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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема патриотического 

воспитания младших школьников. Теоретический анализ позволяет определить 
понятие «патриотизм» и значение патриотического воспитания. В качестве 
исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить уровень 
патриотического воспитания у младших школьников с помощью таких 
диагностических методик как В. М. Хлыстовой «С чего начинается Родина?», Е. В. 
Федотовой и И. В. Скворцовой «Незаконченные предложения», В С. Горбунова 
«Беседа по предложенным ситуациям». В заключении подобраны наиболее 
эффективные методы и приемы работы с детьми для патриотического развития как 
беседа, экскурсия, тематическое мероприятие и прочее. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, младшие 
школьники, методы и приемы, Родина. 

 
Abstract. This article examines the problem of patriotic education of junior 

schoolchildren. Theoretical analysis allows us to define the concept of “patriotism” and the 
meaning of patriotic education. As a research task, the authors identified an attempt to 
assess the level of patriotic education among junior schoolchildren using such diagnostic 
techniques as V. M. Khlystova’s “Where does the Motherland begin?”, E. V. Fedotova and I. 
V. Skvortsova’s “Unfinished Sentences”, In S. Gorbunova “Conversation on the proposed 
situations.” In conclusion, the most effective methods and techniques of working with 
children for patriotic development have been selected, such as a conversation, an excursion, 
a thematic event, etc. 
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С давних лет в любой образовательной и воспитательной программе существует 

уклон на патриотическое воспитание детей, которое предусматривает привитие 

любви и гордости к Родине и формирование патриотизма. Это связано с тем, что 

любое государство ставит в себе цель – вырастить верного и преданного гражданина. 

По этой причине с самого малого звена, с дошкольного возраста, вводятся 

обязательные занятия, формирующие у детей патриотические чувства к своей стране, 

а также федеральным образовательным стандартом определяется рекомендуемый 

список литературных и музыкальных произведений, мультипликационных фильмов, 

материалов для воспитания и обучения. Актуальность данной темы все возрастает с 

учетом политических действий страны. 

«Конституция Российской Федерации (принятым 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) утверждает единство 

народов страны и провозглашает ценность и неприкосновенность всех составляющих 

патриотического воспитания, в котором относятся язык, семья, культура и история» 

[4]. 

«Помимо высшего правового акта, немаловажным является и Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

где основным компонентом воспитания и принципа государственной политики 

образования являются воспитание гражданственности и патриотизма» [7]. 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» вступил в силу с 1 января 2021 года и должен быть реализован 31 декабря 

2024 года. В результате данной программы 24% граждан Российской Федерации 

должны быть вовлечены в систему патриотического воспитания. «Основная цель 

проекта заключается в воспитании гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» [8]. 

Вначале попытаемся определить само понятие «патриотизм», которому 

пытались дать оценку многие. 

Один из основоположников научной педагогики в России, К. Д. Ушинский, 

определял патриотизм как одну из нравственных ценностей человека. Педагог 

уточнял: «Как нет человека без самолюбия, так нет и человека без любви к Отечеству, 

и эта любовь дает воспитателю верный ключ к сердцу человека и могущественнейшую 
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опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями» [9, с. 350]. 

Советский педагог-новатор, В. А. Сухомлинский, утверждал, что воспитание 

любви к Родине, глубокого и сильного чувства патриотизма – высшая миссия и 

первейший долг учителя, высшая педагогическая мудрость профессии наставника 

молодежи. В его патриотическое воспитание – основа нравственного развития 

подрастающего человека. Он призывал формировать личностное начало в любви к 

Родине как прочный фундамент воспитания чувств патриотизма [5, с. 112]. 

Русский критик-демократ В. Г. Белинский указывал на то, что патриотизм 

содержит в себе общечеловеческие ценности и идеалы и делает личность членом 

общечеловеческого сообщества. «Любить свою родину, – подчеркивал он, – значит 

пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил 

своих споспешествовать этому» [9, с. 349]. 

Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, В. И. Даль в 

своем Толковом словаре дает следующее определение понятию «патриот»: «Патриот 

– это любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб». А если сказать проще, 

патриотизм – это любовь к Родине, к своему народу, готовность к любым жертвам и 

подвигам во имя интересов своей страны» [6]. 

Итак, рассмотрев различные трактовки понятия, можно утверждать, что 

патриотизм включает в себя множество аспектов, начиная от гордости за историю 

своей страны и заканчивая готовностью служить ей и защищать ее интересы. Это не 

просто слова и символы на флаге – это осознание своей принадлежности к 

определенной нации и ответственности за ее будущее. 

Патриотизм связан с гордостью, так как гордость за свою страну – это первый 

шаг к патриотизму. Это чувство, которое заставляет нас радоваться достижениям и 

культурному наследию нашей нации. Люди должны гордиться историческими 

фактами, великими личностями и инновациями, которые сделали нашу страну 

уникальной. 

Патриотизм связан и с единством, особенно учитывая тот факт, что Россия - 

многонациональная страна. Он способен объединить народ. Когда люди разных 

вероисповеданий, рас и убеждений единодушно гордятся своей страной и работают 

над ее улучшением, это создает единство и солидарность. Это также способствует 

развитию нации и страны в целом. 

Патриотизм связывается и с обязанностью. Это обусловлено тем, что он 

включает в себя не просто получение выгоды от гражданства, но и готовность сделать 
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что-то взамен. Сюда можно отнести участие в гражданской службе, 

благотворительности, волонтерской деятельности или даже просто соблюдение 

законов и уважение культурных ценностей. 

Таким образом, патриотизм объединяет людей одной страны, вдохновляет на 

действия и позволяет строить лучшее будущее не только для своей страны, но и всего 

мира. Глобальные проблемы, такие как изменение климата или пандемии, требуют 

мирового сотрудничества, где патриотизм не ограничивается территорией, и его 

ценность невозможно переоценить, так как он может изменить мир к лучшему. 

Недооценка роли патриотизма как ключевой составляющей общественного 

сознания может привести к ослаблению духовных и культурных основ развития 

общества и государства. Именно поэтому патриотическое воспитание приобретает 

приоритетное значение в общей системе воспитания граждан России. 

Определение патриотического воспитания детей начальных классов можно 

трактовать как педагогический процесс, который направлен на изучение истории и 

культуры России, привитие чувства ответственности и долга перед страной, а также 

чувства любви и гордости за Родину.  

Целью патриотического воспитания является развитие в российском обществе 

духовности, высокой социальной активности и формирование граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами. Они должны быть способными проявить эти 

черты в созидательном процессе в интересах Отечества, а также защитить его 

жизненно важные интересы и обеспечить устойчивое развитие, проявляя 

гражданскую ответственность. 

Патриотизм – это речь о качестве человека, который начинается с рождения в 

семейных условиях и приобретает осознанный характер в начальной школе. Он 

включает в себя следующие компоненты: 

1) Содержательный компонент, в который входит общие представления и 

знания о своей культуре, Родине, истории страны; 

2) Эмоционально-побудительный компонент, который включает в себя 

положительные эмоции, такие как любовь к родной местности, стране, гордость за 

достижения своей нации, уважение к историческому наследию, интерес к развитию 

общества, а также стремление к участию в общественных делах и расширению своих 

знаний; 

3) Деятельный компонент. Тут идет речь о способности применять полученные 

сведения и знания на практике. Сюда можно отнести волонтерскую и экологическую 
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деятельность, помощь пожилым и ветеранам, активное участие в исторических 

праздниках, сочинение стихотворных произведений о любви к своей Родине и т .д.; 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

действительно подчеркивает важность организации специальной работы по 

патриотическому воспитанию детей в общеобразовательных учреждениях. Эта работа 

должна учитывать следующие аспекты: 

1) Возраст школьников. Патриотическое воспитание должно быть 

адаптировано к возрастным особенностям детей. Например, дети младше могут 

изучать историю и культуры России через игры, экскурсии, внеклассные занятия, а 

дети постарше – изучать через дебаты, выступления, научные исследования и т. п.; 

2) Национальная культура и традиции. Учебные материалы и мероприятия по 

патриотическому воспитанию должны учитывать национальную культуру и традиции 

России. Это может включать изучение русской литературы, искусства, музыки и 

истории; 

3) Инклюзивность. Патриотическое воспитание должно быть инклюзивным, 

учитывая разнообразие этнических групп и культур в России. Это способствует 

укреплению национального единства. 

Итак, организация воспитательной работы по привитию у детей чувства 

патриотизма в общеобразовательных учреждениях должна учитывать 

вышеперечисленные факторы для эффективной реализации данной концепции. 

Возраст от 8 до 11 лет для детей является наиболее положительным периодом 

времени для создания и формирования положительных черт личности, включая 

патриотизм. Дети в этом возрасте обладают высокой податливостью, легко 

воспринимают влияние окружающей среды, доверяют учителям, подражают их 

примеру и придают большое значение их авторитету. Эти факторы создают 

благоприятные условия для успешного формирования патриотических ценностей у 

детей. 

Нами было проведено исследование с помощью методики В. М. Хлыстовой «С 

чего начинается Родина?», Е. В. Федотовой и И. В. Скворцовой «Незаконченные 

предложения», В С. Горбунова «Беседа по предложенным ситуациям», которые были 

апробированы в МОУ СОШ №15 г. Нерюнгри. 

Цель исследования – оценить уровень патриотического воспитания у учащихся 

3 «Б» класса. 

Во-первых, была проведена была методика В. М. Хлыстовой «С чего начинается 

Родина?» с целью выявить уровень патриотических качеств. Детям было задано в 
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форме анкетирования 10 вопросов по теме Родины: «Что такое Родина?», «Как 

называется твоя Родина?», «Как ты понимаешь малую Родину?», «Как называется 

твоя малая родина?», «Какие города, реки России ты знаешь?», «Какая птица 

изображена на гербе нашей страны?». «Какие цвета присутствуют на нашем 

государственном флаге?», «Назови самые известные памятники своего города?», 

«Какие стихотворения и песни о Родине ты знаешь?» [1]. 

По результатам диагностики было выявлено, что у 3 детей высокий уровень 

сформированности патриотического воспитания, 17 – средний уровень, 6 – низкий. 

Таким образом, 12% учащихся обладают верными представления о Родине и 

правильно ответили на все вопросы. Средним же уровнем обладают 65% детей. У них 

в целом верные представления о Родине, но школьники испытывают затруднение в 

вопросах о реке, памятнике и стихотворении. Оставшиеся 23% детей обладают 

низким уровнем. Дети сильно затрудняются. Они не смогли дать ответы даже при с 

помощи наводящих вопросов. 

Следующей методикой был опрос «Незаконченные предложения» Е. В 

Федотовой, И. В. Скворцовой, включающий 14 незавершенных предложений. 

Учащиеся должны были дополнить их так, как они считали нужным. Испытание 

проводилось с каждым учащимся отдельно, вопросы задавались устно, а ответы 

записывались. Данная методика позволяет определить, насколько хорошо дети 

разбираются в патриотических понятиях [2]. 

Результаты диагностики позволили определить, что у 5 детей высокий уровень 

патриотических знаний, 19 – средний, 2 – низкий. Таким образом, 19% детей дали 

верные ответы о гимне, патриоте, флаге, качествах, присущие патриоту, президенте, 

народных сказках, писателях и поэтах. Ошиблись или испытывали затруднения в 2-3 

вопросах, а в остальном справились самостоятельно. 73% учащихся дали верные 

утверждения, но допустили до 6 ошибок в некоторых утверждениях. Низким уровнем 

отличились 8% школьников, которые не проявляют никакого интереса к Родине и 

Отечеству, отсутствуют знания о патриоте, главе страны, литературе и т. д. 

Для оценки патриотических качеств я использовала третий метод, который 

включал проведение индивидуальных бесед с учащимися на основе созданных 

ситуаций (ситуации предоставлены В.С. Горбуновым). Целью этих бесед было 

выяснить, как младшие школьники эмоционально относятся к своей семье, родному 

городу и стране. «В процессе беседы учащимся предложили три ситуации, чтобы 

определить их отношение к семье, родному городу и Родине, и проанализировать их 

эмоциональные реакции на эти ситуации» [3]. 
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Уровни сформированности патриотических качеств были определены на 

основании анализа глубины эмоциональной реакции школьника на определенные 

ситуации, а также результатов проведенных бесед. 

Таким образом, высокий уровень патриотического воспитания было выявлено 

у 10 детей (38.5%). Учащиеся проявляют активное желание помогать окружающим и 

выражают позитивное отношение к всему живому, а также интересуются судьбой 

своей страны. Средний уровень определен у 10 детей (38,5%). Ребенок из данной 

группы проявляет недостаточную активность в сфере патриотической деятельности, 

но выделяется вниманием к эмоциональному состоянию окружающих, проявляя 

сочувствие и сопереживание. Низким уровнем обладают 6 учащихся (23%), у которых 

интерес к истории родного края и Отечества, а также его достопримечательностям, 

отсутствует. Они затрудняются в оценке эмоциональных состояний окружающих. 

Участие в патриотической деятельности вызывает у них негативные эмоции. 

На основе результатов проведенного исследования следует вывод о том, что 

23% детей обладают высоким уровнем патриотической воспитанности, 45% - средним, 

32% - низким. Исходя из результатов, мы приходим к такому выводу, что низкий 

уровень преобладает над высоким, а средним уровнем обладают меньше половины 

класса. Младшие школьники 3 «Б» класса нуждаются в патриотическом воспитании. 

В связи с результатами исследования нами были подобраны наиболее 

эффективные методы и приемы патриотического развития детей младшего 

школьного возраста: 

1. Игровой подход. Младший школьный возраст характеризуется активным 

воображением и живой игрой. Использование игры, конкурсов отлично поднимут 

патриотических дух ребенка. В процессе игровой деятельности можно дать усвоить 

детям базовые знания о своей стране. Например, о символах страны. Это флаг, герб, 

гимн; 

2. Рассказы об истории. Рассказ детям об истории России в интересном формате 

сформирует у детей живой интерес к прошлому страны, воспитывая у них чувство 

гордости; 

3. Экскурсии. Организация поездок по музеям, памятникам и историческим 

местам эффективно способствует ощущению исторического и культурного наследия 

своей страны, так как наглядность позволяет детям лучше вникнуть и понять 

материал; 
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4. Патриотические мероприятия. Участие в праздниках и мероприятиях не 

дают забывать ребенку о тех или иных исторических датах. Сюда можно отнести 

Праздник Победы, День Народного Единства и т. д.; 

5. Дискуссии и беседы. Открытое общение с детьми закрывает потребность 

детей в получении достоверной информации. Школьники могут поднять 

интересующие их вопросы по той или иной теме. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод о том, что 

патриотическое воспитание представляет собой целенаправленный систематический 

процесс, в ходе которого педагог с помощью применения различных методов и форм 

работы формирует у детей чувство преданности, любви за Родину, гордости за нее. 

