных средств и интерактивных досок для создания 
динамичной и  привлекательной учебной среды. Так же орга-
низация совместной работы над проектами, которая способ-
ствует развитию командных навыков и повышает мотивацию 
через взаимодействие и обмен идеями с другими учащимися [3, 
с. 521].

Помимо внедрения разных методов в  процесс обучения, 
внеурочные мероприятия имеют огромное влияние в  повы-
шении мотивации учащихся. Одними из инструментов, ко-
торые дают свои плоды в  нашей педагогической практике, 
можно назвать следующие направления:

1. Разработка мотивационных программ и проектов.
— Преподаватели всегда за создание конкурсов, викторин 

и  вызовов, которые стимулируют учащихся к  активности 
и конкуренции в позитивном ключе.

— Разработка образовательных проектов, которые со-
ответствуют интересам учащихся и  позволяют им приме-
нять знания на практике уже являются неотъемлемой частью 
учебной программы каждого предмета.

— Внедрение системы поощрений и  наград за активное 
участие в учебном процессе и достижения в обучении хорошо 
воспринимается и активно используются учителями младших 
классов.

2. Включение элементов самоопределения и выбора:
— Предоставление учащимся возможности выбирать темы 

проектов, методы работы и формы оценки, что способствует раз-
витию автономии и ответственности за собственное обучение.

— Нашими школьными клубами часто организуются де-
баты, дискуссии и круглые столы, где учащиеся выражают свое 
мнение и участвовать в принятии образовательных решений.

3. Профориентационная работа и связь с реальной жизнью:
— По дорожной карте развитие личностных качеств уче-

ников нами поквартально проводиться показ практической 
значимости знаний, демонстрация связи учебных предметов 
с  будущей профессиональной деятельностью и  жизненными 
целями. Данное мероприятие является фаворитом среди уче-
ников старших классов, в  связи их необходимостью выбора 
профессий и высших учебных заведений.

Эти стратегии всегда адаптируются и комбинируются в за-
висимости от конкретной образовательной ситуации и потреб-
ностей учащихся, чтобы создать мотивирующую и вдохновля-
ющую учебную среду.

В заключение, эффективные формы и методы работы с уча-
щимися, имеющими низкую мотивацию к  учебно-познава-
тельной деятельности, играют критически важную роль в обра-
зовательном процессе. Применение индивидуализированных 
подходов, интерактивных методик, внеурочных активностей 
и  разработка мотивационных программ способствуют улуч-
шению успеваемости, развитию интереса к  обучению и  фор-
мированию положительного отношения к  учебе. Понимание 
и удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов 
учащихся, а также создание мотивирующей учебной среды, яв-
ляются ключевыми факторами успеха в  работе с  низкомоти-
вированными учениками. Это не только способствует их ака-
демическому росту, но и  влияет на их личностное развитие 
и подготовку к жизни в обществе.
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В современном образовательном процессе воспитательная 
работа в  школе занимает важное место, оказывая зна-

чительное влияние на формирование не только знаний, но 
и  личностных качеств учащихся. Однако, прежде чем глубже 
вникнуть в  роль воспитательной деятельности, важно четко 
определить суть этого понятия.

Воспитательная работа в  школе представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленных на формирование цен-
ностных ориентаций, социальных навыков, эмоционального 
интеллекта и моральных ценностей учащихся. Она не ограни-
чивается только передачей учебного материала, но стремится 
создать условия для полноценного развития личности, способ-
ствуя формированию гражданственности, толерантности и от-
ветственности.

Психологический комфорт — это ключевой фактор, оказы-
вающий существенное воздействие на обучение и воспитание 
в  школе. Для учащихся психологический комфорт создает 
благоприятную образовательную среду, способствуя луч-
шему усвоению материала, развитию творческого мышления 
и  формированию позитивного отношения к  учебе. Понятие 
комфорта охватывает различные аспекты, включая психоло-
гический, интеллектуальный и физический комфорт [1]. Обес-
печение согласованности этих критериев в  образовательном 
процессе считается неотъемлемым условием для полноцен-
ного личностного развития учащихся.

Образовательная среда играет ключевую роль в формиро-
вании эмоционального состояния учащихся. Она представляет 
собой контекст, в  котором осуществляется учебный процесс, 
и  имеет непосредственное воздействие на эмоциональный 
фон учеников. Воздействие образовательной среды на эмоцио-
нальное состояние учащихся может проявляться через такие 
аспекты, как организация учебного пространства, структура 
уроков, взаимоотношения с педагогами и сверстниками.

К сожалению, в современном образовательном процессе на-
блюдается ряд негативных явлений, таких как уменьшение ин-
тереса к учебе, снижение активности в учебной деятельности, 
учащиеся, пропускающие занятия, а также жалобы со стороны 
родителей на профессиональное поведение преподавателей. 
Конфликтные ситуации, возникающие на уроках, также усу-
губляют обстановку. Постоянное состояние тревожности во 
время занятий приводит к частым нервным срывам учащихся. 
Согласно статистике, лишь 58% учащихся чувствуют себя ком-

фортно в учебной среде, в то время как 28% регулярно сталки-
ваются с конфликтами с учителями [2].

Прозрачность и открытость в образовательной среде могут 
способствовать установлению доверительных отношений 
между учащимися и педагогами, что, в свою очередь, положи-
тельно влияет на их эмоциональное состояние. Специальные 
методики, направленные на создание поддерживающего 
и  включающего обучения, также могут смягчить возможные 
негативные эмоциональные переживания.

Педагоги играют фундаментальную роль в формировании 
эмоционального климата в учебном заведении. Их методы пре-
подавания, коммуникационные навыки и внимание к индиви-
дуальным потребностям учеников существенны для создания 
атмосферы, способствующей эмоциональному благополучию.

Педагогические методики, ориентированные на учет пси-
хоэмоциональных особенностей учащихся, способны сде-
лать обучение более доступным и комфортным. Это включает 
в себя умение распознавать эмоциональные потребности уче-
ников, эффективное использование методов мотивации и под-
держки в периоды стресса.

Создание благоприятного эмоционального климата также 
требует от педагогов гибкости в  приспособлении подходов 
к  различным группам учащихся и  внимательного реагиро-
вания на проявления эмоций в  учебной среде. Педагоги, вы-
ступая в роли не только знаниеведов, но и психологов, могут 
влиять на формирование эмоциональной стабильности и уве-
ренности учащихся в учебном процессе.

Под комфортностью и  безопасностью образовательной 
среды понимается атмосфера защиты от негативного влияния, 
доброжелательности и поддержки, ощущаемой каждым участ-
ником образовательного процесса [3].

Психологический дискомфорт в школе может быть вызван 
различными причинами, которые могут оказывать негативное 
влияние на эмоциональное состояние учащихся. Для прояв-
ления причин дискомфорта в школе нами был проведен ано-
нимный опрос среди учеников 7–10 классов. По результатам 
анкетирования распространенные причины включают в себя:

1. Межличностные конфликты. Проблемы в  отношениях 
с учителями, сверстниками или даже персоналом.

2. Отсутствие поддержки. Недостаток эмоциональной или 
академической поддержки со стороны учителей, родителей 
или сверстников.
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3. Академические трудности. Неуспех в учебе, сложности 
с пониманием материала или чувство неуверенности в своих 
способностях.

4. Проблемы адаптации. Новички в  школе или переход 
в новый класс.

5. Давление со стороны общества. Высокие ожидания со 
стороны общества, родителей или учителей.

6. Проблемы внутреннего самоощущения. Низкая само-
оценка, недостаток уверенности в себе или проблемы с само-
пониманием.

После получения данных мы поняли, что различные фак-
торы могут взаимодействовать, создавая сложные сценарии 
психологического дискомфорта в  школе. Понимание этих 
причин позволило на двигаться в направлении разработки эф-
фективных стратегий для улучшения психологического благо-
получия учащихся.

Нами было установлено, что важным психологическим ас-
пектом воспитательной работы в школе является развитие эмо-
циональной компетентности у  школьников. Эмоциональная 
компетентность включает в себя не только умение осознанно 
управлять своими эмоциями, но и  способность эмпатии, по-
нимание чувств и  эмоций окружающих. Помогая повысить 
эмоциональный интеллект ученика, мы воспитываем эмо-
ционально устойчивое поколение, психологические вызовы 
которым не станут проблемой. Они смогут анализировать и ре-
шать проблемы самостоятельно.

Руководство школы решило, что важно включать в  педа-
гогический процесс тренировки, направленные на распозна-
вание и  выражение собственных эмоций, а  также развитие 
навыков эмпатии. Это способствует формированию эмоцио-
нально здоровой и поддерживающей образовательной среды. 
Обучение эмоциональной компетентности не только способ-
ствует моему личному развитию, но и содействует формиро-

ванию социальных навыков и улучшению межличностных от-
ношений среди учащихся.

Мои коллеги и я, в роли администрации школы, педагоги 
и школьные психологи регулярно проводим тренинги и сессии, 
направленные на развитие стрессоустойчивости, обсуждение 
эмоциональных переживаний и поиск конструктивных путей 
их решения. Создание поддерживающей атмосферы в  школе 
в такие периоды не только способствует психологической без-
опасности, но и улучшает общее благополучие учащихся, что 
для меня является одной из ключевых задач в образовательном 
процессе.

В итоге, психологическое благополучие в  школе является 
неотъемлемой частью образовательного процесса, оказыва-
ющей глубокое влияние на личностное развитие учащихся. По-
нимание причин психологического дискомфорта и  активное 
внедрение эффективных педагогических методик становятся 
приоритетными задачами для создания поддерживающей 
и вдохновляющей образовательной среды.

Обучение эмоциональной компетентности, психологи-
ческая поддержка в  периоды стресса и  адаптации, а  также 
развитие эмпатии вносят весомый вклад в  формирование 
устойчивых личностей и  способствуют улучшению общего 
ментального благополучия. Ответственность педагогов 
и  школьных психологов в  создании такого образовательного 
пространства становится ключевым фактором, обеспечива-
ющим успешное обучение и воспитание.

Всестороннее развитие школьной среды включает в  себя 
не только усовершенствование учебных методик, но и  ак-
цент на заботе о психологическом благополучии каждого уче-
ника. Только в таком сбалансированном и гуманном подходе 
мы можем строить образовательные пути, способствующие не 
только умственному, но и эмоциональному росту нового поко-
ления.
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В современном мире, который характеризуется быстрыми 
изменениями, повышенной конкуренцией и  постоянным 

стремлением к инновациям, лидерские качества становятся не-
отъемлемым атрибутом успешности как на индивидуальном, 
так и на коллективном уровнях. Лидерские качества включают 
в  себя умение принимать решения, способность вдохновлять 
и мотивировать окружающих, стратегическое мышление, эф-
фективное общение и ряд других навыков, которые помогают 
индивидууму успешно справляться с  различными вызовами 
и задачами.

Цель данной статьи — исследовать, каким образом 
школьные образовательные проекты могут способствовать 
развитию лидерских качеств у учащихся. Важность этой темы 
обусловлена необходимостью подготовки молодых людей 
к жизни и работе в современном обществе, где лидерские на-
выки являются ключевыми для достижения личного успеха 
и эффективного взаимодействия с окружающим миром.

Актуальность темы также обусловлена меняющимися тре-
бованиями к  образовательному процессу. В  современной 
школе акцент смещается от традиционного заучивания ин-
формации к  развитию умений и  навыков, необходимых для 
успешной жизни и карьеры. Школьные образовательные про-
екты представляют собой мощный инструмент, позволяющий 
учащимся на практике развивать лидерские качества, такие как 
командная работа, организаторские способности, умение ре-
шать проблемы и принимать ответственность.