Эффективными методами и приемами для формирования у детей патриотических 

знаний и чувств выступают игры, рассказы, экскурсии, беседы и другие.  
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Аннотация. В данной статье исследуется творческий путь Леонида Борисовича 
Когана, выдающегося скрипача XX века, и его значимость в контексте развития 
исполнительской музыкальной школы. Л.Б. Коган был не только виртуозным 
скрипачом, но и важным исследователем музыкального искусства. В статье 
рассматриваются его вклад в технику исполнения, интерпретацию произведений, и 
воздействие на молодое поколение музыкантов. Анализируются ключевые аспекты его 
творчества и методологии, а также его влияние на исполнительское искусство XX века. 
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Abstract. This article examines the creative path of Leonid Borisovich Kogan, an 

outstanding violinist of the XX century, and its significance in the context of the development 
of the performing music school. L.B. Kogan was not only a virtuoso violinist, but also an 
important researcher of musical art. The article examines his contribution to the technique 
of performance, the interpretation of works, and the impact on the younger generation of 
musicians. The key aspects of his work and methodology are analyzed, as well as his 
influence on the performing arts of the XX century. 

Keywords: L.B. Kogan, violin, performing school, musical art, XX century, virtuosity, 
interpretation, musical technique. 

 

Лев Борисович Коган был известным российским скрипачом и 

преподавателем, чье творчество оказало значительное влияние на развитие 

исполнительской школы XX века. Коган был известен своей виртуозностью, тонким 

музыкальным чувством и глубоким пониманием музыки, что является важными 

качествами для исполнителя классической музыки. 

Лев Коган был учеником и последователем выдающегося скрипача Давида 

Ойстраха, который оказал на него сильное влияние. Кадры Когана в славной 

традиции Ойстраха, являющиеся плодами тщательно проработанной и 
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дисциплинированной техники, гармонично сочетались с его собственным 

уникальным музыкальным образом и интерпретацией. 

Начиная с дебютного выступления в Большом зале Московской консерватории 

незадолго перед Великой Отечественной войной, Леонид Коган стремительно 

продвигался в музыкальной карьере. В 1944 году он стал солистом Московской 

филармонии, что подтверждало его талант и признание в музыкальном сообществе 

[2]. 

Несмотря на трудности во время войны, Л. Коган продолжал развиваться как 

музыкант. После войны он продолжил обучение в Московской консерватории, где 

совершенствовал свое мастерство. В 1947 году он получил высшую награду на 

художественном конкурсе Международного фестиваля демократической молодежи в 

Праге, демонстрируя свою выдающуюся игру на скрипке. 

Успех Л. Когана продолжался и в дальнейшие годы. В 1951 году он завоевал 

первую премию на Международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе, 

что придало ему мировую известность и признание. Вернувшись на родину как 

успешный и узнаваемый музыкант, Коган начал гастролировать по стране. 

С 1953 года начались международные гастроли Леонида Когана, что позволило 

ему показать свою музыку всему миру. Он выступал на самых престижных и 

известных концертных площадках и с оркестрами в разных странах. Его талант, 

мастерство и страсть к музыке привлекали внимание и восхищение публики [4]. 

Леонид Коган был исключительно активным и преданным артистом, чья 

музыкальная страсть и виртуозность завоевали сердца слушателей по всему миру. 

«В 1955 году, во Франции, его интерпретация Первого концерта Паганини стала 

настоящей сенсацией, и критики описывали его игру как нечто уникальное, словно 

сам Паганини воскрес на сцене. Это событие укрепило его статус великого скрипача» 

[1, c. 234]. 

После успешных гастролей во Франции, Коган отправился на концертный тур в 

Латинскую Америку в 1956 году, где также получил выдающиеся отзывы и был 

признан «великим виртуозом нашего времени». В 1958 году он дебютировал в США и 

дал незабываемые концерты в «Карнеги-холле», что принесло ему грандиозный 

успех и признание американской публики и критиков. 

Следующие годы принесли ему гастроли в Японии, Австралии, Новой Зеландии 

и многих других странах, и он по существу объехал весь мир со своей музыкой. 

Помимо мировых гастролей, Леонид Коган не забывал о своей родине и 

регулярно выступал в различных городах Советского Союза. Его концертный график 
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был необычайно плотным, но он всегда находил время для родины. Кроме того, он 

активно участвовал в музыкальной образовательной деятельности, 

председательствуя в жюри Международного конкурса скрипачей имени П. 

Чайковского и передавая свой огромный опыт студентам Московской консерватории. 

Леонид Коган был не только музыкантом с насыщенным графиком концертов, 

но и артистом, который поддерживал связь с родиной и активно участвовал в 

развитии музыкальной культуры Советского Союза. 

Творческий путь Леонида Когана варьировался в разные периоды его карьеры. 

В начале он исполнял виртуозные романтические произведения, демонстрируя свои 

выдающиеся технические навыки. В этот период он стремился играть сложные 

скрипичные композиции, и его музыкальное мастерство было великолепно. 

Особенно важным моментом в его карьере стала интерпретация произведений 

Паганини. В 1949-1950 годах он исполнил Первый концерт Паганини в авторской 

редакции, а также сыграл все 24 каприса великого мастера в одном концерте. Его 

виртуозность и технические возможности поражали всех слушателей [4]. 

На пике своей популярности Л. Коган переключил свое внимание с виртуозных 

произведений на сочинения крупной формы, такие как произведения Моцарта, 

Бетховена, Брамса и других композиторов. 

Многие композиторы писали произведения специально для Когана, включая А. 

Хачатуряна, который создал для него концерт-рапсодию. Композитор отмечал талант 

и мастерство Когана в музыке. 

Активные выступления значительно повлияли на технику Л. Когана и стиль его 

игры. Он считал отзывы аудитории важным критерием качества своих выступлений 

и следил за их реакцией? (кого «их»?) Целью выступлений Л.Б. Когана было дарить 

слушателям максимальный душевный подъем и эстетическое удовольствие. 

В 70-е годы стиль игры Л. Когана снова изменился, став более лаконичным и 

выразительным. Он обратил особое внимание на сонаты Баха и бетховенские сонаты. 

Участие в работе над фильмом о Паганини в 1982 году стало стимулом для Л. 

Когана вернуться к сочинениям Паганини и пересмотреть их. Коган всегда стремился 

заставить слушателей почувствовать музыку так, как чувствовал он сам. Его 

выступления вызывали напряжение и эмоции, привлекали внимание аудитории и 

стимулировали их творческое мышление. 

Леонид Коган был выдающимся художником и музыкантом, чьи выступления 

на эстраде всегда были уникальными и воспринимались как свободные 

импровизации. Он стремился к максимальной выразительности, но всегда выбирал 
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наиболее простые исполнительские решения, не исключая тем самым публику. Его 

самокритичность и строгость к себе помогали поддерживать высокое качество 

исполнения. 

Кроме того, Л. Коган передавал свой опыт следующим поколениям, преподавая 

в Московской консерватории и обучая своих детей, сына Павла и дочь Нину. Он также 

поддерживал общение с молодыми талантливыми музыкантами, видя в этом 

источник вдохновения и собственного совершенствования. Его подход к обучению 

был индивидуальным, с акцентом на выявление уникальных способностей каждого 

ученика [5]. 

Леонид Коган был известен своей активной и воинствующей творческой 

позицией. Он всегда стремился играть музыку так, как она звучит в его внутреннем 

мире, передавая свои эмоции и чувства через скрипку. 

Коган обладал уникальной способностью полностью погрузиться в 

исполняемую музыку. Он не просто играл на скрипке, а создавал неповторимую связь 

с инструментом, словно становясь одним целым с ним. Это позволяло ему выразить 

максимальную глубину и интенсивность музыкальных произведений, которые он 

исполнял. 

Он всегда делал акцент на своих чувствах и эмоциях при исполнении. Коган 

стремился передать не только ноты, но и душу музыки, ее эмоциональную и 

художественную суть. Это помогало ему создавать интенсивные и проникновенные 

интерпретации музыкальных произведений. 

Такая страстная и сливающаяся с инструментом игра делала исполнения 

Когана неподдельно эмоциональными и захватывающими. Он не стеснялся выразить 

свою собственность творческую идею и подход, стараясь насытить музыку своей 

личностью [5]. 

«Его концерты поражали уровнем исполнительского мастерства. Голос 

скрипки Когана отличался густотой, напряжением, он переливался всеми тембрами, 

которые только могли быть присущи этому инструменту. Казалось, никто не может 

извлечь из простой скрипки такой удивительный фейерверк звуков, какой извлекал 

Леонид Коган», – отмечала Е.Д. Кривицкая [1, c. 235] 

Обобщая все выше изложенное, отметим, что особенности творческого пути Л. 

Б. Когана в контексте исполнительской школы XX века включают: 

1. Виртуозность и техническое мастерство: Л. Коган был известен своей 

великолепной техникой игры на скрипке. Он обладал быстрыми и точными 
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пальцами, что позволяло ему выполнять сложные пассажи и технические этюды с 

легкостью. 

2. Глубокое музыкальное понимание: Л. Коган обладал глубоким пониманием 

и интерпретацией музыкальных произведений. Он стремился передать 

эмоциональные и художественные аспекты музыки через свою игру, делая акцент на 

фразировке, динамике и тонкой детализации. 

3. Индивидуальность стиля: Л. Коган имел свой уникальный стиль игры, 

который отличался от других скрипачей своего времени. Он обладал особой 

музыкальной чувствительностью и органично сочетал в себе традиции 

исполнительской школы XIX века с новыми подходами и техниками. 

4. Богатый репертуар: Л. Коган исполнял широкий диапазон музыкальных 

произведений, включая классическое наследие, произведения современных 

композиторов и редкие музыкальные работы. Он активно поддерживал и 

пропагандировал музыку современных авторов своего времени. 

5. Преподавательская деятельность: Л. Коган был также известен как 

преподаватель и ментор многих талантливых скрипачей. Он работал в Московской 

консерватории и передавал свой музыкальный опыт следующему поколению 

исполнителей [3]. 

Таким образом, творческий путь Л.Б. Когана в контексте исполнительской 

школы XX века оказал значительное влияние на развитие мастерства и 

интерпретации классической музыки. Леонид Коган преподнес миру свою 

уникальную и страстную творческую философию. Его стремление играть согласно 

своим чувствам и полностью сливаться со скрипкой придавали его исполнению 

непередаваемую интенсивность и глубину. Эта воинствующая творческая позиция 

сделала его одним из наиболее ярких и влиятельных скрипачей XX века. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности адаптации 

первоклассника к школьной жизни. Автором рассмотрены основные изменения, 
происходящие в жизни ребенка при поступлении его в школу. В завершении статьи 
автор проводит результаты исследования по адаптации первоклассников, отмечая, 
что большая часть поступающих в школу детей положительно замотивирована. 
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Abstract. This article discusses the features of the adaptation of a first-grader to 

school life. The author considers the main changes taking place in the life of a child when 
he enters school. At the end of the article, the author conducts the results of a study on the 
adaptation of first-graders, noting that most of the children entering school are positively 
motivated. 

Keywords: adaptation, first-grader, psychological development, social development, 
anxiety. 

 
Первый год обучения в школе буквально является основополагающим 

периодом всей школьной жизни. В этот период, учащийся под чутким присмотром 

взрослых осуществляет колоссально важные шаги в своем развитии.  

Этот период неизменно трудный для детей, поступающих в школу в различном 

возрасте (6 – 7 лет). Начало школьного обучения является для каждого ребенка 

сильным стрессом [5; 1]. Поступление в школу вносит большие перемены в его жизнь. 

Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, гордости или удивления 

по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, растерянность, 

напряжение. 
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Готовность к школе складывается из таких факторов как определенный уровень 

развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, произвольности 

регуляции деятельности и готовности принять социальную позицию школьника, то 

есть — сформированная «внутренняя позиция школьника».  

В младших классах школьники относятся к учебе положительно, им нравиться 

достигать нового, получать похвалу, общаться со сверстниками и чувствовать себя 

достаточно взрослыми. Поэтому учатся в начальных классах дети достаточно хорошо, 

ведь оценка для них становится показателем их усилий и стараний, а не 

свидетельством качественно выполненной работы. Нередко сами учителя, выставляя 

оценку говорят детям, что они молодцы, получают высокую отметку, потому что 

старались на уроке. 

Младшим школьникам действительно хочется научиться считать, писать и 

читать, хочется становиться лучше себя самого и отличаться от других детей. При 

этом в данном возрасте у детей все еще остается потребность в игре и некоторая 

неусидчивость. Именно поэтому на переменах они активно увлечены играми, а на 

уроках учителя проводят физминутки, чтобы дети не уставали от однообразной 

работы. 

О.Н. Соснина отмечает, что роль учителя начальных классов можно 

охарактеризовать, в том числе, как сопровождение, направленное на создание 

благоприятных социально-психологических условий успешного обучения ребенка, 

его психологического и социального развития [3; 3]. 

О.Е. Койкова и А.В. Руднева также отмечают необходимость комплексной 

работы учителей и родителей по адаптации ребенка к обучению в школе. Главной 

помощью от родителей здесь становится соблюдение режима дня школьника и 

правильного распорядка [1; 148]. 

Определение уровня готовности к школьному обучению проводилось с 

помощью методик «Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» (разработана А.А. Андреевым) [2; 1] и проективной методики «Рисунок 

школы» (разработана В.Д. Шадриковой и Н.В. Нижегородцевой) [цит. по 4; 49]. В 

диагностике приняло участие 22 учащихся 1 «А» класса МОУ СОШ №13 г. Нерюнгри. 

По результатам проведения первой методики получены следующие 

результаты. 8 учащихся (36%) имеют высокую степень удовлетворенности школьной 

жизнью. Это свидетельствует о том, что детям интересно учиться и находиться в 

коллективе сверстников. Также для них важно то, чему учат в школе, им интересно 

постигать основы наук. 
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13 учащихся (59%) имеют среднюю степень удовлетворенности школьной 

жизнью. Они не полностью владеют информацией о том, чем выгодно отличается 

учеба в школе. Также данные дети испытывают небольшой психологический 

дискомфорт от общения с учителем и одноклассниками, что может быть связано с 

тем, что у них могли происходить с ними мелкие конфликты. 

1 учащийся (5%) имеют низкую степень удовлетворенности школьной жизнью. 

Ребенку очень сложно общаться с учителями и одноклассниками, ему необходима 

поддержка со стороны взрослого и детского коллектива. Таким детям важно 

принимать участие в ситуациях успеха, то есть получать веру в собственные силы. 

По результатам проективной диагностики «Рисунок школы» 13 человек (59%) 

имеют положительное отношение к школе и низкий уровень школьной тревожности. 

Эти учащиеся полностью принимают все требования школы, они полностью 

удовлетворены обучением и у них присутствует познавательный мотив. 

Содержательная часть обучения для них очень важна. 

8 учащихся (36%) имеют нейтральное отношение к школе и средний уровень 

школьной тревожности. Средний уровень тревоги обусловлен школьным обучением 

как незнакомой для первоклассников ситуацией. Им необходимо расширить круг 

знаний и представлений о школьно-учебной деятельности. Формировать 

положительное отношение к учителю и одноклассникам; причинами тревог может 

быть нервозность и необдуманные высказывания взрослых. 

У 1 ребенка (5%) негативное отношение к школе и высокий уровень школьной 

тревожности. Явно выраженный страх перед школой, часто это приводит к 

неприятию учебных задач и отказу от учебной деятельности, трудностям в общении с 

учителем и одноклассниками. 

В ходе индивидуальных бесед с детьми, можно сделать вывод о том, что 

большинство детей в классе положительно замотивированы. Первый год обучения в 

школе является не только одним из самых сложных этапов в жизни каждого ребенка, 

но и своеобразным испытанием для его родителей. 

При этом наличие детей с низким уровнем адаптации показывает 

необходимость проведения дальнейшей работы по адаптации детей к 

систематическому школьному обучению. 
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Аннотация. В статье рассматривается теория и практика организации 

ресурсных центров, как инновационных многофункциональных образовательных 
комплексов. Проанализированы модели ресурсных центров в Республике Беларусь, 
Казахстане и России по следующим показателям: нормативная основа, вид и 
назначение ресурсного центра; функции, принципы, технологии и ресурсы. 
Определены общие тенденции функционирования образовательных центров в вузах: 
соответствие государственным программам и национальным стратегиям развития 
образования; наличие адаптивной поддержки будущих педагогов в процессе перехода 
от образовательного процесса к профессиональной деятельности; ориентация на 
единую систему контроля и оценки качества подготовки педагогических кадров в 
непрерывном педагогическом образовании. 

Ключевые слова: ресурсный центр, педагогические кадры, непрерывное 
образование, качество образования, образовательные технологии. 

 
Abstract. The article discusses the theory and practice of organizing resource 

centers as innovative multifunctional educational complexes. The models of resource centers 
in the Republic of Belarus, Kazakhstan and Russia are analyzed according to the following 
indicators: regulatory framework, type and purpose of the resource center; functions, 
principles, technologies and resources. General trends in the functioning of educational 
centers in universities have been identified: compliance with state programs and national 
strategies for the development of education; the availability of adaptive support for future 
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teachers in the process of transition from the educational process to professional activity; 
orientation towards a unified system of monitoring and assessing the quality of training of 
teaching staff in continuing pedagogical education. 

Key words: resource center, teaching staff, continuing education, quality of 
education, educational technologies. 

 

Приоритетными чертами современного образования являются, гибкость, 

мобильность, интеграция информационной и практической составляющей, 

академичность и компетентностно-ориентированный характер организации 

педагогического процесса. В данных образовательных форматах особая 

ответственность возложена на систему подготовки педагогических кадров, которая во 

многом обеспечивается за счет многообразных ресурсов: экономических и 

организационных, культурных и социальных, информационных и кадровых. Кроме 

того, как разновидность информационного, сетевой ресурс стал частью партнерского 

межвузовского сотрудничества, позволив расширить пространство 

профессионального образования. 

Ресурсные центры, как инновационная комплексная структура, были созданы, 

чтобы концептуально сблизить и технологически связать профессиональную сферу 

деятельности и процесс профессиональной подготовки специалистов. 

Проблема изучения оптимального использования ресурсов в сфере 

образования и создания ресурсных центров рассматривается в работах российских и 

зарубежных исследователей (Баграмян Э.Р., Балицкая И.В., Булько Н.С., Волосович 

Л.В., Грачева Л.Ю., Глебова Г.Ф., Кулагин В.П., Снопкова Е.И., Факторович А.А., L. 

Lippmann, J. Bradley, A. Bautista, J. Wong и др.). Авторы рассматривают различные 

аспекты организации и функционирования ресурсных центров: этапы их 

организации, оказание научно-методической и технологической поддержки будущим 

педагогам, технологии экспертизы и мониторинга профессиональной подготовки 

педагогов и пр. 

Целью исследования явилось рассмотрение теоретических основ организации 

ресурсных центров, а также анализ функционирования ресурсных центров как 

компонента непрерывной подготовки педагогических кадров. 

Ресурсный центр (далее РЦ) в целом определяется как система координации 

информационного, маркетингового, методического и организационного 

сопровождения инновационных образовательных программ, направленных на 

развитие приоритетных отраслей развития промышленности [1]. 

Ресурсный центр непрерывного профессионального образования 

рассматривается как подразделение учреждения высшего образования, 
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выполняющий стратегическую задачу по усилению соответствия процесса 

подготовки высококвалифицированных кадров и потребностей рынка труда, при 

этом механизмами реализации данной задачи выступает весь комплекс современных 

образовательных ресурсов [2]. 

Ресурсный центр на региональном уровне представляет собой 

функциональный компонент системы учреждений профессионального образования 

региона, в рамках которого применяются эксклюзивные образовательные ресурсы: 

учебно-лабораторные, учебно-производственные, инновационный научно- и учебно-

методический инструментарий, информационные технологии и опытные 

педагогические кадры [3]. 

Ресурсный центр учреждения образования является отдельным структурным 

подразделением, в рамках которого организуется опережающая подготовка 

квалифицированных кадров, реализуемая на основе оптимизации бюджетных 

расходов на образование, модернизации образовательной отрасли и использования 

передовых форм, методов и средств образовательной деятельности, в том числе 

сетевых ресурсов [4]. 

Видология ресурсных центров предполагает их разделение по различным 

критериям: концентрация ресурсов, характер приоритетных функций. 

Ресурсные центры по концентрации ресурсов разделяют на: 

– отраслевые (материальная база обучения располагается на территории 

предприятия отраслевой направленности); 

– профессиональные (коллективное использование ресурсов для освоения 

новых технологий профессиональной деятельности); 

– информационно-образовательные (открытые и ограниченные в пользовании 

ресурсы в виде базы данных, электронных библиотек, электронных обучающих 

средств и пр.). 

Ресурсные центры также можно разделить по характеру приоритетных 

функций следующим образом: 

– учебная площадка для освоения современных производственных технологий, 

на которой сконцентрированы передовые материально-технические и кадровые 

ресурсы, доступные как для пользования внутри учреждения, так и для внешних 

потребителей; 

– учебно-методическая база производственного обучения для группы 

(партнерского сообщества) учреждений непрерывного профессионального 
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образования, осуществляющих подготовку кадров смежных профессий и 

специальностей; 

– отдельное подразделение в инфраструктуре региональной системы 

образования, ориентированное на выполнение конкретных функций: 

образовательной, научно-педагогической, научно-методической, информационно-

аналитической, расширение социального партнерства и пр. [1]. 

Основной миссией ресурсных центров является комплексное содействие 

повышению качества образования средствами современных образовательных 

ресурсов. В этой связи рассмотрим практики организации в Республике Беларусь, 

Казахстане и России. 

Ресурсные центры в Республике Беларусь. Нормативная основа, вид и 

назначение РЦ. Согласно нормативному документу (Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года) приоритет в системе подготовки педагогов отдается оптимальным 

условиям и ресурсам, обеспечивающим высокий уровень компетентности 

выпускников вузов. Кроме того, понятие «ресурсный центр» закреплено в 

нормативной базе Республики Беларусь. В 2012 году была принята Концепция 

ресурсного центра учреждения образования, в которой обозначены базовые понятия 

и механизмы создания сетевой инфраструктуры, включающей систему ресурсных 

центров [4]. Основное назначение РЦ состоит в организации опережающей 

подготовки квалифицированных кадров в условиях отраслевой стратегии 

оптимизации бюджетных расходов на образование. 

Функции. РЦ выступает как система обеспечивающая: комплексное 

взаимодействие содержательного и процессуального компонентов процесса 

подготовки будущих педагогов, понимание ими причастности к инновационным 

процессам в образовании, поддержку стремления к накоплению своего собственного 

педагогического опыта в образовательном процессе вуза, развитие 

профессиональных компетенций [5]. 

Функциями РЦ являются: создание правовых, экономических, 

организационных, методических и научных основ сотрудничества всех уровней 

педагогического образования (СПО, бакалавриат, магистратура), а также учреждений 

образования и базы компетентностной подготовки педагога; укрепление интеграции 

между образовательной практикой, наукой и системой подготовки педагогических 

кадров; высокотехнологичное обеспечение процесса подготовки педагогов в 

сочетании с привлечением опытных преподавателей. 
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Принципы. В качестве принципов функционирования РЦ выступают: 

преемственность этапов и уровней обучения, интегративность традиционного и 

инновационного образовательного процесса, раннее включение обучающихся в 

практику образовательной деятельности, активизация образовательного потенциала 

личности обучающегося; технологичность и интерактивность процесса подготовки 

педагога. 

Технологии и ресурсы. Процесс подготовки педагога в образовательных 

условиях РЦ предполагает применение электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК), а также внедрение в образовательный процесс современных 

методик использования электронных образовательных ресурсов и дистанционного 

обучения на основе сервисов WEB 2.0 (вебинары, онлайнлекции, интернет-

конференции). ЭУМК содержит следующие разделы: теоретический (конспекты и 

мультимедийные презентации лекций), практический (задания к семинарским и 

практическим, занятиям, электронный практикум в режиме оффлайн), 

вспомогательный (задания и методические рекомендации по организации 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов); контроля знаний 

(комплекты диагностических материалов, в том числе и электронные: оценочные 

средства, интерактивные тесты, рефлексивные задания, кейсы и др.) [6]. 

Ресурсные центры в Казахстане. Нормативная основа, вид и назначение РЦ. 

Нормативная основа в виде документа «Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы» подтверждает 

приоритеты высококачественной подготовки высококвалифицированных педагогов 

для всех уровней образования. Педагогическое образование выступает фундаментом 

системы образования в целом. Во всех вузах страны внедрена трехуровневая система 

образования – бакалавриат – магистратура – докторантура PhD.  

На территории Казахстана функционируют РЦ регионального и уровня, на 

уровне общеобразовательных и специальных коррекционных школ. На базе КазНПУ 

им. Абая также действует «Ресурсный консультативный центр по инклюзивному 

образованию для вузов и превентивной суицидологии». Центр оказывает психолого-

педагогическую поддержку обучающимся с особыми образовательными 

потребностями. 

Функции. РЦ выполняет следующие функции: подготовка педагогических 

кадров для системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

вовлечение организаций образования в сетевое сотрудничество; оказание содействия 

внедрению и развитию инклюзивного обучения в организации образования; 
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осуществление методической поддержки будущим педагогам и накопление лучшего 

педагогического опыта [7]. 

Принципы. В качестве принципов деятельности РЦ выступают: доступность 

качественного образования, социальная ответственность вузов, равный доступ к 

образовательным ресурсам, непрерывность процесса образования, обеспечения 

преемственности уровней педагогического образования. 

Технологии и ресурсы. Технологии подготовки педагогов предполагают 

применение коллаборативной технологии обучения: групповая работа, проекты, 

лабораторные работы, презентации, мозговой штурм, эссе, Casestudy и пр. 

Организация процесса подготовки педагогических кадров осуществляется в 

соответствии с государственным заказом на всех уровнях непрерывного 

педагогического образования: послесреднего (педагогические колледжи – 

государственные, частные, непрофильные), вузовского (педагогические институты, 

университеты), послевузовского (магистратура, докторантура), а также путем 

направления стипендиатов международной стипендии «Болашак» на обучение в 

ведущие зарубежные организации высшего и (или) послевузовского образования [8]. 

Ресурсные центры в России. Нормативная основа, вид и назначение РЦ. 

История ресурсных центров в России является достаточно недавней. Так, в 1990-е 

годы стали открываться первые ресурсные центры профессионального образования в 

Самарской, Тамбовской и Свердловской областях. В этот же период была разработана 

Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 

информационной среды – РЕОИС» на 2001-2005 годы. В настоящее время 

действующим нормативным документов, обуславливающим решение 

квалифицированной подготовки педагогов в условиях вузов, является 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2017-

2025 годы. 