Лидерские качества — это набор характеристик и  на-
выков, которые позволяют индивидууму эффективно влиять 
на группу людей, направляя их к  достижению общих целей. 
К таким качествам относятся умение принимать решения, ком-
муникативные способности, стратегическое мышление, спо-
собность мотивировать и вдохновлять других, эмпатия, умение 
работать в команде, а также гибкость и адаптивность. Лидеры 
способны устанавливать эффективное взаимодействие внутри 
группы, управлять конфликтами и  находить новаторские ре-
шения в сложных ситуациях.

Лидер в  группе является уникальной личностью, которая 
служит примером для остальных. Педагоги могут использовать 
лидера для более успешного воздействия на всю группу. В каче-
стве фигуры, с которой участники группы отождествляют себя, 
лидер передает свои ценности своим сверстникам [1, с. 207].

В образовательной среде развитию лидерских качеств спо-
собствует формированию у учащихся уверенности в себе, от-
ветственности, критического мышления и навыков общения. 

Эти качества помогают им в  учебном процессе, а  также го-
товят к взрослой жизни, где они будут сталкиваться с разнооб-
разными вызовами. Развитие лидерских навыков у взрослых 
является сложной задачей, поскольку ключевые лидерские 
качества формируются в  раннем возрасте, в  детстве и  под-
ростковом периоде  [2, с.  269]. Лидерские качества у  школь-
ников проявляются многогранно, что зависит от характери-
стик личности самого ребенка, а  также от воспитательной 
среды в классе и обществе. Эта среда включает в себя ее струк-
туру, организацию взаимодействия участников, включая 
взрослых; влияние учителей, семьи и  других внешних фак-
торов; готовность группы к  реализации лидерских ини-
циатив; потребность в лидерстве как таковом и в личности 
лидера, а также существующие традиции [3, с. 106]. В школах, 
где уделяется внимание развитию лидерских качеств, созда-
ются условия для вовлечения учащихся в активную учебно-
исследовательскую и  проектную деятельность, что способ-
ствует углублению их знаний и практическому применению 
учебного материала.

Школьные образовательные проекты могут использоваться 
как эффективный инструмент развития лидерства. Они могут 
интегрироваться в уроки или во внеурочные мероприятия.

Методы и  подходы для развития лидерских качеств во 
время урока:

1. Организуя во время урока командные работы, можно 
выявить прирожденных лидеров. А  также, назначив любого 
ученика капитаном команды, можно привить лидерские ка-
чества конкретному ученику. Разделение учащихся на группы 
для совместной работы над проектами способствует развитию 
коммуникативных навыков и умения работать в команде.

2. Назначение учащимся определенных ролей в  ролевых 
играх (руководитель, координатор, исследователь и  т. д.), что 
позволяет развивать лидерские качества и ответственность.

3. Интерактивные методы обучения являются отличными 
инструментами для нашей цели. Использование дискуссий, 
мозговых штурмов, кейс-методов стимулируют активность 
и креативность учащихся.

4. Предоставление учащимся возможности самостоя-
тельно планировать и реализовывать проекты развивает ини-
циативность и самостоятельность.

Внеурочные мероприятия играют важную роль в развитии 
лидерских качеств учащихся. Они предоставляют возможность 
для практики командной работы, принятия решений и  орга-
низации проектов. Кроме того, такие мероприятия помогают 
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учащимся расширить свой кругозор и развить навыки эмпатии 
и социальной ответственности.

Примерами школьных проектов, способствующих раз-
витию лидерских качеств, могут стать мероприятия, которые 
мы применяем на практике:

1. Социальные проекты. Организация благотворительных 
мероприятий, экологических акций, проектов помощи мест-
ному сообществу. Такие проекты развивают чувство ответ-
ственности, умение работать в команде и организаторские спо-
собности.

2. Научно-исследовательские проекты. Участие в научных 
конкурсах, проведение экспериментов, исследовательские ра-
боты. Эти проекты стимулируют критическое мышление, ана-
литические способности и умение презентовать результаты ра-
боты.

3. Культурные и  творческие проекты — это организация 
театральных представлений, музыкальных концертов, художе-
ственных выставок. Здесь учащиеся развивают креативность, 
умение выражать себя и работать в коллективе.

4. Организация спортивных соревнований, занятий по фи-
зической культуре. Эти проекты способствуют развитию дис-
циплины, настойчивости и способности работать на результат.

Роль учителя в этом процессе крайне важна, так как он явля-
ется наставником, поддержкой и руководителем для учащихся. 

Учитель помогает создать благоприятную обучающую среду, 
где учащиеся могут безопасно развивать свои лидерские каче-
ства, экспериментировать и учиться на собственных ошибках.

Вовлечение учащихся в  планирование и  реализацию про-
ектов способствует развитию ответственности, самостоятель-
ности и  инициативности. Преодоление трудностей и  пре-
пятствий в  процессе работы над проектами учит учащихся 
гибкости, управлению конфликтами и находчивости.

В заключении можно подчеркнуть, что школьные про-
екты играют важную роль в формировании и развитии ли-
дерских навыков у  учеников. Эти проекты предоставляют 
уникальную возможность учащимся применять теоретиче-
ские знания на практике, развивать коммуникативные на-
выки, умение работать в команде, принимать решения и про-
являть инициативу.

В итоге, школьные образовательные проекты являются 
мощным инструментом в  подготовке учащихся к  успешной 
жизни и карьере в современном мире. Они способствуют раз-
витию важных лидерских качеств, которые будут полезны уча-
щимся в их будущем образовании, профессиональной деятель-
ности и личной жизни [4, с. 118]. Рекомендуется, чтобы школы 
и учителя продолжали исследовать и внедрять различные об-
разовательные проекты, направленные на развитие лидерских 
навыков у учащихся для яркого будущего всей страны.
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Как воспитать ученика достойным гражданином своей 
страны? Как привить ученику качества гуманизма? Как со-
хранить между подростками дружеские отношения? Все чаще 
в  подростковой среде звучит термин «буллинг». Этими во-
просами ежедневно задаются все те, кто несет ответствен-
ность за безопасность жизни школьника. На этом Президент 
страны К. К. Токаев акцентировал внимание всей педагогиче-
ской общественности на I Республиканском съезде педагогов 
страны. [1]

Значение воспитательной работы в  формировании лич-
ности трудно переоценить. В  подростковый период про-
исходит активное формирование и  становление основных 
эмоциональных и социальных навыков. Это время, когда под-
ростки, развивая социальные навыки, начинают конкурировать 
в социуме, пытаясь занять лидирующие позиции. Особое вни-
мание в этот сложный период следует уделить воспитательным 
и образовательным потребностям. Это могут быть различные 
формы бесед с подростком именно о личном и духовном само-
сознании, и они требуют специального внимания и подходов 
со стороны не только родителей, но и школы, а также обще-
ственного внимания. [2]

Чтобы минимизировать проблемы взаимоотношений 
между подростками, необходимо заглянуть в  «корень» про-
блемы. Суть всех проблем, порой звучит банально — это по-
степенное угасание человечности в  человеке. Человечность? 
Существует ли она в  современном мире? Сказка ли, приду-
манная небольшой группой альтруистов, чтобы прикры-
вать свои добрые дела, или единая общечеловеческая цен-
ность, к  которой необходимо стремиться в  жизни каждому 
человеку? Вопрос этот очень сложный и ответ на него далеко 
не однозначный. Кажется, что современный человек навсегда 
утратил какое-либо понятие о человечности. С чем мы сталки-

ваемся каждый день? Люди проходят мимо чужой беды, неко-
торые, пренебрегая любыми человеческими ценностями, пре-
зрительно унижают всех окружающих, не считают нужным не 
то что помогать, а даже по-человечески относиться к другим. 
Почему, увидев на улице, как кто-то споткнулся, упал, попал 
в ДТП, провалился в яму, подавляющее большинство окружа-
ющих не бросится на помощь?

Человек в какой-то момент упустил что-то очень важное, 
что-то, что делает его человеком, существом разумным. Как 
равнодушно относится взрослый человек к  окружающему 
миру, вырубая леса и загрязняя реки, так и равнодушно смо-
трит подросток, не испытывая сострадания и  участия. Ка-
жется, в один момент наступил перелом, и человечность была 
безвозвратно утеряна. И если раньше встречались только от-
дельные личности, лишенные этого качества, то чем ближе 
к современности, тем меньше остается таких, которые готовы 
проявить сочувствие и милосердие. Все это мы видим вокруг 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Но неужели таково наше 
настоящее и будущее? Неужели принятие нравственных цен-
ностей — это лишь устаревший пустой звук? Хочется верить, 
что нет. [3]

Человечность — желание помогать не по приказу, а по воле 
сердца; искренне сочувствовать не на словах, а на деле; видеть 
в каждом не конкурента в этой жизни, а друга, брата, близкого 
человека. Она не потеряна навсегда. А  ее отсутствие — лишь 
временная «поломка» всемирного «человеческого организма», 
которая вот-вот будет устранена. Кто механик, устраняющий 
поломку? Сам человек.

И чем больше безразличия в  окружающей действитель-
ности, тем ярче на его фоне выделяются настоящие человече-
ские отношения. Нельзя заставить человека стать человечным. 
Если в нем нет внутреннего желания помочь ближнему, то ни-
какая сила не заставит его помогать инвалидам, ухаживать за 
больными, заботиться о бездомных животных, собирать мусор 
в  парках. Для этого нужно понимать свою цель жизни, свое 
предназначение. Человек, перекладывающий свою ответствен-
ность на других, никогда не сможет просто помогать, он будет 
искать выгоду в своем труде, требовать награды или вовсе от-
кажется помогать, потому что его эгоистичные наклонности 
не позволяют работать «просто так» для других. Человечность 
же — это понимание того, что важна она в первую очередь для 
самого человека, так как это в итоге приведет к счастью всего 
человечества.
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Именно в этот непростой период, когда в мире стало больше 
примеров, нежелательных для подростков, роль классных ру-
ководителей, школьной администрации и  самих родителей 
становится главным аспектом в жизни старших школьников. 
Вопросы нравственности и морали всегда лежали в центре пе-
дагогики, поэтому сами педагоги должны быть примером для 
учащихся в  сфере нравственности. Они должны демонстри-
ровать высокие моральные принципы и  ценности, уважать 
других людей и их права. Учащиеся должны быть активно во-
влечены в процесс активной жизни школы. Необходимо пре-
доставить возможность высказывать свое мнение, обсуждать 
этические вопросы, принимать участие в различных проектах 

и  деятельности, направленной на развитие нравственности, 
что значительно поможет им осознать и  принять ценности 
и  нормы общества. Школе необходимо помогать осознавать 
и принимать учащимся эти ценности, развивать у подростков 
способность критически мыслить и анализировать моральные 
дилеммы. При этом педагогам важно учитывать индивиду-
альные особенности каждого ученика и создавать условия, ко-
торые позволят им развиваться в  соответствии с  их потреб-
ностями и  способностями.  [4] Соблюдение этих принципов 
значительно поможет школе эффективно формировать нрав-
ственную культуру учащихся и  способствовать их личност-
ному развитию.
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черкивается значимость данных форм работы для улучшения учебной успеваемости и развития интереса к обучению.

Ключевые слова: коллаборативное обучение, обучение в сотрудничестве, индивидуальный подход, взаимодействие.

О перспективах страны можно судить по состоянию си-
стемы образования. Появление инновационных технологий 
и  знаний, о  которых мы даже не подозреваем, глобализация 
процессов развития позволяет дать XXI веку определение как 
веку знаний. «Образование и наука — главный ключ к успеху. 
Наша важнейшая задача — воспитание и  обучение по пере-
довым стандартам подрастающего поколения. Поэтому на со-
общество учителей, то есть на вас, возлагается высочайшая 
ответственность», — сказал Глава государства К. К. Токаев на 
I Республиканском съезде педагогов страны.

Динамично развивающийся мир изменяется во всех об-
ластях, в  том числе и  в  образовании. Сама жизнь требует от 
учителей изменений во взглядах, убеждениях, методах об-
учения. Этому способствует обучение учителей на курсах по-
вышения квалификации по новой программе «Развитие пред-
метных компетенций учителей русского языка и литературы». 
Одним из инновационных методов являются новые подходы 
в  обучении и  образовании. Реализуя новые подходы, можно 
добиться значительной динамики. Подспорьем в  реализации 
этого метода является работа в  группах. Это совсем другой 
подход к  обучению. Групповое обучение дает возможность 
каждому обучающемуся раскрыться, смело выражать свои 
мысли, выдвигать идеи, не боясь при этом ошибиться. Работа 
в группе учит дивергентному мышлению, т. е. находить множе-
ство решений.

Главное — это научить учеников как надо учиться, т. е. со-
здать такие условия на уроке, чтобы знания учащиеся добы-
вали сами. Внимание в этой работе направлено на активизацию 
познавательной деятельности школьников посредством груп-
повой работы. Считаю данный вопрос актуальным, так как 
только активная познавательная деятельность способствует 
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формированию будущего гражданина нашей страны. Уча-
щиеся, работая в  группах, проявляют максимум активности 
при выполнении различных заданий, даже сложных, находя 
порой нестандартное, творческое решение учебной проблемы. 
Также ученики отметили, что групповая деятельность содей-
ствует сплочению коллектива, формируют командный дух.

Обучение в  сотрудничестве является личной философией 
обучающегося, а не только методом, используемым в классе [1, 
с.  57] Коллаборативное обучение — обучение в  сотрудниче-
стве. Это образовательный подход в преподавании и обучении, 
который представляет собой группы учащихся, работающих 
вместе для решения проблемы, выполнения задания, или со-
здания какого-либо продукта [2, с. 228]

Группа — это модель ячейки общества, где приоритетными 
являются сотрудничество, взаимовыручка, поддержка и  по-
мощь. Правильно организовав работу в группе, можно научить 
учеников тому, как надо учиться, как самостоятельно добывать 
знания. Используя стратегии критического мышления, можно 
развивать познавательную активность учащихся, раскрыть по-
тенциал талантливых и  одаренных учеников. Учитывая воз-
растные особенности детей, можно подбирать дифференци-
рованные задания, использовать возможности совместной 
работы для создания атмосферы сотрудничества через диало-
гическое обучение. Дух коллективизма и  ответственности за 
общее дело проявится при организации саморегуляции, лидер-
ства, оценивания обучения и оценивания для обучения.

Для того чтобы получить максимальные преимущества от 
групповой работы, важно быть осведомленными и развивать 
межличностные навыки при наблюдении и общении, уметь 
самовыражаться и поддерживать других. Групповая деятель-

ность предполагает решение более сложных задач, чем те, ко-
торые могут решаться индивидуально. Группы формируются 
разными способами. Количество учащихся в группе должно 
максимально обеспечивать возможность эффективного взаи-
модействия между учащимися, а  также между учащимся 
и  учителем. Такие группы эффективны для многих видов 
групповой работы и для ослабления доминирования одного 
ученика над группой. Работа в группах эффективна, когда она 
стимулирует учащихся к обдумыванию и обсуждению полу-
ченной информации, оспаривать и понимать мнения других. 
Младшие и старшие школьники должны иметь возможность 
формировать представление о  том, что значит быть членом 
группы, и учиться быть терпимыми к мнениям и идеям других 
людей. Существует множество методов и приемов препода-
вания. При эффективном рациональном применении в груп-
повой работе можно добиться значительного повышения по-
знавательной активности школьников. Коллаборативное 
обучение, реализованное мною на данных уроках, дало воз-
можность каждому ученику внести свой вклад в общее дело. 
А согласно конструктивисткой теории «развитие мышления 
учащихся происходит в условиях взаимодействия имеющихся 
знаний с новыми, либо со знаниями, полученными в классе из 
различных источников, в  качестве которых могут высту-
пать как учителя, сверстники, так и  учебники, информа-
ционные сайты и  др.».  [3, с.  57] Исследовательские и  куму-
лятивные беседы способствовали общению сверстников, 
развитию речи и  культуры общения. А  развила эти навыки 
именно коллаборативная среда. Новые подходы к обучению 
и преподаванию способствуют развитию интереса учащихся 
к обучению через работу в группах.
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Инновационные педагогические технологии — залог качественного образования
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Сегодня существует более сотни образовательных технологий. В настоящее время основным условием повышения качества 
образования, снижения нагрузки учащихся, эффективного использование учебного времени является использование инноваци-
онных педагогических технологий в процессе обучения.

Ключевые слова: игровая технология, технология проблемного обучения, технология критического мышления, технология раз-
вивающего обучения.

Педагогическая профессия предполагает умение работать 
с  вызовами времени, что требует внутренней гибкости, суть 
которой — в  мудрости непротивления неизбежному; в  то же 
время педагогу нужна твердость для отстаивания вечных цен-
ностей перед лицом перемен. Нововведения или инновации 
характерны для любой профессиональной деятельности чело-
века и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, 
анализа и внедрения. Существует огромное количество разно-
образных современных методик, как специализированных, так 
и взятых из других областей знаний и адаптированных для ре-
шения образовательных задач: проектные технологии, кейс-
методы, метапредметное и интерактивное изучение языка и др.

Использование инновационных педагогических техно-
логий в образовательном процессе школы создает совершенно 
новые возможности для реализации дидактических прин-
ципов индивидуализации и  дифференциации обучения  [1, 
с. 245], положительно влияет на развитие познавательной ак-
тивности учащихся, их творческой активности, сознательности 
и реализует условия для перехода от обучения к самообучению. 
Это интенсификация процесса обучения [2, с. 795]. Ряд авторов, 
анализируя современные педагогические технологии, пришли 
к выводу, что современные педагогические технологии ориен-
тированы на индивидуализацию, дистанционность и  вариа-
тивность образовательного процесса. [3, с. 162].

Педагогическая технология — это системный набор и  по-
рядок функционирования всех личностных, инструментальных 
и методических средств, используемых для достижения педаго-
гических целей.

Существенными характеристиками педагогических техно-
логий являются:

— диагностическая постановка целей и  эффективность 
подразумевают гарантированное достижение целей и  эффек-
тивность процесса обучения;

— экономия выражает качество педагогической техно-
логии, обеспечивая резерв учебного времени, оптимизируя ра-
боту преподавателя и достигая запланированных результатов 
обучения за короткие промежутки времени;

— алгоритмизируемость, проектная способность, целост-
ность и управляемость отражают различные аспекты педагоги-
ческих технологий;

— визуализация затрагивает применение различного 
аудиовизуального и  электронно-вычислительного оборудо-
вания, а также разработку и применение различных дидактиче-
ских материалов и наглядных пособий [4, с. 208].

Традиционные технологии построены на явно иллюстра-
тивном методе обучения, при их использовании учитель ак-
центирует внимание на изложении подготовленного учебного 
материала. В этом случае информация почти всегда подается 
в форме монолога. Вот почему основными проблемами явля-
ются низкий уровень коммуникативных навыков, невозмож-
ность получить развернутый ответ от обучающегося с его соб-
ственной оценкой рассматриваемого вопроса. Новые условия 
жизни выдвигают свои требования к воспитанию молодежи: 
они должны быть не только умелыми, но и думающими, ини-
циативными, независимыми. Использование современных 
образовательных технологий в  педагогической практике яв-
ляется необходимым требованием для интеллектуального, 
творческого развития учащихся.

Виды современных образовательных технологий:
Игровые технологии. Технология педагогических игр-это 

совокупность методов и  способов организации педагогиче-
ской работы в игровой форме. Работа в игровой форме появ-
ляется в благоприятных условиях на уроке и используется, как 
средство заинтересовать учащихся.

Технология проблемного обучения. Проблемное обучение-
создание проблем и проблем руководством учителя и активное 
самостоятельное решение задач учащимися. В итоге у них раз-



“Young Scientist”  .  # 4.1 (503.1)  .  January 2024 17

вивается мышление, формируются творческие умения и  на-
выки.

Технология критического мышления. Реализация целей 
и  задач будет осуществляться посредством следующих дли-
тельных планов: ассоциация, деятельность объединения, от-
стаивать свою точку зрения в форме анализа и аргументации. 
По этой технологии повышается интерес к учебному процессу, 
появляется возможность обучающегося самостоятельно об-
учаться, совершенствуется информационное языковое богат-
ство ученика.

Групповая технология. Это третий и четвертый уровень ор-
ганизации учебной работы в классе. Такая работа требует раз-
деления класса на временные группы для совместного решения 
определенной задачи. Позволяет совместно учиться, учитывая 
индивидуальные особенности учащихся.

Технологии развивающего обучения. Система развиваю-
щего обучения, направленная на развитие личностного твор-
чества. Процессы поисковой, изобретательской деятельности 
становятся основной проблемой обучения. Содержание раз-
вития состоит в переходе от ближайшего к среднему, а затем 
к удаленному целевому будущему. В этой технологии широко 
используется метод коллективной работы; мозговой штурм, 
организационно-деятельностная игра, свободная творческая 
дискуссия.

Применение новых технологий позволяет не только по-
высить интерес учащихся к  предмету, но и  вызвать большой 
поиск, творчество. В  результате ученик оттачивает знания 
в процессе обучения с применением новых технологий, фор-
мирует новый процесс обучения, возрастает способность само-
стоятельной исследовательской.

Современный этап в методике преподавания русского языка 
позволяет так организовать учебный процесс, что ученику урок 
и в радость, и приносит пользу. Учитель должен не только вести 
уроки, но и  помогать школьникам всесторонне развиваться. 
Такие задачи стоят сегодня перед казахстанской системой об-
разования. Роль учителей русского языка и литературы в этом 
процессе немаловажна. Учителя-словесники должны забо-
титься о том, чтобы ученики школы овладели как письменной, 
так и устной речью. А для этого нужно «открыть уста детей», 
дать возможность свободно говорить и  писать о  том, что их 
волнует, интересует, самовыражаться посредством слова. Со-
временные учащиеся обладают прагматичностью мыслей, рас-

крепощенностью и  независимостью, а  эти перемены способ-
ствуют формированию практических умений.

Одним из популярных методов в  мировом профессио-
нальном образовании является метод направляющего 
текста, с помощью которого легко структурировать образо-
вательный процесс. Метод предполагает шесть фаз: фаза по-
лучения информации; фаза планирования; фаза принятия ре-
шения; фаза осуществления; фаза контроля; фаза итогов.

Представленная модель применения метода направляю-
щего текста с шестью фазами дает возможность учащимся вы-
являть причины ошибок и избегать их в будущем, а также спо-
собствовать развитию самоуправляющего группового учения.