В России ресурсные центры бывают различных видов: комплексные, 

специализированные, учебно-научные, учебно-научно-производственные; 

региональные и на уровне организаций образования. Базовым целеполаганием 

деятельности РЦ (вне зависимости от вида) является подготовка 

высококвалифицированного педагога, деятельность которого обусловлена 

изменениями концептуальных основ воспитания и обучения подрастающего 

поколения; совершенствование теоретических и практических аспектов подготовки 

будущих педагогов в условиях вуза [9]. 
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Функции. К функциям, реализуемым ресурсным центром, можно отнести 

следующие: образовательная (обеспечение фундаментальными знаниями основ 

педагогической теории и практики, методик и технологий организации 

образовательного процесса); деятельностная (создание условий для формирования 

профессиональных компетенций в соответствии с видами, формами и методиками 

реализации педагогической деятельности); трансляционная (сохранение и 

переосмысление передового педагогического опыта, а также создание новых 

традиций и совершенствование педагогической деятельности); консультационная 

(оказание консультационной помощи преподавателям и обучающимся по 

программам направления подготовки педагогического и психолого-педагогического 

образования); аксиологическая (проектирование форм и методов работы центра 

осуществляется на основе системы общечеловеческих и профессиональных 

ценностей, обуславливающих специфику профессиональной деятельности педагога); 

интегрирующая (обеспечение непрерывного характера процесса педагогического 

образования, а также преемственности и последовательности этапов 

профессионального становления и развития педагога); экспертно-мониторинговая 

(осуществление контроля и оценки уровня подготовки будущего педагога). 

Принципы. Ключевыми принципами функционирования РЦ являются: 

принцип социального партнерства, сетевой организации, непрерывного образования, 

саморазвития, коллективного доступа к ресурсам, научно-педагогической 

поддержки.  

Технологии и ресурсы. В соответствии с направлениями деятельности РЦ 

используются различные технологии: научно-исследовательская работа (учебно-

экспериментальное проектирование, работа в группах, совместные научно-

практические исследовательские проекты по проблемам образования, научно-

практические конференции и семинары и пр.); научно-методическая работа 

(методический консилиум, методический коллоквиум, учебно-методическое 

объединение, методический семинар и пр.); профориентационная работа 

(педагогические конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, творческие 

мастер-классы и пр.); издательская деятельность (методологические семинары, 

мастер-классы, проектные технологии) [10]. Технологическую основу 

функционирования РЦ составляют электронные ресурсы и ИКТ. 

Таким образом, ресурсные центры как инновационные образовательные 

комплексы охватывают много целей и направлений деятельности: научно-

методическое руководство в сфере информатизации образования; научно-
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методическая и организационная поддержка образовательных сред; организация и 

методическое обеспечение новых форм и технологий обучения, их накопление; 

осуществление системной подготовки педагогов, владеющих практико-

ориентированными и научно-методическими компетенциями; интеграция 

информационных и сетевых технологий; применение мониторинговых технологий в 

онлайн- и офлайн-форматах образования и пр. РЦ по своему локальному назначению 

напрямую связаны с решением образовательных региональных проблем 

(профессиональная подготовка, специальное коррекционное образование, 

информатизация образования и пр.). В целом, анализ организации ресурсных 

центров, направленных на непрерывное образование педагогов, позволяет 

воспроизводить данные информационно-педагогические модели на целевом, 

содержательном и методико-технологическом уровне в различных образовательных 

средах и пространствах, соблюдая принципы нормативности, персонификации, 

сетевой организации и доступности педагогического образования. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема запоминания музыкального 

репертуара по фортепиано учащимися младших классов детских школ искусств по 
программе «Хоровое пение» и пути ее решения посредством применения различных 
приемов; анализ и сопоставление понятий «память» и «музыкальная память». 
Рассматриваются особенности памяти детей младшего школьного возраста и их 
влияние на запоминание репертуара по фортепиано.  

Ключевые слова: память; музыкальная память; ДШИ; фортепиано; приемы 
запоминания репертуара; учащиеся младшего школьного возраста. 

 
Abstract. The article reveals the problem of memorizing the musical repertoire of 

the piano by junior school students in children's art schools under the “Choral Singing” 
program and ways to solve it through the use of various techniques; analysis and 
comparison of the concepts “memory” and “musical memory”. The features of the memory 
of children of primary school age and their influence on memorizing the piano repertoire are 
considered. 

Keywords: memory; musical memory; DSHI; piano; techniques for memorizing 
repertoire; students of primary school age. 

 

Проблема запоминания фортепианного репертуара учащимися детских школ 

искусств является актуальной по сей день. Для многих обучающихся процесс 

заучивания музыкальных произведений является «отталкивающей» и 

нецелесообразной операцией, которую мозг предельно старается «отложить до 

лучших времен», но это является одним из положительных аспектов, отрицательный 

– прекращение обучения по собственному желанию. Данная проблема относится не 

только к учащимся дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», но и обучающимся в 

области музыкального искусства «Хоровое пение». 

mailto:alissagrom77777@mail.ru
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На освоение младшими классами учебного предмета «Фортепиано» 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» предполагает всего лишь один час 

аудиторных занятий в неделю, которые необходимо провести предельно эффективно. 

Важно учитывать тот факт, что помимо занятий в общеобразовательной школе и 

детской школе искусств большинство учащихся посещают иные дополнительные 

кружки и секции, которые отражаются на их продуктивности. Кроме того, учащиеся 

ежедневно сталкиваются с масштабным потоком информации, которую им 

необходимо запомнить. Поэтому со стороны преподавателя по фортепиано важную 

роль выполняет сотрудничество в обучении, содействие в подборе эффективных для 

каждого обучающегося методов запоминания музыкального репертуара, их симбиоз, 

для облегчения столь колоссальной нагрузки, минимальных потерь во время сдачи 

промежуточной аттестации, а также для сохранения контингента детских школ 

искусств. Педагог должен научить молодого исполнителя слушать и слышать, 

смотреть и видеть, наблюдать и «понимать смысл наблюдаемых явлений», иными 

словами, «переработать в себе воспринятые чувствования» [1, с. 25]. Как показывает 

практика, стилистически разнообразный материал стимулирует слуховое сознание и 

память через эмоцию, которой принадлежит главная роль в формировании 

музыкальных представлений. Эмоциональные реакции сопутствуют сложнейшим 

операциям человеческого мышления – открытиям, эвристике. Осознание 

обучающимися художественного эффекта того или иного выразительного средства 

оставляет глубокий след в художественной памяти, и, в свою очередь делает и 

физиологические слуховые процессы более активными [2, с. 10]. 

Понятие «память» представляет собой уникальный и достаточно специфичный 

процесс мозговой активности человека, изучению которого посвящено множество 

трудов известных отечественных и зарубежных представителей. По мнению Л.С. 

Выготского, «память» – это использование и фигурирование прошлого опыта в 

настоящее время [3, с. 146]. Другой точки зрения придерживается Д. Майерс, который 

считает, что «память» – это сохранение усвоенных ранее знаний посредством 

хранения сведений и их воспроизведение [4, с. 366]. Исходя из этого, определение 

«память» рассматривается как след и как некое действие. 

В книге «Психология», автором которой является Д. Майерс, рассматриваются 

следующие виды памяти:  

– кратковременная память (хранение информации недлительное время); 
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– долговременная память (хранение сведений неограниченное и относительно 

постоянное время) [4, с. 368]; 

– сенсорная память (первоначальное мгновенное сохранение информации в 

памяти);  

– зрительная (иконическая) память (скоротечное фотографическое или же 

образное сохранение увиденного, которое существует не более секунды);  

– слуховая (эхоическая) память (мгновенное запоминание звукового 

раздражителя) [4, с. 381]; 

– имплицитная (недекларативная) память (хранение информации в памяти без 

целенаправленного воспроизведения); 

– эксплицитная (декларативная) память (сохранение событий и фактов из 

жизни, которые можно сознавать и «декларировать») [4, с. 387]. 

А.Д. Алексеев обращал внимание на то, что память любого ученика можно 

значительно развить, тщательно изучив свойства памяти учащихся и создав 

благоприятные условия для ее тенденции. Кроме того, важную роль выполняет 

стремление к сведению до минимума срывов на выступлении перед зрителями, так 

как они влекут потерю уверенности в себе и могут преобразоваться в травму, из-за 

которой учащийся может прекратить обучение в детской школе искусств. Автор также 

подчеркивает, что у пианиста должны быть развиты как минимум три вида памяти: 

двигательная (особенно важна для исполнителей-инструменталистов), слуховая 

(служит фундаментом для результативной работы), логическая (сопряжена с 

пониманием сущности музыкального материала, закономерностей направления 

мысли композитора. Вместе с тем большинство исполнителей, включая крупных, 

задействуют и зрительную память [5, с. 34-35]. Действительно, в процессе 

запоминания важно задействовать как «уши», так и «пальцы», и, разумеется, 

«голову». Поскольку преобладание определенного вида памяти с высокой 

вероятностью может отразиться на эстраде в качестве прекращения исполнения, 

«спотыканий», которые обычно связывают с волнением. Это волнение со следующим 

выходом на сцену удваивается, затем перерастает в истязания, которые спустя время 

лишь усиливаются.  

С точки зрения Е.В. Назайкинского, память человека можно сравнить с «чистой 

доской», заполнение которой производится по крайне сложным канонам и 

подвергается случайностям в зависимости от жизненной траектории и апперцепции 

разных индивидуумов, также автор отмечал, что память активна и подразумевает под 

собой избирательный характер [6, с. 76-77]. Мы согласны с данной точкой зрения, 
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поскольку память человека представляет собой сложный механизм, который зависит 

от вектора жизни индивидуума и восприятия человеком чего-либо или кого-либо. 

Также в памяти может быть ярко запечатлен такой аспект, которому человек 

изначально не придал столь масштабного значения, а этот момент запомнился, как 

нечто первостепенное и весьма важное. 

А. Баддли, М. Айзенк и М. Андерсон пришли к выводу о том, что дети младшего 

возраста запоминают гораздо меньше, нежели дети старшего возраста. Это сопряжено 

с тем, что в детстве постепенно увеличиваются параметры составляющих элементов 

структуры рабочей памяти. Чем старше становятся дети, тем больше они приобретают 

знаний и используют действенные стратегии памяти. Тем самым они познают систему 

работы собственной памяти (метапамяти) [7, с. 377-378]. Именно благодаря методам 

запоминания, о которых подробно будут рассказывать учащимся их преподаватели, 

будь то общеобразовательная школа или же детская школа искусств, сформируется 

тот багаж знаний, который будет включать множество различных эффективных 

методов усвоения материала. 

Теперь подробно рассмотрим понятие «музыкальная память». Музыкальная 

память, по мнению Д.К. Кирнарской, представляет собой целостную степень 

совершенства музыкальности, ее совокупный показатель. «Даже внутренний слух, 

входящий в ее структуру, уже интегративен: он включает в себя хороший 

аналитический слух и большую музыкальную мотивацию, без которой внутренний 

слух не может возникнуть» [8, с. 209]. То есть в данном контексте роль внутреннего 

слуха заключается в мысленном представлении всей музыкальной ткани, в которой 

уже прояснились все составные части, слои и элементы, а аналитический слух в этот 

момент наценен на анализ звуковых отношений. 

Б.М. Теплов считал, что в музыкальной памяти основными являются слуховой 

компонент (ведущий) и двигательный. Остальные виды музыкальной памяти, по его 

мнению, являются ценными, но в то же время лишь вспомогательными. Кроме того, 

российский психолог с сожалением подчеркивал широкое распространение 

двигательного запоминания музыкального материала на фортепиано, которое, к 

сожалению, актуально и в настоящее время. «Фортепианная педагогика должна 

выработать связи между слуховыми представлениями и фортепианными 

движениями такие же тесные и глубокие, как и связи между слуховыми 

представлениями и вокальной моторикой», отмечал автор [9, с. 261]. То есть если по 

просьбе педагога ученик может с легкостью исполнить произведение с любого места, 
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может вокально исполнить его мелодический контур, то в данном случае это говорит 

о знании учащегося произведения наизусть. 

На наш взгляд, музыкальная память – это стремительное запоминание 

музыкального материала наизусть, прочное его хранение в памяти, а также предельно 

безошибочное воспроизведение в скором времени после заучивания и исполнения по 

памяти. В книге под названием «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о 

фортепианной игре» И. Гофман подчеркивал, что игра произведения по памяти 

отражается на свободе исполнения. Автор обращал внимание на то, что пьесу 

необходимо держать в сознании и памяти не частично, а целиком для того, чтобы 

внимание было сосредоточено на проработке ее деталей. Также И. Гофман поделился 

легким способом запоминания фортепианного произведения, которое сначала 

необходимо многократно, тщательно и медленно повторить до тех пор, пока 

исполнение не станет точным (случайные остановки не считаются), после чего нужно 

пройти те места, которые являются сложными, до того времени, пока их строение не 

станет отчетливо понятным. После этого необходимо отложить произведение 

буквально на день и обратить внимание на ход мыслей композитора. Если достигли 

«мертвой точки», то важно радоваться тому, чего получилось достичь, в этот момент 

мозг находится в активном, подсознательном состоянии продолжения работы с целью 

поиска продолжения музыкального материала. Но если произошел пробел в каком-

то определенном месте, то его и только лишь его необходимо посмотреть в нотах, 

затем после восстановления связи между частями нужно продолжить мысленно 

следить за ходом произведения. При последующих остановках необходимо повторять 

данную процедуру до тех пор, пока пьеса не закончится, важно проследить за 

развитием произведения в общих чертах. На этом процесс запоминания пьесы не 

завершается. Далее необходимо перенести воображаемое в реальное на инструмент, 

заглядывая в нотный текст только тогда, когда память прекращает действовать. В этот 

момент работа с нотами рассматривается как корректура запечатленного в сознании. 

Автор акцентирует внимание на том, что процесс мысленного запоминания 

произведения равносилен фотографированию (вырисовыванию звуковой картины), 

пробное исполнение аналогично процессу «фиксации», а завершающая работа с 

нотным текстом является ретушированием.  

И. Гофман в своих трудах поделился способом облегчения процесса 

запоминания, заключающимся в пробуждении интереса к музыкальному 

произведению, которое предстоит исполнять, чаще всего интерес появляется с более 

глубокомысленным постижением музыки, в котором значительную роль выполняет 
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общее музыкальное образование в целом. Автор советовал запоминать по одной 

фразе в день до того момента, когда память самостоятельно не окрепнет от 

упражнения. Помимо этого И. Гофман обращал внимание на то, что выученное 

произведение на память важно исполнять время от времени правильно и 

внимательно по нотам в случае избегания случайного появления ошибок [10, с. 174-

176]. Данный метод, на наш взгляд, включает в себя триаду «Вижу – слышу – играю» 

и действительно является эффективным. Следует добавить, что в момент исполнения 

произведения на память важно, чтобы ноты находились не на пюпитре, а очень 

далеко для того, чтобы мозг не привыкал к тому, что нотный текст рядом и находится 

в открытом доступе. 