Методика pre-texts разработана профессором Гарварда 
Дорис Соммер и направлена на развитие читательской грамот-
ности. Для развития критического мышления и  более глубо-
кого осмысления текста профессор предлагает во время чтения 
текста всем участникам создать иллюстрацию к  нему, ис-
пользуя вырезки из календарей, газет, журналов, аппликации 
и  собственные рисунки. После этого каждый учащийся при-
думывает по одному вопросу к тексту, а затем каждый выби-
рает вопрос и отвечает на него. Дорис Соммерс предполагает, 
что такое прочтение текста стимулирует познавательную ак-
тивность, учащиеся имеют возможность сравнивать свою ин-
терпретацию текста с  тем, что увидели одноклассники. На-
конец, итогом работы становится творческое переосмысление 
текста — представление его в виде театральной постановки, му-
зыкальной композиции, картины и т. д. Такой «перевод» текста 
в визуальную форму в сочетании с вопросами и последующей 
творческой обработкой ведет к  многократному перечиты-
ванию текста с выделением ключевых слов, главных образов, 
осмыслением содержания. В  процессе собственной деятель-
ности учащиеся понимают и познают текст, создавая для себя 
своеобразный визуальный опорный конспект, позволяющий 
в  дальнейшем восстановить не только содержание, но и  его 
смысл.

Приемов с  использованием данных технологий может 
бесконечное множество, что открывает простор для вообра-
жения ребенка и  творческого поиска. Какую бы педагогиче-
скую технологию мы ни применяли в учебном процессе, она 
реализуется через систему занятий, поэтому задача учителя — 
обеспечить включение каждого ученика в различные виды дея-
тельности.
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Формирование текстовых умений и навыков на уроках русского языка в начальной школе
Тургараева Гулзейнеп Каржаубаевна, учитель русского языка и литературы, педагог-исследователь

КГУ «Школа-гимназия №  7 «Туран» г. Жетысай (Казахстан)

В статье рассматриваются вопросы о формировании текстовых умений на уроках русского языка в начальной школе, а также 
примеры упражнений. Использование на уроках данных упражнений помогает учителю правильно и эффективно организовать урок.

Ключевые слова: текст, текстовые умения, упражнения, начальная школа, русский язык.

Русский язык занимает особое место в системе образования 
Казахстана. В  стратегии развития «Казахстан-2050» подчерк-
нуто, что русский язык позволяет приобретать новые знания, рас-
ширяет кругозор школьников, их умение общаться как внутри 
страны, так и за границей. Он сегодня изучается в школах Казах-
стана, так как имеет статус языка межнационального общения. 
Он является также и официальным языком, на котором вещают 
СМИ, им пользуются в сферах политики, бизнеса, в бытовом об-
щении. А чтобы разговаривать на неродном для многих школь-
ников русском языке, нужно хорошо знать его лексику, фонетику, 
грамматику. Русский язык позволяет развивать устную и  пись-
менную речь, способствует развитию навыков чтения, расширяет 
границы воображения и творческие способности, а также позво-
ляет формировать общечеловеческие ценности. Сложно изучить 
неродной язык и  практически невозможно сделать это без по-
нимания системы языка: как связаны слова и их формы, каким 
может быть состав слов, каково произношение и еще множество 
других особенностей. Обязательным условием знания литератур-
ного языка является усвоение его грамматических форм. Содер-
жание обучения русскому языку строится на основе компетент-
ностного подхода, направленного на формирование языковых, 
лингвистических и культуроведческих умений.

Вопросами формирования текстовых умений интере-
совались многие ученые (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, 
А. Д. Дейкина, В. И. Капинос, М. С. Соловейчик, Е. И. Ники-
тина, Е. А. Баринова, Р. Б. Сабаткоев, А. П. Еремеева, Н. И. Де-
мидова, Л. А. Ходякова, Е. В. Архипова, Т. М. Воителева и  др.). 
На сегодняшний момент обучение русскому языку происходит 
в сложных условиях: прослеживается тенденция к снижению 
речевого развития общества, «расшатываются» нормы литера-
турного языка. [1, с. 55]

Работа с текстом на уроках русского языка развивает твор-
ческие способности школьника, расширяет словарный запас, 
улучшает качество речи. Текст — это основа создания на уроках 
русского языка развивающей речевой среды. Изучение текста 
на уроках русского языка помогает в  таких вопросах школь-
ного образования, как приобщение ученика к духовному богат-
ству и раскрытию всей красоты родного языка, воспитание бе-
режного и вдумчивого отношения к слову. [2, с. 55]

Текстовые умения выступают одними из наиболее важных 
по своей значимости в системе общеучебных умений, так как 
являются основой для многих других, например: умения рабо-
тать с  текстами, рассказами учебников, умения конспектиро-
вать, анализировать и т. д.

Текстовые умения формируются на основе знаний о тексте, 
которые в  методике преподавания русского языка принято 
называть речеведческими, формирующимися на основе тек-
стовых знаний, это знания о стилях и типах речи, композиции 
текста, теме и основной мысли текста и т. п.

В процессе изучения русского языка в начальной школе ос-
новной отраслью учебной деятельности учащихся является 
овладение письменной речью, культурой письменного об-
щения (безусловно, наравне с  развитием умений чтения, го-
ворения и  слушания). Таким образом, к  основным разделам 
школьной программы по русскому языку, относятся разделы 
«Предложение» и «Текст».

На протяжении учебного года продолжается обучение чтению 
по программе учебника, формирование навыков правильного 
типа читательской деятельности в  процессе работы с  текстом. 
Постепенно учитель знакомит учеников с понятием абзац.

Важным фактором в  развитии текстовых умений высту-
пают текстовые творческие упражнения. Если сравнивать 
творческие и  лексико-орфографические упражнения, то они 
обладают большей значимостью. Работа с  текстом на уроках 
русского языка включает в себя осмысленную, творческую дея-
тельность, которая направлена на изучение содержания текста, 
развитие эстетического восприятия. Текстовая работа высту-
пает в роли образца правильной речи, с ее помощью расширя-
ется кругозор полученных учениками знаний.

Формирование текстовых умений можно развить с приме-
нением следующих упражнений.

Упражнение 1. Продолжите текст от лица детей, возвращав-
шихся из школы, используя начало.

Утром внезапно начался сильный ветер. Небо затянуло чер-
ными тучами, пошел сильный дождь. С неба падали крупные 
капли на землю…
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Упражнение 2. Составьте текст по его концовке
… девочка Маша так мне и не ответила.
…Я так и не смогла найти ответ на данный вопрос.
Упражнение 3. Завершите текст с помощью ключевых слов.
После длинной зимы, наконец-то, наступила весна. Солнце 

стало ярче светить. Запели птички. На деревьях появились 
первые листочки.

Ключевые слова: перелетные птицы, теплая погода, первая 
гроза.

Упражнение 4. Восстановите текст, вставляя вместо много-
точий нужно вставить подходящие по смыслу глаголы.

Лесная поляна
Вспомогательные слова: собрали, ласкает, шумит, зовет, 

нашли.
На лесной поляне… мы ягоды. Ветер…… и  волосы. Мы… 

целую корзину. Бабушка….меня домой.
Упражнение 5. Восстановите текст по смыслу без спра-

вочного материала. (упражнение предлагается при изучении 
имени прилагательного.

_ ветер разогнал_ тучи. Над деревней повисла… туча. Будет 
гроза…. капли падают на землю.

Главная значимость рассмотренных упражнений заключа-
ется в том, что они направлены на формирование коммуника-

тивных умений и на развитие мыслительной способности, что 
проявляется в создании рассуждений, умозаключений.

Текстовые упражнения способствуют мотивации обучения, 
служат повышению интереса и  активности младших школь-
ников, развитию творческого потенциала учащихся. Поэтому 
творческие упражнения должны быть прочно интегриро-
ваны в структуру программного изучения русского языка в на-
чальной школе. Они помогают создать атмосферу заинтере-
сованности в  обучении, ситуацию успеха, способствующую 
общему развитию ученика. [3, с. 14]

На основе программного плана продолжается обучение 
чтению, формирование типа правильной читательской дея-
тельности. Материал, полученный учеником, касающийся 
темы синтаксиса и  пунктуации в  начальной школе, образует 
некий фундамент для правильного формирования устной 
и письменной речи, для правильного понимания и применения 
слов с разных точек зрения, а также ученик понимает, как важна 
роль изучения русского языка, которым он уже свободно вла-
деет.

Таким образом, мы выявили то, что текстовые умения со-
стоят из 3-х групп умений: текстовосприятия, текстовоспро-
изведения и текстообразования и формируются при осущест-
влении всех видов речевой деятельности.
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В статье рассматривается проблема отсутствия интереса учащихся к осознанному чтению. Автор дает обоснование о необ-
ходимости стимулировать читательскую активность учащихся школы посредством методики применения технологии скрай-
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Тема обучения русскому языку как неродного в  нацио-
нальных классах стала актуальной среди педагогов Казахстана. 
Не могу не сказать об основной проблеме при изучении рус-
ского языка в  сельской глубинке. Это языковой барьер, воз-
никший в  связи с  передвижением русскоязычной среды на 
историческую родину или в  крупные центры на постоянное 
место жительство. Сейчас большинство населения говорит на 
родном языке, но коренные жители вместе со школой пыта-
ются приобщиться к языку и культуре дружественного нам на-
рода.

Один из приоритетов в изучении языка для филологов — 
это читательская грамотность. В  2020  году в  республике был 
дан старт проекту «Читающая школа — читающая нация». 
К сожалению, школьники Казахстана отстают по читательской 
грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР. Но все же 
результаты международных исследований 2022 года показали 
продвижение вперед, с 69-го на 61-е место.

К большому сожалению, такую же неутешительную кар-
тину показывает и  взрослое население от 16 до 55  лет. А  это 
значит, что дети растут в среде нечитающих взрослых. Любовь 
к чтению закладывалась в семейном кругу, и это было тради-
цией. Именно семья является основным проводником в при-
витии любви к  чтению. И  это действительно большая про-
блема, которая в  целом влияет на конкурентоспособность 
нации. Именно поэтому Глава государства К. К. Токаев дал по-
ручение кардинально изменить эту ситуацию. Читающей на-
цией возможно стать только при условии формирования 
любви к чтению с младших классов. [1]

Чтение, или, как говорят международные эксперты, чита-
тельская грамотность — один из базовых навыков для фор-
мирования успешной личности, конкурентоспособности 
и  умения взаимодействовать в  современном обществе. При-
влечь внимание учащегося к книге можно, сделав сам процесс 
чтения увлекательным, необычным и «современным». Именно 
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поэтому для меня необходимость развития мотивации школь-
ников к чтению стала темой по самообразованию.

Главной задачей стал поиск путей, которые заставят ребенка 
полюбить книгу, искренне и  навсегда. Существует множе-
ство методических приемов, которые направлены на развитие 
умения читать, формирование читательской грамотности. 
У каждого словесника Казахстана свои секреты, попробую по-
делиться своими.

Первый метод — это буктрейлер. Знакомство с  произведе-
нием стараюсь начинать с него. Современные дети привыкли по-
лучать информацию через образы, а не через текст, поэтому бук-
трейлер для них — это модно, ярко и очень близко. А для меня это 
способ заинтересовать учеников книгой с первой минуты.

Второй метод, который помогает мне стимулировать чи-
тательскую активность, — это исследовательская работа. Она 
способна не только углубить знания учащихся, но и обогатить 
их социальный опыт в общении. Но чтобы эта работа была ин-
тересна ученику, сам учитель должен подойти к ней творчески. 
Конечно, проще всего взять готовую тему с интернета, но тогда 
и ученик пойдет по той же дороге: принесет скачанный проект. 
Я же стараюсь привязать тему к учебнику, и подумать, как же ее 
сформулировать, чтобы это был не реферат о биографии пи-
сателя, а реальная исследовательская деятельность. Например, 
тема, связанная с Есениным предполагает, что ребенок позна-
комится не с одним произведением, и не просто познакомится, 
но и произведет элементарный лингвистический анализ. Пред-
ложенные темы предполагают отсылки к  другим произведе-
ниям, что создаст мотивацию для осознанного, заинтересован-
ного чтения. При помощи исследовательской технологии мы 
побуждаем ребёнка читать много, читать вдумчиво, прививаем 
потребность в литературном голоде.

Новый метод, который я стала применять в своей работе, 
стал скрайбинг. Техника скрайбинга успешно применяется 

в презентациях, бизнес-проектах, PR-менеджерами, но ее воз-
можности не ограничены только лишь сферой политики и биз-
неса. Причем к аудиальному восприятию текста подключается 
не только визуальный ряд, но и воображение слушателя (чи-
тателя), которому необходимо интерпретировать и перевести 
в образную систему. Создавая скрайб, ученики невольно вни-
кают в содержание текста, он становится личностно значимым, 
так как каждую мысль нужно «пропустить через себя», чтобы 
отразить в виде пиктограммы, символа или рисунка. И самое 
главное — такая форма работы вызывает интерес к тексту, со-
здает мотивацию для чтения, которое перестает быть аб-
страктным складыванием букв в слова, а обретает личную зна-
чимость. [2, с. 172] Чтобы добавить интересного в эту нелегкую 
тему, учащиеся рисовали онлайн-карты, плакаты, делали ин-
фографику. Эту особенность скрайбинга отмечали в своей ра-
боте — «Скрайбинг. Объяснить просто» П. Петровский, Н. Лю-
бецкий и М. Кутузова. [3, с. 208]

Самой интересной формой урока для учащихся являются 
ролевые игры. Суть игры «Войди в  образ» в  том, что ученики 
должны войти в образ одного из героев, отвечать от его имени. 
Такие вопросы помогают ученикам лучше понять героев, по-
тому что им приходится ставить себя на их место. Такой метод, 
по моему твердому убеждению, помогает ученикам глубже разо-
браться в психологии героев, позволяет сделать правильные вы-
воды, вдохновляет детей на творчество, вырабатывает в них такие 
качества, как логическое, образное и ассоциативное мышление.

При изучении сказок на уроках русского языка и  литера-
туры в 6-м классе, предлагаю превратиться в одного из персо-
нажей сказки «Снежная королева» и басни «Ворона и лисица». 
Участники вытягивают жребий, помощник помогает «войти 
в роль». Предлагаются вопросы: «Ворона, о чём таком важном 
вы думали, что отвлеклись от сыра?», «Почему вы поверили 
лести лисицы?», «О  чем вы думаете сейчас?», «Ваше величе-
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ство, почему ваш выбор пал именно на Кая?», «Каким должен 
быть ребенок, чтобы вы его к себе не забрали?».

Для групп 8-го класса, предлагаются вопросы к  произве-
дениям «Зеленое утро» и  «Моцарт и  Сальери»: «Господин 
Сальери, когда пришла вам в голову мысль об отравлении?», 
«Почему вы выбрали именно яд? Почему не убили, глядя 
в глаза?», «Бенджамин Дрисколл, когда и как пришла вам в го-
лову мысль об озеленении Марса?».

И последняя группа — это старшеклассники. Они примерят 
на себя роли из произведений «Шинель» и «Собачье сердце»: 
«Профессор, согласны ли вы, что ваш опыт изначально был 
утопией?», «Почему после появления Шарикова вы пере-
стали принимать пациентов?», «Согласились ли вы повторить 
свой опыт в условиях современной медицины?», «Акакий Ака-
киевич, вопрос, который волнует всех читателей: »Как вам жи-
вется с этим именем?»

Для продвижения методов стратегии техники чтения была 
предложена таблица приемов и  методов. Из предложенных 
стратегий молодые специалисты апробировали стратегии 
«Книга в  бумаге», «Реклама произведения». По условиям за-

дания успех рекламы зависит не только от её смысловой части, 
но и от способа преподнесения. Заинтересуйте читателей про-
изведением. Креативный и ни на что не похожий заголовок. Ре-
кламный текст (не должен быть слишком подробным, потому 
что человек не в состоянии усвоить слишком большое количе-
ство информации). Запоминающийся рисунок. Условия приема 
«Книга в бумаге»: представьте, что книга завернута в бумагу. 
Напишите аннотацию к книге, придумайте ей название и под-
готовьте рисунок. Вариации различные.

Одна из главных задач учителя — формирование интереса 
к  чтению. Читателем человек становится или не становится 
в  первое десятилетие жизни. Но думающего человека будут 
волновать такие вопросы: «Кто я? Зачем я живу? В чем смысл 
моей жизни?» Именно благодаря им, человек становится на 
путь духовных исканий, который часто оказывается терни-
стым. Чтение не станет решением всех проблем. Привычка 
же читать, несомненно, станет следующим шагом к формиро-
ванию привычек думать и сомневаться, не искать легких путей. 
А  именно это создаст предпосылки для правильного нрав-
ственного выбора.
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How does the use of group work affect student activity on English lessons
Alimkulova Marzhan Komekkyzy, English teacher, teacher-researcher, master of pedagogical sciences

KSU «School-gymnasium №  7 »Turan» Zhetysai (Kazakhstan)

Rationale for the Research Topic in Action

A special feature of the teaching profession is the need for con-
stant learning and improvement of one’s practice. School-based «Ac-
tion research» is an approach through which practitioners discuss 
and solve school problem [«Teacher’s Guide» p.237]. It is the« Ac-
tion research »approach that allows a teacher to analyze his own 
practice and make changes that will ensure professional growth and 
achievement of planned results. While still in the first stage of the 
course, at the stage of preliminary planning for action research, I de-
cided to conduct an experiment in the Training course for teachers. 
There are 12 learners in the group. Having worked in such kinds of 
groups, I noted that the majority of learners in the class are active 
in lessons, express their opinions, and enjoy participating in various 
extracurricular activities. Lessons in the classroom are interesting, 
the learners are happy to take part in various experiments. But after 
teaching several lessons, I noticed that the performance of the class 
had changed.

Previously inquisitive and active in the lesson, they «calmed 
down» and became «comfortable» passive listeners. To figure out 
what the reason was, I turned to a school psychologist and found out 
that the age of 14–15 years belongs to older adolescence. The main 
need of this age is the need to communicate with peers. Communica-
tion is knowing yourself through others, searching for yourself, paying 
attention to your inner life, and self-affirmation of the individual.

Since communication prevails, there is a colossal decrease in 
learning motivation. Having discussed our observations with col-
leagues, we came to the conclusion that such a decrease in learning 
motivation during the transition to grades 9–10 occurs in almost 
every grade. Despite the changes that had taken place, I  still de-
cided not to change the class to conduct research in action, but after 
studying the situation more deeply, try to change it.

Students working together in groups promotes mental develop-
ment, learning, and communication skills, which encourages stu-
dents to actively participate in their own learning. In a traditional 
lesson, the main figure is the teacher. In a passive class, the teacher 
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talks, asks questions, moves around the room, writes on the board 
to instruct the class, explains, demonstrates, and demands silence. 
In this case, students are passive participants in the learning process: 
they take notes from the teacher’s dictation or from the board, listen 
calmly, and sit facing the teacher.

With such seemingly «well-being,» we do not achieve results. 
Even if a student acquires a good stock of knowledge, he is not al-
ways able to apply it in non-standard situations due to lack of expe-
rience [«Teacher’s Guide» p.345]. Thus, the use of group work as a 
form of organizing learning changes the role of not only students, 
but also the teacher in the lesson. The teacher turns from a subject 
of knowledge into an experienced mentor who guides, fi lls and sup-
ports the learning process.

Training at the fi rst stage of the course showed the eff ectiveness 
of working using a group form. Working in groups, we constantly 
found ourselves in diff erent conditions, the composition of the 
groups changed, participated in various activities, exchanged opin-
ions, answered questions and formulated them ourselves, researched 
and found solutions to problems. Thus, they became active partici-
pants in the learning process.

During the fi rst stage of the course, my view on the role of the 
student and teacher in the learning process changed. According to 
the constructivist theory, the development of students’ thinking oc-
curs in the context of the interaction of existing knowledge with new 
knowledge, or with knowledge obtained from diff erent sources. Con-
sequently, the traditional approach to teaching, where the teacher is 
practically the only source of information, cannot be eff ective.

The student, not the teacher, should be the key fi gure in the 
learning process. All actions of the teacher should be aimed at cre-
ating an environment in which the student can realize his educa-
tional needs.

Therefore, when developing the study, I needed not only to apply 
a group form of work, but to change the approach to the learning 
process. Create conditions in the classroom so that each student can 
achieve a certain result in accordance with their needs and capabili-
ties. To ensure that the student turns from a passive «listener» into an 
active participant in his learning process.

As a result of my refl ection on the current situation in a particular 
class and the understanding of the knowledge gained at the fi rst stage 
of the second-level advanced training courses, I formulated the topic 

of «Action research»: «How does the use of group work aff ect stu-
dent activity in English lessons?»

Goal: to develop student’s activity in English lessons through the 
use of group work.

There are: physical, social and cognitive activities of students in 
the classroom, I considered it necessary to plan my research in such a 
way that it would be possible to assess the impact of using group work 
on various types of student activity in the classroom.

To organize and implement the «Action research» approach, 
I drew up a plan of action:

1. To develop a series of lessons using new approaches to en-
gage students in the learning process through group work, using the 
module «New approaches to teaching and learning»;

2. To conduct a survey of students in order to study the cognitive 
activity of students and the level of formation of educational motiva-
tion.

3. Before starting the research, I also want to conduct a survey 
of students in order to identify factors infl uencing student learning 
(identify barriers).

4. To conduct observations of students A, B, C in the classroom 
data analysis: changes that have occurred in practice, analysis of 
questionnaires, refl ective forms.

The study was carried out with the written permission of the 
school principal, and permission for video and photography was also 
obtained from the parents of the students.

Report on changes in practice and data collection methods 
used

During the research, I made the following changes to practice:
1. Changе lesson planning techniques. Short and medium term 

planning.
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2. Chang the structure of the lesson.
3. Organizе of work in groups at diff erent stages of the lesson.
4. Teacher collaboration, both with all students in large and 

within small groups.
5. Application of new approaches to teaching.
6. Introduction of mutual assessment, self-assessment of stu-

dents, elements of criterion-based assessment of group work.
7. Changing the classroom space.
I began my research by planning a series of sequential lessons. 

During the fi rst phase of face-to-face training, I was introduced to a 
new approach to lesson planning. When drawing up medium-term 
and short-term plans, I  realized that the learning process is com-
pletely focused on the needs and results of the student. All the teach-
er’s actions are aimed precisely at this. This form of planning allows 
you to clearly defi ne the goals and learning outcomes of students at 
the initial stage. There comes a clear understanding of what I  am 
doing, what the result of my actions is, what changes should occur as 
part of a series of consecutive lessons.

To determine the focus group of students, a study was conducted 
on the level of school motivation and cognitive activity. A survey was 
conducted to determine student barriers.The research data for ABC 
students is shown in the table.

Aft er analyzing the data from the focus group students, I outlined 
success criteria for each student.