Исполнение по памяти, как считала Л. Маккиннон, подразумевает несколько 

этапов: 

1) Тренировка привычек. Помимо аналитической работы в процессе овладения 

музыкальным произведением важно тренировать привычки, проверять их состояние 

и надежность посредством исполнения подряд отрывков пьесы, а далее, когда 

привычки уверенно будут знать свою роль, то и все произведение целиком.  

2) Свобода. Проявляется в исполнении произведения с отсутствием 

психологической скованности, отражающейся в напряжении позы, лица и качестве 

звукоизвлечения. Достигается благодаря терпеливой и усердной работе, 

проявляющейся со временем в мышечном ощущении свободы, которая, в свою 

очередь, способствует психологической свободе. Максимальная надежность и 

сноровка действуют при умственной и физической свободе привычки. 

Предоставление исполнению подсознанием. 

3) Игра наизусть. Подразумевает то, что выучивание произведения 

посредством чтения нот и размышления – нетрудная работа, а передача настроения 

и чувства являются подсознательными категориями, средства выражения которых 

открываются музыканту при погружении в свой внутренний мир. Попеременное 

обращение к различным аспектам музыки, например, преимущественная 

сосредоточенность на мелодии, далее – на звучании педали и др. 

4) Нарушение привычек. Чтение с листа предполагает думать вперед, но играя 

наизусть этого делать категорически нельзя, так как это приведет к сомнениям, 

которые приведут к привычке в состоянии растерянности. Вмешательство сознания с 

сомнениями нужно переключить на настроение, темп или иной аспект музыки. Кроме 

того, репетиция работы «по кусочкам» вызывает провал в памяти. На начальном 

этапе это разумная деятельность, а когда уже пьеса полностью отработана, это может 
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сказаться на подсознательной установке последовательности координаций 

привычки. Помимо этого, опасно записывание нот произведения, которое 

подразумевает активное задействование сознания впоследствии переходящее в 

затруднительное подсознательное исполнение, как и проговаривание нот в уме. 

5) Оживление впечатления. Важно повторять музыкальное произведение по 

нотам, чтобы предотвратить искажение разучиваемой пьесы. В момент повторения 

нотного текста велика вероятность обращения внимания на то, что изначально не 

было замечено. 

6) Темп и память. Порой необходимо представлять медленное произведение в 

быстром темпе для прояснения музыкальных линий. Играть по памяти медленную 

пьесу гораздо труднее, чем быструю, так как сознание в этот момент может вмешаться 

в подсознательные действия. Именно поэтому медленное произведение полезно 

играть быстрее, чем задумано композитором, а быструю пьесу важно исполнять в 

замедленном темпе для изучения деталей. 

7) Первое исполнение. Если речь идет о самом первом исполнении 

произведения наизусть, то не следует начинать с огромной сонаты, необходимо 

начать с малого, исполнив несколько несложных пьес, для того, чтобы подготовить 

себя к более крупным произведениям.  

Пьеса будет готова в том случае, если получается бегло ее исполнять для себя. 

Если же первое исполнение произведения перед публикой было сыграно с ошибками, 

то не следует огорчаться. Это связано с недостатком исполнительского опыта, 

сценическим волнением перед зрителями, которое покинет исполнителя тогда, когда 

он будет отдавать все внимание музыке, а не тому, что подумают слушатели [11, с. 51-

55]. 

Проблемное изучение музыкальных произведений предусматривает несколько 

последовательных периодов: общее знакомство с произведением, целостный охват 

его; расчленение на основе создавшихся затруднений, организация системы 

проблемных ситуаций, осознание структуры и связей между ними; изучение каждой 

проблемы в отдельности, осознание ее значения в музыкальном развитии 

произведения, формулировка познавательных задач, поиск средств и способов их 

решения; объединение решенных проблем в процессе исполнительской реализации 

музыкального произведения. Каждый из периодов включает в себя решение 

музыкально-интеллектуальных задач и самостоятельную работу по овладению 

умениями и навыками работы над музыкальной тканью [12, с. 141-142]. 
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Таким образом, важно рациональное запоминание музыкального материала, 

которое заключается в том, что когда произведение тщательно выучено наизусть, то 

оно и «в пальцах», и «на слуху», и «в голове». В этом случае выступление на сцене не 

предвещает никакой опасности для ученика. Чем больше произведение охватывает 

методов его запоминания, тем успешней результат и совершенствование памяти 

учащегося в процессе практической деятельности и тем самым высока вероятность 

сохранения контингента учащихся детской школы искусств.  
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Аннотация. Современный этап развития общества характеризуется ценностно-

ориентированным подходом к содержанию образования, предлагая освоение 
ребёнком культурного наследия в рамках интеграции видов детской деятельности. В 
Федеральной образовательной программе (ФОП) задачи воспитания наряду с 
образованием должны реализовываться всеми социально-образовательными 
институтами, начиная с дошкольной образовательной организации и семьи. Русская 
культура – это хранитель и собиратель цивилизационных кодов, формирующий во 
всех нас, особенно в детях, осваивающих язык, российскую культурную идентичность 
как важнейшее качество понимания и принятия истории и культуры страны. В статье 
рассматриваются способы активизации эмоционального развития дошкольника: 
развитие социальных эмоций и высших чувств в музыкальной и музыкально-
театрализованной деятельности через расширение субъективно-личностного игрового 
опыта ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 
этнокультурного языкового наследия Российского государства. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, социально-нравственное 
воспитание, дошкольник, музыкальная театрализация, игра. 

 
Abstract. The modern stage of society development is characterized by a value-

oriented approach to the content of education, offering the development of cultural heritage 
by the child within the framework of the integration of types of children's activities. In the 
Federal Educational Program (FOP), the tasks of upbringing along with education should be 
implemented by all socio-educational institutions, starting with a preschool educational 
organization and a family. Russian culture is the keeper and collector of civilizational codes, 
forming in all of us, especially in children learning the language, Russian cultural identity as 
the most important quality of understanding and acceptance of the history and culture of 
the country. The article discusses ways to activate the emotional development of a 
preschooler: the development of social emotions and higher feelings in musical and musical-
theatrical activities through the expansion of the subjective and personal gaming experience 
of the child on the basis of socio-cultural, spiritual and moral values, ethno-cultural linguistic 
heritage. 

Keywords: emotional development, socio-moral education, preschool child, musical 
theatricalization, game. 
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Любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были 

чертой национального характера, в силу последних политических событий проблема 

эмоционального воспитания, воспитания высших чувств, стала приоритетной в 

государственной политике в области образования (принятие Федеральной 

образовательной программы на законодательном уровне.)  

Актуальность проблемы объясняется еще и тем, что дети поколения Z 

развиваются в условиях постиндустриального информационного общества. 

Информационный вакуум лишает дошкольников непосредственного речевого 

общения со взрослым и, как следствие, современные дети имеют нарушения речевого 

развития, малыши асоциальны, не играют в сюжетно – ролевые игры, не умеют 

регулировать эмоциональное поведение в совместной игре со сверстниками, у них 

часто нет элементарных этических понятий хорошо и плохо. Известный психолог Е.О 

Смирнова пишет: «Вся человеческая культура, остается закрытой, чужой, 

невостребованной, а внутренний мир ребенка – пустым..." [9]. 

Ребенок лишается передачи эмоционально-нравственного опыта поколений, 

на котором строится воспитание человека духовного, патриота, принимающего и 

осознающего культурные ценности Российского общества.  

Цель: рассмотреть вопросы активизации эмоционального развития ребенка в 

музыкальной и музыкально–театрализованной деятельности через расширение его 

субъективно-личностного игрового опыта на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, этнокультурного языкового наследия Российского 

государства.  

Отечественные психологи К. Изард [6] А.Н. Леонтьев, [7] рассматривая 

теоретические аспекты, отмечают, что эмоции усиливают восприятие, мотивируют 

мышление и действие. «Эмоция – это функция, отражающая, как мотив, лежащий в 

основе какой-либо деятельности, воплощается в ней» [2, 39]. Говоря о гармоничном 

развитии личности Л.С. Выготский [3] в качестве его важнейшего условия называл 

единство формирования эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребенка. 

Б. М. Теплов [10] отмечает, что музыка эмоциональна по своей сущности, по своему 

непосредственному содержанию, она становится эмоциональным познанием. По 

психологическому механизму воздействия, все основные виды музыкальной 

деятельности связаны с воображением, что обеспечивает творческую переработку и 

перестройку жизненных впечатлений ребенка, формирование основ его личностного 

«Я» в общей картине мира. 
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Виды музыкальной деятельности направлены на создание ситуации 

эмоционального комфорта и эмоциональная «включённость» в игру. Передача 

эмоционально-ценностного опыта без акта сопереживания нереальна.  

Слушание музыки становится базовым видом деятельности для понимания как 

положительных, так и отрицательных эмоций. Ананьев Б.В. [1] отмечает, что 

мотивации восприятия становится фактором индивидуального развития. Восприятие 

музыки дошкольником с его мифологическим мироощущением имеет такие 

существенные характеристики, как высокая эмоциональность, творческий характер, 

особый характер слушательских реакций на произведение. Включение пластических, 

мимических этюдов в акт восприятия дает практику внешнего выражения эмоций. 

В старших группах ставятся задачи закрепления у детей «умных» эмоций, 

термин В.С. Мухиной [8] Ребёнок эмоционально открыт для восприятия этических и 

эстетических образцов культуры и искусства. Произведения русской культуры и 

искусства, народные легенды и сказания помогают заинтересовать детей, зародить в 

душах ростки духовной культуры, показать богатство национальной традиции. 

Особое значение приобретает полихудожественная деятельность, поскольку 

создает особую духовно – нравственную эмоциональную атмосферу как деятельность, 

направленная на формирование творческого видения художественного образа: 

умение создавать образ героя на основе литературного произведения и 

конкретизировать его в продуктивной форме, дополняя художественными деталями; 

фантазирование, сочинение сказок на музыкальный фрагмент, создать новую 

продукцию – сюжетный рисунок на основе услышанного, увиденного с передачей 

образа в процессе продуктивной деятельности. 

Россия – изначально страна песенной культурной традиции. Региональный 

компонент, песни о родном крае, инсценировка песен гражданственно-

патриотической направленности особенно в совместной работе с родителями (дети – 

родители – детский сад) дают осознание важности патриотических качеств наших 

дедов и прадедов, становятся примером служения Родине, побуждением к 

формированию высших чувств. 

Современные ИКТ технологии позволяют нам устраивать онлайн уроки танцев 

и совместных хоровых песен для репетиций с родителями разного рода флешмобов, 

участвовать в социальных акциях, что способствует осознанию фактора 

преемственности поколений. 

Музыкально-ритмические движения: Для нас важно знание детьми 

танцевальных движений русской пляски и умение их использования в свободной 
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танцевальной импровизации. В танцевальное творчество детей вводятся сюжетные 

элементы. 

Систематизация видов игровой музыкально-театрализованной деятельности 

направлена: на расширение социальных представлений, эмоционально-игрового 

опыта дошкольников путём включения в театрализацию различных игр, на 

активизацию эмоционально – образных представлений малышей, на усложнение 

творческих процессов игровой деятельности и поставленных перед детьми проблем. 

Наша задача – добиться адекватности эмоционального восприятия музыки и 

пластического, двигательного воплощения музыкального образа.  

Музыкально-театрализованная деятельность, с учётом специфики 

эмоционального поведения детей, включает в себя различные виды игр. Главное на 

занятии – эмоциональная «включённость» детей в театрализованное музыкальное 

действо, которая достигается во многом благодаря игровым формам и методам 

работы.  

Д. Б. Элькониным [11] были выделены 4 уровня развития игры: от отдельных 

игровых действий к роли, отражающей отношение к людям, от принятия любой 

последовательности действий – к игре по правилам, со ссылкой на рациональность 

правил. Учитывая, что игровой опыт у детей есть, мы выделили 3 этапа 

эмоционального развития в музыкально игровой деятельности. 

1 этап - знакомство с основными эмоциями, овладение средствами ролевой 

игры. Основные эмоции: Радость, горе, гнев, интерес стыд. Ролевая игра активизирует 

эмоциональные проявления ребят по поводу взятой на себя роли. Формы работы: 

речевые, песенные, мимические, пластические этюды, речетворчество на основе 

этнокультурного языкового наследия. 

2 этап игрового опыта. Расширение эмоциональных представлений на 

примерах производных эмоций. Сюжетно ролевая игра активизирует мотивацию в 

сфере эмоционального общения. Формы работы: коммуникативные парные этюды и 

игры, декламация, инсценировка. 

3 этап эмоционального игрового опыта. Формирование адекватности 

эмоциональной реакции в социуме и ответственности за свой выбор, умений 

эмоционально-волевой регуляции в условиях творческого общения. Творческая 

музыкальность. Игра-драматизация с элементами режиссёрской игры синтезирует 

знания, умения и навыки ребят в области эмоционального проживания и даёт 

простор творчеству. Театрализованные постановки, формирующие российскую 
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культурную идентичность спонтанный театр, создание костюмов и декораций 

(совместно с родителями). 

Методические рекомендации:  

• в театрализации присутствует творчество, элемент игровой ситуации, когда 

может изменяться сюжет, появляться новые диалоги и даже герои. Необходимо быть 

корректным с детьми, не навязывать собственное мнение. 

• самое важное в театрализации – достижение детьми эмоционального 

удовольствия от общения со сказкой, Эмоционально «подогревают» детей введение 

элементов грима, костюма, новые игрушки, совместное изготовление декораций, 

атрибутов.  

•  ведущий сначала помогает детям в выборе интонации, мимики, пластики его 

героя, в дальнейшем эффективен вербальный метод поддержки; 

Таким образом: эмоциональные переживания, образы и представления, 

неожиданные открытия под руководством взрослого, обогащают, наполняют 

внутренний мир дошкольника. Малыш, участвуя в разных видах музыкальной 

деятельности, окунается в мир игры, примеряя на себя различные ролевые образы, 

осознает свои возможности, свое Я, в окружающем мире родной природы, в мире 

социальных отношений, в мире искусства. Для нас важно, показать широчайший 

спектр эмоциональных впечатлений, дать базу культурно-этических установок в 

музыкально-театрализованной игровой деятельности, обогащая индивидуальный 

культурный опыт: языковой, социально-коммуникативный. первый опыт 

самовыражения и творчества в пении и танце, тем самым приобщая дошкольника к 

культуре и музыкальному искусству России как части мирового культурного 

наследия. 

  



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 45 - 

Список литературы 

1. Ананьев Б. Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе 
индивидуального развития человека / Б. Г. Ананьев – Т.2. Хрестоматия. – 
Самара, Бахрах: 2009 – 194 c. 

2. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов / Т. Г. Визель 
// Логопедия, Психология. – М: АСТАстрель Транзиткнига, – (Высшая школа), 
2005. – С. 384. 

3. Выготский, Л. С. Психология развития ребенка [Текст] / Л. С. Выготский. – М.: 
Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2005 — 512 c. 

4. Гераскина Ю. Н. Программа эмоционального развития детей старшего 
дошкольного возраста. М. : МАГУ, 2005. 53 с 

5. Ежкова Н.С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста М., 2010. 
6. Изард К. Э. Психология эмоций / Изард К. Э. // СПб: ООО Издательство "Питер", 

2021 – 460 c. 
7. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев // 

Психология. – М: Политиздат, 1975. 
8. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития. / В. С. Мухина 

– 9. – М: ИЦ «Академия», 2006 — 608 c. 
9. СМИРНОВА Е. Ребенок у экрана / СМИРНОВА Е. [Электронный ресурс] // 

Электронная библиотека: [сайт]. – URL: 
https://psychlib.ru/mgppu/periodica/DV072002/Sre_90.htm#$p90 (дата 
обращения: 10.09.2023). 

1) 10 Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов – М: 
Акад. пед. наук РСФСР, 1947 – 335 c. 

10. Эльконин Д. Б. ПСИХОЛОГИЯ ИГРЫ / Эльконин Д. Б. [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека : [сайт]. – URL: https://psychlib.ru/mgppu/EPi-1999/EPI-
001.HTM?ysclid=lnj01xsdd4355572511#$p1 (дата обращения: 08.10.2023). 

  



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 46 - 

УДК 37.017.7 

Стерхов А.А., Галкина С.С. Педагогические условия воспитания дружеских 
отношений в подростковой среде: интеллектуально-творческий аспект 

 
Стерхов Алексей Алексеевич 

кандидат педагогических наук, учитель истории  
МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», РФ, г. Сургут 

sterkhov1979@mail.ru 
 

Галкина Софья Сергеевна 
студентка 1 курса, Международная Академия  

Информационных Технологий «ИТ ХАБ», РФ, г. Москва 
galkina86sofia@gmail.com 

 

Pedagogical conditions for the education of friendly relations in the adolescent 
environment: intellectual and creative aspect 

 

Sterkhov Alexey Alexeevich 
Candidate of Pedagogical Sciences, history teacher  

of Grammar school "Salakhov's Laboratory", Russia, Surgut 
 

Galkina Sofya Sergeevna  
1st year student, International Academy  

Information Technologies "IT HUB", Russia, Moscow 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной для общей педагогики проблеме 

подростковой дружбы и формирования товарищеских взаимоотношений в учебном 
коллективе с целью успешной социализации воспитанника в современном обществе. 
Дружба формирует позитивную, созидательную мотивацию, и способствует 
преодолению у подростка негативизма в отношении общества, а также деструктивных 
настроений. Концепт «дружба» рассматривается как необходимость для ощущения 
духовного родства со сверстниками, одноклассниками, старшими товарищами и 
обществом в целом, определения своего места в обществе и возможностей социально 
полезного применения своих способностей. Интеллектуально-творческий аспект 
моделирования интеграции дружеских взаимоотношений в социальную среду 
представлен в различных направлениях: с помощью психологических тренингов, 
участия в командных интеллектуальных состязаниях и совместной работе подростков 
в рамках научного общества учащихся общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: подростки, концепт «дружба», психологические тренинги, 
интеллектуальные игры, научное общество. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of adolescent friendship, which is 

relevant for general pedagogy, and the formation of comradely relationships in the 
educational team in order to successfully socialize a pupil in modern society. Friendship 
forms a positive, creative motivation, and helps to overcome a teenager's negativity towards 
society, as well as destructive moods. The concept of "friendship" is considered as a 
necessity for a sense of spiritual kinship with peers, classmates, older comrades and society 
as a whole, determining one's place in society and the possibilities of socially useful use of 
one's abilities. The intellectual and creative aspect of modeling the integration of friendly 
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relationships into the social environment is presented in various directions: with the help of 
psychological trainings, participation in team intellectual competitions and joint work of 
teenagers within the scientific society of students of a general education organization. 

Keywords: teenagers, the concept of "friendship", psychological trainings, 
intellectual games, scientific society. 

 

Общеизвестным в современной педагогической и психологической науке 

является факт, что дружба в подростковом возрасте является одной из важнейших 

потребностей. Однако, зачастую никому не приходит в голову, что формирование 

дружеского коллектива не только способствует преодолению одиночества подростков 

как субъективного чувства, но и может помочь направить энергию подрастающего 

поколения в социально полезное русло. 

Дружба – одно из самых важных и высоких чувств человека, которое тесно 

связано с такими понятиями как любовь, верность, сопереживание, поэтому 

сплоченный коллектив друзей может приносить пользу обществу, активно участвуя в 

волонтерском движении, социально значимых акциях, проектно-исследовательской 

деятельности и т.д. 

Дружба со своими сверстниками учит ребенка равноправным отношениям, в 

которых каждый находит поддержку у друга и взаимно поддерживает кого-либо в 

своем окружении. Воспитание чувства товарищества в современных условиях 

противостояния нашей Родины коллективному Западу крайне важно, поскольку 

сплоченность на патриотической основе создает прочный фундамент для 

дальнейшего развития России. 

Дружба формирует позитивную, созидательную мотивацию, и способствует 

преодолению у подростка негативизма в отношении общества, а также деструктивных 

настроений. В мире подростков дружба необходима для социализации, для 

ощущения духовного родства со сверстниками, одноклассниками, старшими 

товарищами и обществом в целом, определения своего места в обществе и 

возможностей социально полезного применения своих способностей. 

Моделирование интеграции дружеских взаимоотношений в социальную среду 

в интеллектуально-творческом аспекте рассматриваемой научной проблемы 

осуществляется поступательно, начиная с психологических тренингов, продолжая 

включением учащихся в интеллектуальные мероприятия и закрепляя достигнутые 

результаты постоянным участием учащихся в научном обществе 

общеобразовательной организации. 

1. Психологические тренинги «В дружбе наша сила» 
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В настоящее время проблемы во взаимоотношениях подростков возникают из-

за редких контактов друг с другом. Общение строится в большей мере только в школе. 

Общение происходит чаще всего по телефону, через социальные сети, что не 

позволяет установить личный контакт. В подростковом возрасте часто возникают 

конфликты со сверстниками, в том числе и между друзьями. Среди основных причин 

данных конфликтов необходимо выделить следующие:  

1) Специфика внешности – рыжие волосы, гипертрофированные 

отдельные части головы (уши, нос и т.д.); 

2) Особенности развития – чрезмерно низкий или, наоборот, высокий 

рост, излишняя худоба или полнота; 

3) Нестандартные увлечения – изучение редких языков, игра на старинных 

музыкальных инструментах; 

4) Семейная ситуация – неполная семья, усыновленный или опекаемый 

ребенок; 

5) Социальное положение – дети из малообеспеченных семей; 

6) Отставание или, напротив, бросающиеся в глаза неизменно отличные 

успехи в учебе, которые раздражают окружающих сверстников, неспособных выйти 

на такой же уровень академической успешности. 

Для решения задачи формирования команды друзей необходимо было изучить 

понимание учащимися роли и образа друга. Нами была сформирована 

экспериментальная группа учащихся и исследованы отношение к дружбе и другу.  

Для определения образа друга нами был использован метод контент-анализа. 

Контент-анализ применяется исследователями в социальных науках. Его предметом 

выступает содержание текста, что сводится к числовым показателям и поддается 

статистической обработке. Кластерами были определены: общее понимание 

учащимися функции и образа друга. Обучающимся было предложено написать эссе 

на тему «Расскажи о своем друге». Методом контент-анализа было проанализировано 

100 работ обучающихся 14-16 лет. Каждой работе был присвоен порядковый номер. 

Работа проводилась анонимно.  

Анализ показал, что все учащиеся, писавшие эссе, имеют представление о 

понятии друг (100%).  

62 % респондентов самой значимой чертой характера называют «доброту», это 

черта характера, которая позволяет человеку делиться своим имуществом, быть 

отзывчивым и приходить на помощь. Подростки нуждаются именно в таких людях.  
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14% опрошенных нуждаются в общительном друге, что свойственно в их 

возрасте, так как ведущей деятельностью для них является общение.  

33% опрошенных ищут друга веселого и 18% дружелюбного.  

11% респондентов ценят скромность, и 7% выделяют умных друзей. Результаты 

представлены в диаграмме (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Результаты контент-анализа эссе «Расскажи о своем друге» 

 
44% респондентов называют увлечения и хобби своего друга, это занятия 

спортом (18%); рисованием (7%), музыкой (7%). Совместным видом деятельности 

объединены 22% опрошенных (занимаются в одной спортивной секции, посещают 

«пресс-центр», кружок рисования). Эти данные показывают, что более половины 

респондентов не разделяют увлечения своего друга. 

 На основании данного исследования можно сделать вывод, что учащиеся, как 

правило, дружат с веселыми, дружелюбными и добрыми, способными прийти на 

помощь сверстниками, такими, чтобы с ними было легко проводить свободное время.  

Чтобы выяснить эмоциональную составляющую дружбы, нами было проведено 

исследование по методу «рисуночная проба: «Я и мой друг», по Л. Фрэнку для 

диагностики слабо осознаваемых, неопределенно интуитивных аспектов отношений 

с другом. Испытуемые получали лист бумаги, карандаш и инструкцию: анонимно 

нарисовать рисунок под названием «Я и мой друг», можете нарисовать на нем все, что 

хотите о себе и своем друге. В исследовании приняли участие 100 гимназистов 14-16 

лет.  

При обработке результатов по данной методике учитывались два показателя: 

«Позитивный контакт с другом» и «Барьеры в отношениях с другом». Показатель 

«Позитивный контакт с другом» выявил доброе, теплое эмоциональное отношение 

автора к другу. Определяли такие характеристики, как: наличие друга и себя на 

Черты характера друга

добрый

веселый 

дружелюбный

общительный

скромный

умный



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 50 - 

рисунке, близость к другу на рисунке, физический контакт с другом, поворот лица к 

другу, прорисовка лиц, улыбка на лице, фигура друга больше своей выразили 71%. 

Наличие совместной деятельности такие как: совместная прогулка, занятие спортом, 

посещение дополнительного образования (стрельба в тире, что является одним из 

составных занятий в профильной школе), прогулки на велосипедах, игра на 

спортплощадке, посещение кафе, отразили 45% респондентов.  

Второй показатель «Барьеры в отношениях с другом», составили 

характеристики: своя фигура больше друга; разделительные линии; преграды между 

другом и собой: сердечки, звездочки, смайлики, горы, тропинки, наличие 

компьютера, телефона; схематическое изображение друга, маленькие не 

прорисованные фигурки, грустные глаза, отсутствие рта; ассоциации друга с птицей, 

собакой, елкой, клоуном, роботом, персонажем компьютерной игры и др., «Барьеры 

в отношениях» изобразили 35% респондентов. Так же 9% испытуемых не имеют друга 

и рисовали вымышленного. 

Также особенностью дружеских взаимоотношений учащихся является их 

относительная неустойчивость. Ценным фактором является доброта и 

общительность. Контакт с другом происходит в основном в общеобразовательной 

организации и на улице. Основной из признаков дружбы – совместная деятельность, 

проявляется крайне слабо. Совместная деятельность, которая объединяет учащихся: 

прогулки и компьютерные игры. Их отношения основываются на симпатии и 

характеризуются высокой эмоциональностью, из-за чего часто происходят 

конфликты [1, с. 37].  

В то же время в общеобразовательной организации на формирование команды 

друзей может оказывать значительное влияние авторитетный в кругу учащихся и 

коллег педагог. Так, И.Ю. Шустова отмечает, что «доброжелательные отношения 

между одноклассниками зависят прежде всего от учителя, от деятельности классного 

руководителя, который создает благоприятный психологический климат, спокойную 

и дружелюбную атмосферу в учебном коллективе. Большое значение имеет наличие 

в учебном коллективе общих интересных дел, совместных целей – именно это 

позволяет из разобщенной и разноликой массы детей создать общность людей, 

которые учатся взаимодействовать друг с другом на основе уважительного отношения 

и сотрудничества» [2, с. 127].  

 На основе исследования нами составлена памятка для друзей: 

• проанализируйте, что вы сделали не так, в чем были неправы в 

сложившейся ситуации; 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 51 - 

• попробуйте поставить себя на место друга и понять, почему он повел себя 

тем или иным образом; 

• вспомните о положительных качествах вашего друга, о том, сколько всего 

вы вместе пережили, за что цените вашу дружбу; 

• обсудите конфликт в спокойном и конструктивном тоне, выслушайте друг 

друга, постарайтесь вместе понять причину произошедшего; 

• извинитесь. Даже если не считаете себя виноватым, возможно, ваш друг 

считает несколько иначе; 

• скажите вашему другу, как вы его любите и цените, и выразите вашу 

готовность всегда поддерживать наилучшие отношения; 

• помните о том внимании, в котором ваш друг может нуждаться, старайтесь не 

просто вспоминать о нем, но и общаться: созваниваться, встречаться, находить иные 

точки соприкосновения, совместные занятия, интересы; 

• умейте прощать. 

2. Интеллектуальные игры – проект «Дружная команда» 

Важность непрерывной работы с одарёнными детьми в плане развития их 

научного, интеллектуального и художественного творчества отражена в современном 

федеральном законодательстве. К интенсивной работе с такими детьми призывает и 

Государственная программа ХМАО – Югры «Развитие образования» до 2030 года. 