The structure of the lesson, unlike the traditional one, consists of 
three successive stages: the stage of challenge, comprehension, refl ec-
tion. Elements of these stages had previously been used when con-
ducting lessons, but now it was necessary to ensure their logical con-
nection and achieve maximum eff ectiveness. This is where I found a 
lot of help from the Teacher’s Guide, the resources, and the activities 
we did during Stage 1.

When starting a lesson, it is necessary to create an environment 
favorable for communication. To do this, I used such techniques as a 
«Circle of Wishes», «Good Mood», «Salute», «Helping Hand». Les-
sons were conducted using work in small and large groups. To or-
ganize eff ective group work, it was necessary to arrange the desks 
in such a way that it would be easy for students to move around the 
class, and it would be convenient to look at the board and clock from 
any place in the class. Since the lesson was videotaped, it was neces-
sary to determine the correct location of the video camera. While I 
had some experience working in small groups, this was my fi rst time 
working in large groups.

When organizing group work, special attention was paid to the 
rules of working in a group, the distribution of responsibilities in 
groups, and compliance with time standards.

When dividing into groups, I  used various techniques from a 
simple calculation «by 1–2–3» to a more complex technique «Divi-
sion into Kingdoms of Living Organisms,» which required the chil-
dren to use previously learned information.

At the same time, when distributing cards with images of living 
organisms, I  tried to make sure that children with a higher level 
of knowledge received organisms whose belonging to a specifi c 
kingdom is diffi  cult to determine. Before conducting a generalization 
lesson and monitoring knowledge on the topic, I used the «Helping 
Hand» technique. The guys received multi-colored palms, which 
they then used for refl ection.

At the challenge stage, such techniques as «Defi ning a key con-
cept», conducting a mini-study «The eff ect of salt on cucumber cells», 
and an exploratory conversation were used. It was important for me 
that the students themselves determine what they will do in the lesson, 
and formulate the goals and learning outcomes themselves.

The comprehension stage contained such methods as creating 
a layout, a poster, «Catch a mistake», performing laboratory work, 
exchanging information between «Zigzag» groups, constructing a 
Venn diagram, «Range of questions».

In my lessons, I used a variety of formative and summative as-
sessment techniques. When creating a model (poster) on the struc-
ture of cells of various organisms, the children were off ered evalua-
tion sheets. In the «Catch a Mistake» task, they had to evaluate their 
work by determining the number of «mistakes» found; the guys as-
sessed their contribution to the group’s work by fi lling out an eval-
uation sheet. When exchanging information using the «Zigzag» 
method, students had to evaluate the work of other groups and con-
clude whether they learned whether they learned new information 
or not. I used summative assessment to evaluate laboratory work and 
thematic tests.

In the future I plan to:
1. When planning lessons, pay special attention to the interac-

tion of ideas of the 7 modules of the Program.
2. Organize your work so that the use of program modules con-

tributes to the achievement of results. I plan to pay special attention 
to the use of assessment for teaching and assessing learning, working 
with talented and gift ed children;

3. Study in more detail the possibilities of introducing each 
module into your teaching practice;

4. Continue collaboration with colleagues using the «Lesson 
study» approach.
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Task-based language teaching: a practical guide for English educators
Rysdaulet Maira Rysdauletkyzy, English language teacher, moderator teacher

KSU «School-gymnasium №  7 »Turan» Zhetysai (Kazakhstan)

In the ever-evolving landscape of language education, the task-based language teaching (TBLT) approach has emerged as a dynamic and ef-
fective method to enhance communication and language acquisition among students. Unlike traditional methods that focus on rote memoriza-
tion and isolated language skills, TBLT places an emphasis on real-world language use through engaging tasks. In this article, we will explore the 
principles of task-based language teaching and provide examples of activities that English educators can implement in their classrooms to promote 
effective communication and language development.

Keywords: foreign language, teaching task-based language teaching.

Task-based learning (TBL) is an approach to language educa-
tion that focuses on the use of language as a tool for communication 
rather than as a set of rules to be memorized. In task-based learning, 
students engage in activities or tasks that require them to use the 
target language to achieve a specific goal. These tasks are designed to 
be meaningful and relevant to real-life situations.

Task-based learning is often associated with communicative 
language teaching (CLT), as both approaches prioritize the devel-
opment of practical language skills through meaningful communi-
cation. This method is widely used in language education, and its 
effectiveness has been supported by research in second language ac-
quisition.

Principles of Task-Based Language Teaching (TBLT)

Real-world Relevance: TBLT is grounded in the belief that lan-
guage learning is most effective when learners are engaged in mean-
ingful and authentic communication. Tasks are designed to simulate 
real-life situations, ensuring that language skills are not only learned 
but also applied in practical contexts.

Communication focus: The main goal of TBLT is to develop stu-
dents’ ability to communicate in the target language. Tasks are de-

signed to require negotiation of meaning, collaboration, and inter-
action, fostering the development of both fluency and accuracy in 
language use.

Task Cycle: TBLT typically follows a task cycle that includes pre-
task, task cycle, and language focus stages. In the pre-task phase, the 
teacher introduces the topic and activates students’ prior knowledge. 
The task cycle involve students completing the task, and the language 
focus stage provides an opportunity for reflection and language anal-
ysis.

Language Input: Language input in TBLT is not explicitly taught 
in isolation but emerges naturally during task completion. Teachers 
provide support and feedback as needed, focusing on language fea-
tures that arise during the task and are relevant to the learners.

Increased motivation: engaging in meaningful tasks can boost 
learners’ motivation by providing a clear purpose for language use. 
Tasks that align with learners’ interests and needs make the learning 
experience more enjoyable.

Examples of TBLT Activities

Problem-Solving Scenarios: present students with real-world 
problems that require collaboration and communication to solve. 
For example, a group of students might work together to plan a trip 
using a limited budget, requiring them to negotiate preferences and 
make decisions in English [1, 96].

Information Gap Activities: create situations where one student 
possesses information that another student needs. This can in-
clude activities such as interviews, surveys, or role-plays, where stu-
dents must ask questions and exchange information to complete the 
task [2, 390].

Decision-Making Tasks: engage students in decision-making sce-
narios that require them to discuss and reach a consensus. For in-
stance, students could participate in a debate on a current issue, ex-
pressing their opinions and supporting their arguments in English.
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Project-Based Learning: have students collaborate on projects 
that involve research, presentation, and discussion. This could in-
clude creating multimedia presentations, writing reports, or orga-
nizing events — all conducted in English [3,193].

Role-Playing Situations: design role-playing activities that sim-
ulate real-life interactions, such as job interviews, customer service 
scenarios, or social interactions. This helps students practice lan-
guage in context and develop their conversational skills [4].

Debates: debates are a powerful platform for expressing ideas, 
challenging perspectives, and honing essential skills such as critical 
thinking and effective communication. Whether you’re a student, a 
professional, or an enthusiast, this guide will help you navigate the 

intricate world of debates and emerge as a confident and articulate 
debater.

Conclusion
Task-Based Language Teaching offers a practical and engaging 

approach to language instruction, emphasizing the acquisition of 
language skills through meaningful tasks. By incorporating TBLT 
principles and activities into the classroom, English educators can 
create an environment that fosters effective communication, critical 
thinking, and language development. As language learners actively 
engage in tasks that mirror real-life situations, they not only enhance 
their language proficiency but also develop the skills needed to navi-
gate the complexities of the English language in diverse contexts.
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Stimulating teachers to apply comic books for school students
Abenova Altyn Adyrbekovna, English teacher, master, teacher-researcher

KSU «School-gymnasium №  7 «Turan» Zhetysai (Kazakhstan)

Idea of using comic books in class is really cool. Comics are like 
pictures with stories, and they can make learning more fun. I think 
it’s awesome that the teacher wants to make learning interesting. 
Using different and fun things in class helps us learn better. When 
the speeches about comics, here we can talk several interesting dates 
about how teachers will integrate comic books into their lessons, can 
we motivate teacher to use it in classrooms and how engage students 
to read comic books in application. We can decide what potential ben-
efits will it have, for visualization give several images of comic books 
and interesting cohesion among photos, what challenges will face 
teachers before and while using comic books. Also spoken strategies 
to encourage comic book application. Topic is needed highly investi-
gated. Reading helps to improve writing and speaking skill. Because 
while reading we can hear our voice, we learn more words, at the end 
we enrich our lexicon. When we tried to use comic books in class-
rooms we have to think about effective experiences. Because, it’s new 

way of reading in Kazakhs’ society. Recommendations by teachers 
and pupil’s interaction experiences is vital important in application 
comics in student’s life. One fascinating moment there, when pupils 
read the comic books in their imagination will appear potential in-
terests on various types of professions like, animator, artist, comics 
maker, graphic designer, storywriter, moviemaker, game developer, 
news reporter, investigator or detectives. Comics will help them to 
choose further professions or it helps them to think out of box, to en-
large their world view, by it they will alarm about their future spe-
cialty. It’s like trying to make learning enjoyable. It makes us look 
forward to English class. It’s not so popular applying comics in Ka-
zakhstan in school programs. Even some reading tasks are so phis-
ticated to organize to launch it. While high lighting the importance 
of innovative teaching methods for school students it is proved that 
reading helps to improve listening, speaking and writing skills. And 
it is said that gaining all features of Elementary and Pre-intermediate 
levels are so important in order to abruptly interfere with foreigners. 
It can be very helpful reading adaptive versions of comics’ school pu-
pils in this way. So teachers and professors of this field should follow 
the application of comics or use adaptive versions of comics for this 
up given levels. In order to increase the love for reading we should 
get some feedback from students. At first, some students who didn’t 
like reading much started to really enjoy it because the pictures and in-
teresting stories in the graphic novels grabbed their attention. Because 
they liked reading graphic novels, they started to enjoy reading in 
general more. As the school term went on, these students not only 



“Young Scientist”  .  # 4.1 (503.1)  .  January 2024 27

finished the graphic novels they were told to read but also checked 
out more books. Their ability to understand what they read and the 
words they knew got better, which showed in their tests, writing tasks 
and assignments.

It was improved their critical thinking and analysis:
Internal Interaction:
— Reading comics encourages pupils to think critically about 

the storyline, character motivations, and plot twists. They may ana-
lyze the narrative structure and make connections between different 
elements of the story.

— Pupils often develop a strong connection with the characters 
in comic books. They may feel empathy, excitement, or concern for 
the well-being of the characters, leading to a rich internal interaction 
as they mentally engage with the story.

External Interaction:
— Pupils often share and discuss comic books with their peers. 

This external interaction allows them to express their opinions, ex-
change ideas, and learn from each other’s perspectives.

— Reading comics can be a collaborative experience, especially 
in group settings. Pupils may take turns reading aloud or discuss the 
plot and characters together, promoting teamwork and cooperation

While the theme is going about using comics in school, we 
shouldn’t forget about the State curriculum requirements which can 
be an obstacle in implementing comic books in use in education 
center like school, we are working now. Here it is needed to discuss 
the role of school administrators in supporting teachers who want 
to use comic books in their classrooms. School administrators play a 
crucial role in supporting teachers who want to incorporate comic 
books into their class rooms. Here are several aspects of their role in 
fostering this integration:

Opportunities for teachers to learn and improve in their jobs

Principals or school leaders can plan events where teachers can 
learn more about how using comic books in class can help students 
learn better. In these events, teachers will learn ways to use comics in 
their lessons and handle any worries or questions they might have 
about it.