В настоящее время открываются неисчерпаемые просторы для научного 

творчества учащихся, направления которого наша команда определяет вместе, 

изыскивая различные пути и площадки для реализации индивидуальных талантов. 

Таковыми площадками могут быть научно-практические конференции различного 

уровня, как специализирующиеся на участии исключительно школьников, так и 

вузовские, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады и т.д. И наша 

задача здесь обеспечить своевременной оперативной информацией команду 

учащихся о различных олимпиадах, конкурсах, конференциях и проектах, об 

условиях участия в них и требованиях, предъявляемых организационными 

комитетами. 

Полностью раскрыться в аспекте интеллектуальной и творческой работы 

ученику помогает результативность в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

социальных проектах различного уровня. В настоящее время, в условиях серьёзных 

учебных нагрузок, уже само участие в данных мероприятиях является неплохим 

показателем активности. Однако главной целью команды является мотивация на 
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победу, то есть достижение высокого результата, что развивает социальную 

успешность каждого гимназиста.  

Нами выделены 4 группы мероприятий для участия команды: 

1) Олимпиады из федерального перечня Минпросвещения и Минобрнауки 

Российской Федерации; 

2) Конкурсы из федерального перечня Минпросвещения РФ; 

3) Научно-практические конференции различного уровня; 

4) Интеллектуальные игры, квизы городского и гимназического уровня. 

Олимпиады. 

Помимо Всероссийской олимпиады школьников, сегодня есть целый ряд 

серьёзных интеллектуальных и творческих мероприятий, участие в которых 

способствует выходу учащегося на новый уровень в процессе познания. Среди таких 

мероприятий следует назвать: Олимпиада школьников РАНХиГС, Всероссийская 

олимпиада школьников «Высшая проба», Олимпиада школьников СПбГУ, 

Многопрофильная олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – 

финансист!», Международная олимпиада школьников УрФУ «Изумруд», Олимпиада 

школьников «Ломоносов», Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!», 

Олимпиада МГИМО для школьников, Московская олимпиада школьников, 

Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского. 

В этом учебном году есть целый ряд победителей и призеров всех 

вышеперечисленных олимпиад. Четверо учащихся гимназии стали участниками 

Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (по МХК, немецкому 

языку, английскому языку и истории). 

Конкурсы. 

Сюда следует отнести участие в проектах национальной системы «Интеграция» 

– «Наука, творчество, духовность», «Моя законотворческая инициатива», «Меня 

оценят в 21 веке», а также проекты Малой академии наук города Обнинска» – 

«Юность, наука, культура», «Шаги в науку», Научный потенциал 21 века», «Юный 

исследователь».  

Научно-практические конференции. 

Отдельного внимания заслуживает научно-исследовательская работа 

обучающихся, конечный продукт которой может оказаться достойным представления 

на серьёзных, «взрослых» научно-практических конференциях, проводимых на базе 

высших учебных заведений. Наша команда выступала на конференциях на базе 

Сургутского государственного университета, Сургутского государственного 
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педагогического университета, Шадринского государственного педагогического 

университета, Сургутского института экономики, управления и права и др. на базе 

гимназии в декабре 2021 года организована отдельная секция региональной 

конференции по избирательному праву. Например, подготовлен победитель (1 место) 

Х Всероссийской (с международным участием) конференции студентов и молодых 

ученых «Россия и мир: история и современность» (Сургутский государственный 

педагогический университет); победитель (1 место) регионального этапа 

Всероссийской гуманитарной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук» (Благотворительный фонд наследия Менделеева). 

Интеллектуальные игры. 

При помощи подобных игр можно решать целый комплекс образовательных и 

воспитательных задач, которые общество и государство ставит перед современной 

школой: создание социальной среды для полноценного развития школьников, 

формирование у обучающихся навыков, необходимых для саморазвития и 

самообучения, активизация активной учебно-познавательной деятельности, 

обеспечение индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учеников [3, с. 148].  

Команда учащихся 10 Б класса, состоящая из 6 человек – призёры (2 место) 

городского исторического турнира по стратегической игре «Путь к Победе. Битва за 

Москву». Один учащийся – призер (2 место) регионального конкурса эссе среди 

школьников «100 лет образования СССР» (Сургутский государственный 

педагогический университет). Команда учащихся, состоящая из 5 человек – призёры 

(2 место) городского исторического КВИЗа, проходившего на базе Сургутского 

государственного университета. В апреле 2023 года наша команда заняла 1 место в 

городском брейн-ринге «Курская битва». 

На уровне гимназии проведены викторины и интеллектуальные игры для 6Б и 

6Г классов (по 2 викторины – «Путешествие по миру древних» и «Своя игра»), 

интеллектуальная игра для 7В и 7Д, 10А, 10Б и 10В классов, историко-правовая игра 

для 8 В класса. 12 мая 2023 года организована и проведена викторина «Знатоки 

истории» для студентов 1 курса исторического направления Сургутского 

государственного университета. 

Сплоченная команда друзей при участии в олимпиадах и конкурсах обладает 

повышенной мотивацией, значение которой подчеркивают такие ученые, как П.В. 

Ткаченко, Д.А. Северинов, К.В. Луганская [4, с. 15]. 
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Таким образом, в настоящее время открывается множество возможностей для 

интеллектуального и творческого развития обучающихся, и то, насколько глубоким и 

всесторонним будет это развитие, зависит от эффективного управления и 

координации действий внутри Научного общества гимназии, работа которого 

представлена нами в следующем параграфе данного проекта. 

3. Научное общество гимназии – проект «Друзья науки» 

Созданное нами Научное общество учащихся гимназии действует в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования» до 2030 года, и является стартовой площадкой для первичной 

апробации научного продукта, созданного обучающимися в процессе 

исследовательской деятельности. Это объединение детей, проявляющих осознанное 

увлечение и имеющих высокий уровень одарённости в различных областях науки, 

техники, культуры и искусства. Такие дети стремятся к глубоким познаниям, к 

развитию мышления, интеллектуальной инициативе, совершенствуют компетенции 

научного творчества, учебно-исследовательской, изобретательской, опытно-

экспериментальной работы. 

В целях выявления талантов обучающихся в различных отраслях, на базе 

Научного общества гимназии нами созданы секции: иностранных языков, 

естественнонаучных дисциплин, информационных технологий, социальных 

дисциплин, точных наук, физкультурно-спортивная секция, филологических наук, 

эстетических дисциплин.  

При гимназии существует высокотехнологичный Кванториум и бассейн 

«Нептун». В Кванториуме проходят занятия по созданию естественнонаучных 

проектов, в бассейне и спортивном комплексе при нем – физкультурные проекты.  

Каждая секция курируется профильной кафедрой гимназии. Руководителем 

каждой секции является наиболее одарённый в данной отрасли науки обучающийся, 

а председателем Научного общества – избранный по итогам открытого голосования 

членами научного общества председатель.  

Председатель обязан построить свою деятельность таким образом, чтобы 

активно содействовать всестороннему развитию учащихся, выработке у учащихся 

творческого отношения к научному труду, социальной активности, стремления к 

успешному саморазвитию в обществе; формировать у учащихся интерес к 
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углублённому изучению основ наук, к научно-исследовательской и 

рационализаторской работе; формировать высокий уровень компетентности в 

овладении методами и приёмами научного исследования, способствовать выработке 

универсальных учебных действий в обращении с приборами, оборудованием, в работе 

с экспериментальными данными, научной и справочной литературой; активно 

развивать гражданственно-патриотический аспект духовно-нравственного 

воспитания учащихся через раскрытие достижений российской и мировой науки; 

учить создавать научный продукт, анализировать и систематизировать исследуемый 

материал, выявлять и формулировать проблему исследования, определять 

актуальность, цели и задачи, объект и предмет, научную новизну и практическую 

значимость исследования, выдвигать и доказывать гипотезу; способствовать 

профессиональному самоопределению учащихся гимназии в рамках концепции 

непрерывного самообразования; председательствовать в работе жюри во время 

итоговой ежегодной научно-практической конференции учащихся, где презентуются 

проекты их исследований, составленные в течение учебного года. 

Занятия членов Научного общества проводятся в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Коллективная форма занятий в 

составе исследовательской группы под руководством научного руководителя или 

консультанта допускается в тех случаях, когда тематика творческих работ объединена 

общим замыслом. Выбор индивидуальной темы для исследовательской работы 

учащегося определяется самим учащимся или с помощью научного руководителя.  

Тематика исследования учащихся, рассчитанная на один (или два) учебных 

года, согласовывается с руководителем кафедры и утверждается председателем 

Научного общества гимназии.  

Отдельные формы работы в Научном обществе разнообразны: составление 

программ, разработка проектов и тем исследования; решение задач, направленных на 

модификацию, рационализацию, изобретательство; удовлетворение 

индивидуальных познавательных интересов участников на исследования по 

интересующим их проблемам; участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

интеллектуальных играх, выставках; поведение дискуссий, семинаров, научно-

практических конференций; руководство объединениями по интересам учащихся; 

подготовка творческих работ, тезисов, докладов, презентаций. Завершенная работа 

члена Научного общества в итоге должна содержать обобщения и выводы, 

рекомендации или предложения, список использованных источников, рисунки 

(чертежи, схемы, фотографии, карты, графики), дневник исследователя [5, с. 169]. 
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Каждая такая ступень, преодолённая обучающимся, формирует в нём 

лидерские качества, способствует эффективной социализации и выработке 

компетенций социально активной личности. В целях обеспечения возможности 

участия обучающихся в научных конференциях международного и всероссийского 

уровней, получения квалифицированной научной поддержки гимназического 

общества, нами в процессе диссертационного исследования был заключен договор о 

совместной деятельности и коллективном сотрудничестве с Центром непрерывного 

педагогического образования под руководством известного учёного, профессора Н.В. 

Ипполитовой. 

Таким образом, Научное общество учащихся гимназии является эффективным 

инструментом развития научно-исследовательской, поисковой компетентности 

обучающихся. При этом нами внедряется стратегия дальнейшего продвижения 

исследований, выход на всероссийский уровень наиболее перспективных проектов, 

достойных государственной поддержки, в том числе в форме грантов и иных 

материальных поощрений одарённого ребёнка, что крайне важно при подготовки 

учащихся к обучению в вузе в рамках современной концепции непрерывного 

образования.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования дистанционного 

обучения в процессе преподавания иностранного языка. В работе анализируются 
последние отечественные исследования, связанные с дистанционным обучением. 
Проводится углубленный анализ преимуществ и недостатков дистанционного 
обучения на занятиях по иностранному языку на основе изученных материалов и 
анкетирования обучающихся. Проведенное анкетирование позволило выявить 
ключевые положительные (экономия времени) и отрицательные стороны 
дистанционного обучения (недостаток межличностного общения, возможные 
технические сбои оборудования). 

Ключевые слова: обучающиеся, иностранный язык, преподаватель, 
преимущества дистанционного обучения, недостатки дистанционного обучения. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of using e-learning in foreign 

language teaching. Different scientific views of Russian scientists on the problem are 
analyzed. Particular attention is paid to the advantages and disadvantages of e-learning. 
The survey is carried out to reveal the main positive and negative sides of e-learning in 
foreign language teaching. The results of the survey showed the main advantage of e-
learning (convenience of studies) and the main disadvantages (the lack of communication 
and possible equipment failure). 
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Ситуация с пандемией заставила многих иначе посмотреть на отечественную 

систему образования и привела к необходимости широкого использования 

дистанционных форм обучения. До этого момента дистанционные формы 

применялись как дополнение к очному формату занятий, но эпидемиологическая 

ситуация вынудила преподавателей перейти на дистанционный формат. В связи с 

этим им пришлось срочно осваивать новые технологии и современное оборудование 

для проведения уроков онлайн.  

После нормализации эпидемиологической ситуации и возвращения к 

привычному формату занятий возникла потребность проанализировать полученный 

опыт и понять, насколько эффективным является дистанционный способ обучения. 

Дистанционное обучение в основном определяют, как способ организации 

процесса обучения с использованием цифровых площадок (таких как Zoom, Skype и 

др.), позволяющих осуществлять образовательный процесс на расстоянии. Возникнув 

около десяти лет назад, дистанционный формат получил стремительное развитие в 

течение последних нескольких лет. Многие преподаватели с энтузиазмом восприняли 

нововведение, отмечая удобство использования новых технологий (возможность 

работать из дома, проводить занятия с большим количеством обучающихся), но были 

и те, кто столкнулся с серьезными трудностями в связи с необходимостью приобрести 

новое оборудование и освоить новые программные продукты. Наибольшие 

сложности возникли у людей старшего поколения, которые не являлись активными 

пользователями компьютерных технологий. Им пришлось переступить через свое 

зачастую отрицательное отношение к дистанционному обучению, и потратить много 

времени на изучение существующих компьютерных приложений, позволяющих 

проводить онлайн уроки. 

Неоднозначное отношение к дистанционному обучению привело к 

необходимости более углубленного изучения проблемы и появления ряда 

отечественных исследований на данную тему. 

Н. С. Логинова, А. Ю. Бендрикова и С. И. Дегтярёв рассматривают специфику 

дистанционного обучения и возможность его объединения с новыми и с ранее 

используемыми подходами и технологиями обучения [1]. Исследователи затрагивают 

важную проблему снижения воспитательного потенциала и учебной мотивации на 

фоне онлайн занятий и указывают на трудности, с которыми сталкиваются 

обучающиеся и преподаватели вузов при переходе на дистанционную форму 
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обучения. Самой существенной по мнению ученых является проблема установления 

обратной связи между преподавателем и обучающимися в условиях серьезного 

сокращения невербальной коммуникации [1].  

В. Л. Шатуновский и Е. А. Шатуновская разбирают понятие дистанционного 

обучения, условия и формы его проведения, а также варианты взаимодействия 

участников дистанционного образовательного процесса [5].  

Ученые отмечают доступность дистанционного обучения, его технологичность 

(использование в образовании последних достижений) и креативность (возможность 

творческого подхода при объяснении учебного материала на основе видео и аудио 

форматов) [5]. 