Helping teachers include certain things, like comic books, into 
the subjects and topics they teach. It’s about making sure these new 
things fit well with what students are supposed to learn. School 
leaders can talk to the teacher who plan what students learn to make 
sure they can use comic books in their lessons. This means making 
the lessons more flexible so that comics can be a part of them. So, 
let’s recognize the power of comics in engaging students. With proper 
support, teachers can make lessons more interesting, improve critical 
thinking, and boost literacy skills in different subjects. We’re not just 
talking about adding something fun to the curriculum; we’re talking 
about transforming how students learn. As we embrace comics in ed-
ucation, we’re breaking away from old-fashioned teaching methods. 
We’re giving students a chance to love learning beyond traditional 
textbooks. Considering comics as a crucial part of education means 
valuing the unique ways students absorb information. Now is the 
time to connect traditional teaching with what today’s learners need. 
By doing this, we’re creating a future where education is not just 
about facts but also about inspiration. It’s a journey where both stu-

dents and teachers can explore exciting stories and artwork found in 
comic books. This commitment empowers teachers to shape young 
minds and equips students with the skills they need for a changing 
world.

Professional development:
— Propose workshops, training sessions, or online courses to 

help teachers develop skills in integrating comics into their teaching.
— Curriculum integration (enter into «Қысқа мерзімді жоспар 

(ҚМЖ)»):
In school we have curriculum plans(ҚМЖ) and we should inte-

grate comic books or brochures in Reading sections. Also in several 
cases teaching program has «Reading for pleasure» Unit for 2 weeks 
in 3rd term from January till February. In this period of time in order 
to encourage students for relaxing reading we can use comic books 
containing 40–50 pages with pictures for 1 week. It’s not so long. 
Adults can read for 1 hour whole 50 pages and it’s not toughing task 
for school students read it in one week except additional examples.

For example: Comic «The battle of the villages» written by Vin-
cent NiCad (Kenya, Nairobi) consists of 30 pages. It has educational 
value, that meaning «even wars have the limits» [4, p. 27].

Here I share with link in the list of literature; it’s for Elementary 
and Pre-intermediate levels. We could identify the main challenges 
faced by teachers and to struggle with it, and launched strategies to 
encourage comic book application [5].

So, why don’t show the audience the example of some comic 
books in illustration, to what are they look like. In previous week our 
library was filled with new comic books published by Oxford univer-
sity press where our English Plus books were published. That book 
is easy to use with short form of decoration [6, 1]. They are attractive 
and comfortable to take on hands. Here I try to illustrate one of them: 
At the beginning it is given the new words with its definition. Then 
started the story [6, 2–3].

Under every page there shown the term with definitions, what 
does that words mean. The interesting point is that what the next 
page is for [6, 4–5]. Let’s see…Pupils not only be read the comic sto-
ries, but do the «true or false», «matching» and «prediction» tasks. 
Prediction task allowed readers to think deep and critically. Because 
the task in «Guess, what will happen next». It’s only the begging 
of story. After every couples of pages given special tasks. They’re: 
reading check «Choose the correct pictures», «Word work (vocabu-
lary)», «Put up (continue the sentence with word combinations, col-
locations)», «Put sentences in correct order». At the end, there given 
several individual development tasks like, «Which five places around 
the world would you like to visit? Why (use the words learnt from 
comic story)». So, this task helps students to grow speaking skills. 
Another task for writing skills. Task is «While using types of trans-
ports plan your world trip. Using atlas »go east””. Comic book is suit 
even for 5th grade of student. Because from below given picture you 
can obviously comprehend the situation by imagining. There aren’t 
required full action what are you going to [6, 6–7]. I‘ve got full ver-
sions of comic book is in Pdf form. Students may use their copybooks 
in writing tasks I suppose [6, 44] Demonstration of effective experi-
ences.

Teacher’s recommendations. I‘ve got full versions of comic book 
is in Pdf form. Students may use their copybooks in writing tasks 
I suppose [6, p. 44].
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Conclusion

In summary, it’s crucial to encourage teachers to use comic books 
in the classroom. By supporting them with resources and training, 
we can create a more exciting and effective learning environment. 
Comics are not just entertaining; they’re proven to be valuable tools 
for education. So, let’s recognize the power of comics in engaging 
students. With proper support, teachers can make lessons more in-
teresting, improve critical thinking, and boost literacy skills in dif-
ferent subjects. We’re not just talking about adding something fun 
to the curriculum; we’re talking about transforming how students 

learn. As we embrace comics in education, we’re breaking away from 
old-fashioned teaching methods. We’re giving students a chance to 
love learning beyond traditional textbooks. Considering comics as 
a crucial part of education means valuing the unique ways students 
absorb information. Now is the time to connect traditional teaching 
with what today’s learners need. By doing this, we’re creating a future 
where education is not just about facts but also about inspiration. It’s 
a journey where both students and teachers can explore exciting sto-
ries and artwork found in comic books. This commitment empowers 
teachers to shape young minds and equips students with the skills 
they need for a changing world.
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В статье рассматриваются вопросы формативного оценивания. Формирующее оценивание делает акцент на улучшение ре-
зультатов обучения и совершенствование преподавания. Оно обеспечивает обратную связь, позволяющую регулировать обучение 
и учение в интересах обучающегося.
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В условиях постоянно прогрессирующего мира встаёт во-
прос о  форме и  содержании современного образования. На 
сегодняшний день в  области образования превалирует идея 

о  равнозначности формирования знаний как теоретических, 
так и актуальных знаний, необходимых за стенами школ.

В современной школе прослеживается тенденция на сни-
жение успеваемости по мере взросления учащихся. Оцени-
вание — категория, касающаяся любого вида деятельности, 
в котором планомерно и систематично собраны свидетельства 
обучения, используемые для принятия заключения о качестве 
обучения.  [1, с. 255] Пропадает интерес к обучению, следова-
тельно, снижается качество знаний, наблюдается равнодушие 
по отношению к школе и как следствие масса беспричинных 
пропусков.

Выходом из ситуации в  качестве мотиватора может слу-
жить обновленная система оценивания. Как оценить старания 
учеников, есть ли в этом необходимость, существует ли такой 
способ оценки? Востребованным ли будет такой подход к оце-
ниванию деятельности? А  также хотелось обозначить, на-
сколько такой подход к  оцениванию достижений учащихся 
позволил бы устранить негативные моменты в  обучении, 
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способствовал бы индивидуализации учебной мотивации 
и учебной самостоятельности учащихся, что позволило бы по-
высить их успеваемость.

Исследуя теоретический материал по теме своего исследо-
вания, мне стало очевидно, что необходимо расширить источ-
ники информации, менять подход к оцениванию. Необходимо 
учитывать индивидуальные способности учеников по пред-
мету, относительно уровню всего класса, ведь очень часто си-
туация, когда ученик не доволен своей оценкой, заканчивается 
ничем, каждый остается при своем мнении. Так вот уникаль-
ность формативного оценивания в том, что оно позволяет сде-
лать так, чтобы учитель и ученик могли влиять на учебный про-
цесс на ранней стадии, чтобы не запустить учебный материал, 
позволяет получать обратную связь. Основными критериями 
мне послужили следующие пункты: коммуникабельность, 
манера держаться перед аудиторией, ораторство, активность 
в  группе, самостоятельная работа, готовность к  уроку, отно-
шение к  критике, тревожность. К  тому же ФО применяется 
в  таком виде, который приемлем как для учителя, так и  для 
детей. Уникальность формативного оценивания в его неотъем-
лемости от процесса изучения. «Формативное оценивание дает 
возможность учителю отслеживать процесс продвижения уча-
щихся к  целям их учения и  помогает учителю корректиро-
вать учебный процесс на ранних этапах, а ученику — осознать 
большую степень ответственности за свое образование»   
[1, с. 253]

В заключении хочу отметить, что ожидаемыми результатами 
моего исследования является готовность учеников к исследо-
вательской деятельности, сформировать их как независимых, 
увлеченных с развитым критическим мышлением личностей. 
Воспитать уверенного, конкурентно способного гражданина, 
проявляющего компетентность в цифровых технологиях.

Оценивание с  помощью критериев уникально в  том, что 
позволяет сделать учебный процесс понятным для учеников, 
обеспечивает объективное оценивание каждого ребенка. 
Предложенные критерии в  самом начале учебного процесса 
позволяют учащимся не сравнивать свои работы с работами 
других, как бывало ранее, просто поняли, что каждый из них 
демонстрирует свой личный уровень усвоения материала. 
«Одной из целей оценивания является формирование и поддер-
жание мотивации учащихся к целенаправленному учению». [3, 
с.  258] Я  старалась акцентировать внимание своих учеников 
на новых умениях и  навыках, а  не на оценке, не угрожать 
оценкой. Ещё одним новшеством на уроке было комментиро-
вание постеров, где можно было в процессе обсуждения уви-
деть лучшие стороны, а  потом — недочеты. Например, при 
проведении диктанта учащиеся провели взаимопроверку, об-
менявшись работами. При проведении «горячего стула», на 
котором сидящий должен был отвечать на выдвигаемые те-
зисы, ученики комментировали ответы и  формально оцени-
вали. Самооценивание — это один из видов оценочной дея-
тельности учащихся, связанный не столько с  выставлением 
себе оценки, сколько с самой процедурой объективного оце-
нивания. Теперь учащиеся, используя критерии оценивания, 
могут сами проверить и проанализировать свою работу, по-
нять, где он ошибся. Формативное оценивание представляет 

собой реально действующую обратную связь учителя с  уче-
никами и позволяет вовремя внести коррективы в их деятель-
ность. Обратная связь функционирует не только в  процессе 
наблюдения за работой групп или отдельных учеников, но 
так же и при проверке письменных работ. Тем самым учитель 
и ученик защищены от неприятных ситуаций выяснения от-
ношений по поводу «не той оценки». По ходу содержания ра-
боты можно просто указать на ошибки с комментариями: где 
сделана ошибка, на что нужно обратить внимание или указать 
на формулировку конкретного тезиса, термина, или явления, 
возможно с указанием страницы в учебнике, где можно повто-
рить все вышеперечисленное. Когда ребенок видит, что у него 
что — то получается, он обретает уверенность в своих возмож-
ностях, хочет работать дальше. Необходимо грамотно ввести 
таких учеников в зону ближайшего развития, «создать мосты 
и  подмостки», по которым он сможет шагать дальше. Несо-
мненно, одним формативным оцениванием здесь не обойтись, 
необходима и  групповая работа, и  критическое мышление, 
и ИКТ.

Оценивание является одним из приоритетных направ-
лений. Процесс оценивания результатов учебной деятель-
ности учащихся осложняется тем, что оценивание имеет 
серьезный психологический аспект, так как от оценивания 
учителя зависит оценка личности ребенка его одноклассни-
ками. Поэтому важность формативного и суммативного оце-
нивания очень велика, так как в  силу возрастных особен-
ностей имеет и психологическое объяснение, которое надо 
учитывать.

Оценки и отметки — это та тема, которую учителя готовы 
обсуждать бесконечно. Потому что школьная отметка — это 
не только результат работы ученика. В  ней соединяются ха-
рактер, настроение, личные качества педагога, его отношение 
к ученику, стиль работы учителя. Без оценивания работы уче-
ника невозможен никакой процесс усвоения. Оно оказывает 
большое влияние на учащихся, на его отношение к предмету, 
учителю, школе и окружающему миру в целом. Поэтому к про-
цессу оценивания качества знаний учащихся предъявляются 
достаточно серьезные требования. Анализ многочисленных 
исследований по данной проблеме приводит к выводу, что ос-
новным требованием к качеству оценивания является его объ-
ективность.

Проблема оценивания и  его объективности остро стоит 
и  перед учителями в  практике преподавания, и  перед учени-
ками для оценивания успешности своего обучения. Для учи-
теля важно, как с помощью оценки не погасить интерес к пред-
мету, а наоборот, стимулировать ученика к продвижениям по 
отношении к самому себе. Оценка должна стать инструментом 
в руках учителя, который будет направлять, открывать новые 
возможности ученику на пути познания. Особенно это важно 
на современном этапе, когда мы через изменение образова-
тельной парадигмы переходим от модели, где учитель нахо-
дится в центре учебного процессе к модели, где ученики сози-
дают, а учитель лишь направляет. В завершении приведу строки 
У. Джеймса: «Глубочайшим свойством человеческой природы 
является страстное стремление людей быть оцененным по до-
стоинству».
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Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни 
один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились 
друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и не-
скончаем.

М. А. Булгаков

Современная школа, занимаясь воспитанием и  образова-
нием детей, работает практически на будущее. А чтобы создать 
будущее, нужно самому быть человеком новой формации. В со-
временном представлении учитель новой формации — это не 
педагог, транслирующий готовые истины, а пытливый иссле-
дователь, всегда находящийся в  поиске. Постоянный поиск 
должен быть присущ как молодому, так и опытному учителю. 
От построения и реализации новых идей и содержания обра-
зования зависит образовательный процесс. Начальное обра-
зование обеспечивает уровень развития умственной и позна-
вательной деятельности учеников, который необходим и  на 
всех этапах обучения. И успешной ступенью к этому является 
диалогический стиль обучения. Данный стиль обучения пред-

полагает получение новых знаний в сотрудничестве и при на-
правлении учителя. Передача знаний через диалог — это уни-
кальная форма обучения.

Диалогическое обучение — это тот тип обучения, который 
обеспечивает усвоение знаний посредством диалогического 
общения, который организовал учитель. Диалог — это уни-
кальная форма общения с  учащимися, так как в  ходе прове-
дения беседы мы устанавливаем контакт с классом, выявляем 
проблемы класса, определяем пробелы учащихся в  знаниях. 
Бразильский педагог Т. Фриери считал, что назначение учи-
теля — вступать в  диалог с  учениками, общаться с  ними, это 
будет способствовать выявлению и развитию знаний не с тен-
денцией пополнения, увеличения, а  углубления. Модель об-
учения Л. С. Выготского предполагает, что знания приобрета-
ются в результате вовлечения ученика в диалог. Таким образом, 
роль учителя в  поддержке социальной вовлеченности в  про-
цессе обучения является решающей для развития обучения 
ученика. [1, с. 249] Учитель должен не контролировать процесс 
диалога, как это в  основном происходит на уроках, а  только 
направлять детей. Если дети скованны и стеснены в выраже-
ниях, они высказывают не свои размышления и мысли, а дают 
те ответы, которые мы требуем. И все это влияет на грамотную 
речь учащихся, препятствует развитию коммуникативных на-
выков, не развивает собственное мышление, тормозит способ-
ность аргументировать. Чтобы поддержать диалог в процессе 
урока, ученик должен владеть, по мнению учителей, оратор-
ской речью, но из-за низкой мотивации, слабых речевых на-
выков мало проявляет интерес к диалогу.
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Барнс и Мерсер утверждали: «… при вовлечении учеников 
в исследовательскую беседу, как правило, реализуется в усло-
виях работы в малых группах, в которых участники имеют 
общую проблему, формирует совместное ее понимание, об-
мениваются идеями и  мнениями, обсуждают и  оценивают 
идеи друг друга, создают коллективное знание и понимание».   
[2, с. 254]

Мерсер и  Литлтон в  своей работе показали, что диалог 
в  классе может способствовать интеллектуальному развитию 
учеников и их результативности в обучении. [3, с. 207] Диалог 
должен присутствовать на всех этапах урока, начиная с психо-

логического настроя на урок, заканчивая рефлексией. Для этого 
необходимо работать над речевыми навыками. На первый 
взгляд, может показаться, что для учащихся начальных классов 
эта задача неактуальна — ведь все наши учащиеся в  опреде-
лённой мере уже владеют этими навыками. По исследованиям 
Мeрceрa, беседа является неотъемлемой частью обучения уче-
ников. Он различает три типа беседы, в  которые вовлечены 
субъекты: беседа-дебаты, кумулятивная беседа, исследователь-
ская беседа. Диалог — это не просто беседа на определенную 
тему, а проблемный разговор в группе: ученик — ученик, учи-
тель — ученик, ученик — учитель.

Цель диалогической беседы на уроках — научить учащихся 
работать в группах, слушать и слышать друг друга, уметь ана-
лизировать и  проводить синтез, потому что без этих компо-
нентов невозможна коллективная деятельность и как следствие 
продукт такой деятельности.

В ходе реализации практического этапа исследования по 
предмету «Познание мира» были проведены несколько уроков 
из раздела «Полезные ископаемые» по темам: «Полезные ис-
копаемые и  их охрана», «Рыхлые горные породы», «Добыча 
и охрана полезных ископаемых». Применяли приемы развития 
критического мышления: «Блиц-опрос», «Круги по воде», 
«Большая стирка».

Работая в  группах, учащиеся поняли, что данная форма 
работы способствует развитию умений вместе, дружно вы-
полнять задания, формирует навыки взаимоконтроля, само-

контроля. Работа в  группах бывает более продуктивная, чем 
индивидуальная. Здесь происходит обучение друг друга, обмен 
мнениями и  идеями. У  детей начинает появляться интерес 
к творчеству, развивается познавательная деятельность, повы-
шается активность. При выполнении таких заданий учащиеся 
учатся размышлять и рассуждать. Я думаю, что ученикам сле-
дует больше давать ответственных заданий, так как это способ-
ствует повышению активности, мотивации, ответственности 
перед классом.

В дальнейшем в своей практике мне будет необходимо си-
стемное структурирование уроков с  интегрированием во-
просов согласно типам мышления по таксономии Блума, 
которые способствуют формированию активного образова-
тельного диалога. Для успешной реализации данных целей 
и  задач необходимо постоянное самообразование и  самосо-
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вершенствование. Замечательная фраза Э. Тоффлера: «Неве-
ждами ХХI века будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, 

кто не умеет учиться, отучиваться и  переучиваться», — под-
тверждает вышесказанные мысли.
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This article delves into the transformative power of short stories and innovative initiatives in honing students’ public speaking and presenta-
tion skills. Analyzing narratives enhances critical thinking, laying a foundation for effective communication. Practical tips for compelling story-
telling, utilizing body language, and mastering tone are explored. The incorporation of debates among 6th graders and the introduction of the 
«Free Talk» project, involving student interviews, serve as dynamic platforms for skill development. Through fostering a positive environment and 
celebrating achievements, educators can empower students to become confident and articulate communicators.

Keywords: public speaking, presentation skills, short stories, critical thinking, Storytelling, body language, debate, a project, student interviews, 
confidence building, communication skills.

Public speaking and presentation skills are indispensable in to-
day’s world, shaping the way individual’s express ideas and connect 
with others. An effective way to hone these skills is through the anal-
ysis of short stories. In this article, we explore how delving into narra-
tives can transform students into confident speakers, providing valu-
able tips for effective storytelling in presentations. Additionally, we’ll 
delve into innovative initiatives, such as organizing debates and im-
plementing the «Free Talk» project, which serve as dynamic plat-
forms for students to enhance their public speaking abilities [1].

Working with short stories in an educational setting proves to be 
a multifaceted approach that yields numerous benefits. Firstly, the 
concise nature of short stories aids in improving vocabulary acqui-
sition among students. Through exposure to diverse language and 
context, students effortlessly encounter new words and phrases, ex-
panding their linguistic repertoire. Moreover, the brevity of short 
stories allows for a more manageable and digestible learning expe-

rience, fostering a sense of accomplishment as students can finish 
and comprehend the narrative more easily. Beyond vocabulary en-
richment, short stories serve as valuable tools for organizing both 
speaking and creative writing tasks. After a thorough discussion of 
the story, students can engage in articulate verbal exchanges, honing 
their communication skills. Simultaneously, these narratives provide 
a fertile ground for creative writing endeavors, encouraging students 
to weave their own tales and express their thoughts in a structured 
and imaginative manner. The synergy of these elements within the 
realm of short stories contributes significantly to a holistic and effec-
tive learning experience [2].

Short stories offer unique advantages in improving speaking skills 
for students. The concise nature of short stories makes them acces-
sible and manageable, allowing students to focus on specific language 
structures and vocabulary within a shorter timeframe. As students 
engage with diverse narratives, they encounter varied linguistic ex-
pressions and contexts, fostering vocabulary expansion. The brevity 
also facilitates a quicker understanding of plot elements, character 
motivations, and thematic nuances, enabling students to articulate 
their thoughts more effectively. Moreover, short stories provide rich 
content for discussions, encouraging students to express their opin-
ions, share interpretations, and engage in critical thinking. The con-
densed format of short stories makes them ideal for classroom dis-
cussions, allowing educators to incorporate speaking activities that 
enhance students’ ability to articulate ideas clearly and coherently. 
Overall, short stories serve as powerful tools to hone speaking skills 
by offering linguistic variety, concise content for analysis, and a plat-
form for interactive discussions [1, 2].
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In my approach to teaching, short stories play a pivotal role in fos-
tering language skills and creative expression. After introducing stu-
dents to a carefully selected short story, each lesson unfolds into a dy-
namic blend of speaking and creative writing activities. Following 
the reading, I orchestrate speaking exercises where students articu-
late their thoughts on the narrative, discussing characters, themes, 
and plot intricacies. This not only enhances their speaking profi-
ciency but also encourages critical thinking. Subsequently, creative 
writing activities are seamlessly integrated, empowering students to 
weave their own narratives inspired by the themes explored in the 
short story. Emphasizing the use of vocabulary gleaned from the nar-
rative and incorporating specific grammar structures, these activities 
serve as a practical application of linguistic elements learned. This 
dual approach not only enriches students’ language skills but also 
nurtures a holistic understanding of storytelling, equipping them 
with the tools for effective verbal and written communication [3, 4].

In my commitment to cultivating effective public speaking skills 
among students, I have implemented two engaging projects tailored 
to different grade levels. For the 6th graders, I have introduced a de-
bate initiative, providing a platform for structured discussions on 
various topics. This project not only sharpens their public speaking 
abilities but also hones critical thinking skills as they articulate and 

defend their viewpoints. Simultaneously, for the 5th graders, I’ve 
launched the «Free Talk» project, where participants engage in in-
terviews with their peers. This unique initiative not only fosters 
public speaking skills but also encourages active listening and em-
pathy. Through these interviews, students not only share their own 
experiences but also gain valuable insights into the perspectives of 
their peers. Both projects are designed to create a supportive envi-
ronment for students to express themselves, fostering a culture of ef-
fective communication and mutual understanding within the school 
community.

Conclusion

In the journey toward mastering public speaking and presenta-
tion skills, the integration of short stories, engaging activities like de-
bates, and innovative projects such as «Free Talk» play a pivotal role. 
By combining analytical skills, effective storytelling techniques, and 
a supportive learning environment, educators can empower students 
to become articulate communicators. As students embrace these op-
portunities for growth, they not only enhance their public speaking 
prowess but also develop a lifelong skillset that will serve them well 
in their academic and professional endeavors.
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