Исследователи утверждают, что при дистанционном обучении можно 

организовать познавательную деятельность обучающихся только путем выделения 

каждому «системы учебных, методических, инструктивных и контрольных «текстов», 

которые дали бы ему возможность: a) понять и усвоить содержание основ теории и 

методов решения типовых задач, изучаемых в данной дисциплине; б) осуществить 

самоуправление и коррекцию своей учебной работы, провести самоконтроль и 

самооценку ее результатов в оптимальном для каждого учащегося темпе, в удобное 

для него время» [5, с. 53]. Поэтому особая нагрузка ложится на преподавателя, 

которому нужно предварительно составить эти тексты и варианты контрольных 

заданий. 

Исследователи предлагают оценивать результат изучения учебного материала 

на основании электронных файлов-отчетов о выполнении промежуточных работ по 

темам курса и итоговых контрольных работ, отправляемых преподавателю на 

электронную почту [5].  

Следует отметить, что подобная организация учебного процесса на основе 

электронных писем между обучающимися и преподавателем представляет 

дистанционный формат обучения в очень ограниченном виде, лишая его основных 

преимуществ использования аудио, видео материалов и онлайн конференций. 

И. С. Пшехер, Н. И. Ешкина описывают способы внедрения дистанционного 

обучения в школе и обращают особое внимание на проблему подготовки педагогов, 

готовых использовать IT-технологии в своей педагогической деятельности [3].  

Расходова И. А., Каримуллин И. Ф. анализируют роль дистанционного 

обучения в преподавании иностранного языка [2]. Среди преимуществ исследователи 

выделяют возможность изучения нескольких языков параллельно, электронный 
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доступ к учебным материалам, экономическую целесообразность (экономия средств 

за проезд в общественном транспорте и покупке учебных материалов).  

Ключевыми недостатками дистанционных занятий по мнению ученых 

является невозможность развивать коммуникабельность студентов, так как 

отсутствует личное общение обучающихся друг с другом, и отсутствие 

незамедлительной обратной связи с преподавателем, что является проблематичным 

для тех, кому необходим совет или консультация во время онлайн урока. При этом 

исследователи отмечают, что достичь успеха в дистанционном обучении возможно 

только при условии серьезной мотивации, ответственности и самоконтроля у 

обучающихся [2].  

Ю. В. Семенихина, В. Г. Галкин, Ю. Н. Харламова, С. Э. Кострыкина 

затрагивают проблему целесообразности использования дистанционного обучения 

[4]. Отмечая, что заменить живое общение педагога и обучающихся полностью на 

дистанционное невозможно, исследователи утверждают, что интернет-технологии 

должны дополнять образовательный процесс, предоставляя доступ к различной 

информации образовательного характера. Ученые подчеркивают ключевую роль 

педагога в учебном процессе, выделяя при этом огромные возможности 

использования преподавателем сети Интернет: возможность прохождения 

повышения квалификации онлайн, участие в различных конференциях, олимпиадах 

и конкурсах [4].  

Таким образом, большинство исследователей отмечают ряд преимуществ 

дистанционного обучения (возможность заниматься дома, охватить большое 

количество обучающихся на одном занятии), но и подчеркивают ряд недостатков 

(прежде всего, возможные проблемы с оборудованием, которые могут помешать 

проведению полноценных занятий и ограниченность межличностных контактов 

между обучающимися и преподавателем). 

В связи с необходимостью получить более точное представление об 

использовании дистанционной формы обучения на занятиях по иностранному языку 

было проведено анкетирование 100 обучающихся МГТУ им. Н. Э. Баумана. В анкету, 

созданную на Гугл формах, были включены следующие вопросы:  

1/ Был ли у Вас опыт дистанционного обучения по иностранному языку? 

2/ Какие приложения Вы использовали для дистанционных занятий по 

иностранному языку (Скайп, Дискорд, Зум)? 

3/ Какую форму обучения иностранному языку Вы считаете более эффективной 

(очную, дистанционную или смешанную)? 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 61 - 

4/ В чем преимущества дистанционной формы обучения? 

5/ В чем недостатки дистанционной формы обучения? 

На первый вопрос 90% опрошенных ответили утвердительно. При этом 

большинство обучающихся использовали Зум (50%), затем Дискорд (25%), далее – 

Скайп (11%) и другие приложения – 14%.  

Отвечая на третий вопрос, 42% студентов определили очный формат обучения 

иностранному языку как наиболее эффективный, 43% выбрали смешанный форму 

обучения, за дистанционное обучение проголосовали только 15% опрошенных. 

Среди основных преимуществ дистанционного формата обучения 74% 

обучающихся назвали экономию времени, 9% - психологический комфорт (занятия в 

привычной обстановке), 9% - удобный формат коммуникации с преподавателем, 

остальные отметили использование компьютерных технологий (8%).  

Тем не менее обучающиеся подчеркнули и существующие проблемы 

дистанционного обучения иностранному языку. 45% опрошенных признали 

недостаток межличностного общения, 20% обучающихся - возможные технические 

сбои оборудования, 17% - сложность восприятия иноязычного материала онлайн, 17% 

- недостаток внимания к каждому студенту. 

Таким образом, проведенный опрос показывает несовершенство 

дистанционного формата обучения иностранному языку. Несмотря на видимые 

преимущества занятий онлайн (экономия времени на дорогу, психологический 

комфорт и др.), большинство обучающихся предпочитают очный или смешанный 

формат обучения иностранному языку в связи с ограниченностью межличностных 

контактов и межличностной коммуникации в процессе онлайн обучения. 

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на положительное 

отношение ряда исследователей к дистанционному обучению, опирающееся на его 

преимущества (возможность охватить большое количество обучающихся, 

доступность вне зависимости от географического и временного положения 

обучающихся, использование в образовании новейших компьютерных технологий, 

видео и аудио форматов представления учебного материала), нельзя игнорировать 

ряд серьезных недостатков дистанционного обучения на занятиях по иностранному 

языку, которые во многом перевешивают его преимущества: недостаток 

межличностного общения, технические сбои оборудования, сложность восприятия 

иноязычного материала онлайн. 
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Аннотация. Формирование поликультурной личности учащихся в процессе 

изучения иностранного языка является актуальной задачей современного 
образования. Современный мир требует от индивидов умения взаимодействовать и 
сотрудничать с людьми из разных культур и национальностей. Формирование 
поликультурной личности является одним из главных факторов, необходимых для 
успешного взаимодействия с другими людьми. В процессе изучения иностранного 
языка необходимо создать условия и использовать соответствующие средства, 
помогающие формировать поликультурную личность учащихся. Одним из важных 
условий является организация культурно-образовательных мероприятий. Еще одним 
важным условием формирования поликультурной личности учащихся в процессе 
изучения иностранного языка является использование аутентичных материалов, 
которые отражают культуру и национальные особенности страны языка, которого 
изучают учащиеся. Таким образом, мы можем говорить о создании поликультурной 
образовательной среды. 

Ключевые слова: Поликультурная личность, поликультурная среда, 
мультикультурализм, языковая личность, поликультурное образование, иностранный 
язык. 

 
Abstract. The formation of a multicultural personality of students in the process of 

learning a foreign language is an urgent task of modern education. The modern world 
requires individuals to be able to interact and cooperate with people from different cultures 
and nationalities. The formation of a multicultural personality is one of the main factors 
necessary for successful interaction with other people. In the process of learning a foreign 
language, it is necessary to create conditions and use appropriate means to help form a 
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multicultural personality of students. One of the important conditions is the organization of 
cultural and educational events. Another important condition for the formation of a 
multicultural personality of students in the process of learning a foreign language is the use 
of authentic materials that reflect the culture and national characteristics of the country of 
the language that students study. Thus, we can talk about creating a multicultural 
educational environment. 

Keywords: Multicultural personality, multicultural environment, multiculturalism, 
language personality, multicultural education, foreign language. 

 

Современные тенденции глобализации и интеграции России в мировое 

экономическое, политическое и культурное пространство, идеи поликультурного 

образования постепенно внедряются в образовательный процесс. Таким образом, 

система образования является одним из ведущих механизмов преодоления 

деструктивных процессов в социальной жизни и формирования гармоничных 

межкультурных отношений в обществе наряду с толерантным взаимодействием с 

представителями различных этнических групп и культур. Образовательное 

пространство придает педагогике гуманистический вектор, поскольку по своей сути 

это культурно-антропологическое пространство, которое включает в себя только 

знания, концепции, личностные смыслы, проявления жизни и культуры, полученные 

и открытые самим человеком с помощью оказываемой ему педагогической 

поддержки. Создание образовательного пространства связано с появлением новой 

конфигурации образовательной системы и рассматривается как основной инструмент 

преодоления провинциальности в образовании и средство интеграции в 

международную образовательную систему. 

Словосочетание "образовательное пространство", исходя из нормы Закона 

Российской Федерации "Об образовании" [1] и мнений педагогов-исследователей, 

имеет следующее содержание: 

1) Это возможность внедрения современного образования во всем пространстве 

с рядом общих параметров, основанного на гармоничном и свободном сочетании 

общечеловеческих ценностей, современных достижений мировой культуры, с одной 

стороны, и национально-культурных, регионально-культурных традиций 

территориальных сообществ, народов, этнических и субэтнические группы 

Российской Федерации, с другой стороны. 

2) Ряд принципов и приоритетов образовательной политики, 

задекларированных законодательно и имеющих характер рамочных принципов, 

обязательных для исполнения всеми субъектами образования, на всех уровнях и на 

всех территориях России. 
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3) Это вариативное сочетание образовательных парадигм и практик (целей, 

содержания, технологий и организационных моделей), образовательных программ и 

проектов, а также различных способов взаимодействия всех субъектов образования 

(учителей и учащихся, семей, микросоциальных групп, гражданских объединений и 

профессиональных педагогических сообществ). Несомненно, современное 

российское образовательное пространство обладает такой характерной чертой, как 

мультикультурализм. 

Концептуальные положения о сущности образовательных пространств и сред 

известны уже большое количество лет, но истинное понимание их современной 

образовательной практикой для проектирования существующей педагогической 

реальности, на наш взгляд, возникает только на рубеже XX-XXI веков. Вопросы 

осмысления значимости образовательной среды нашли отражение в работах многих 

ученых и исследователей, а в частности О.С. Газмана, М.В. Кларина, А.С. Макаренко, 

В.И. Слободчикова, Е.А. Ямбурга. В 70-80-е годы ХХ столетия понятие 

«образовательная среда» стал вызывать больший интерес благодаря работе таких 

ученых, как В.П. Лебедева, С.Д. Дерябо, В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. 

Слободчиков, В.А. Ясвин и других. По мнению В.А. Ясвина, образовательная среда – 

это система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для 

ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении 

[2]. Согласно С.Д. Дерябо, образовательная среда - это совокупность всех 

возможностей обучения, воспитания и развития личности, причем возможностей как 

позитивных, так и негативных [3]. И.В. Крупинина трактует понятие образовательная 

среда, как комплекс предметно-материального, нравственно-эстетического, 

наглядно-трудового, духовно-синергетического окружения, личностно-

ориентированного общения учителей, школьников и их родителей, 

информационного пространства, которые в совокупности являются средством 

воспитания и общения детей и подростков [4]. В педагогическом словаре 

поликультурная среда выступает как часть педагогической среды, окружающей 

личность, которая может как позитивно, так и негативно сказываться на развитии 

личности. 

Таким образом, основываясь на данных определениях, мы можем 

рассматривать поликультурную среду, как упрощенную модель поликультурного 

социума, основными компонентами которой являются условия для обучения, 

воспитания, развития и самореализации личности, и специально организованное 

социально-предметное окружение образовательного учреждения. В случае грамотной 
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реализации данной модели поликультурная образовательная среда будет 

способствовать не только формированию национальной идентичности личности, но 

и закладывать основу для формирования открытости к понимаю других культур и 

принятия культурного многообразия. Основными положениями такой модели 

поликультурной образовательной среды являются такие тезисы, как: учет 

целостности культуры, ценностей, мировоззрений и этнических групп в 

поликультурном коммуникативно-образовательном пространстве; учет особенностей 

функционирования в поликультурном коммуникативно-образовательном 

пространстве представителей различных этнических компонентов; учет 

необходимости и важности овладения всеобщими социокультурными нормами. 

В данном исследовании, обобщив и систематизировав основные положения 

мультикультурного пространства, мы можем представить следующие характеристики 

мультикультурной среды и спрогнозировать их развитие в ближайшем будущем, как: 

- социальная адаптивность и стабильность индивидуального взаимодействия в 

мультикультурной среде; 

- ценностно-ориентированное коммуникативное взаимодействие; 

- доступность средств и способов удовлетворения культурных и 

информационно-образовательных потребностей личности учащегося; 

 - формы организации социально-педагогической поддержки учащихся в 

поликультурной среде и межличностного взаимодействия в ней. 

Представленные характеристики позволяют нам описать основы, цели, 

структуру и содержание поликультурной образовательной среды. В то же время, 

следует отметить, что разработка основ, целей, этапов и содержания поликультурного 

образовательного и коммуникационного пространства является сложной и 

многомерной задачей. В настоящее время концепция поликультурного 

образовательного пространства как процесса осуществления поликультурного 

взаимодействия и коммуникации недостаточно разработана в педагогической науке. 

Это связано с тем, что модель поликультурного образования должна учитывать не 

только образовательные учреждения разного уровня образования, но и различные 

социально значимые явления и системы, такие как средства массовой информации, 

ценностные ориентации, культурные и национальные коммуникативно-значимые 

особенности, различные национальные идеи и мировоззрения разных народов, а 

также как текущие социальные процессы в разных странах, вызывающие отклик в 

развитии и изменениях глобального общества. Такая модель мультикультурного 

образовательного пространства может быть представлена в виде прогнозной 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 67 - 

тенденции глобализации общества и потребности в инновационных педагогических 

технологиях, которые будут отражать основы, цели, содержание и методологические 

особенности коммуникативных процессов, происходящих в такой поликультурной 

образовательной среде. Моделирование и проектирование поликультурного 

коммуникативно-образовательного пространства осуществляется с целью 

предотвращения межличностных конфликтов и устранения этнических 

противоречий на основе усвоения общечеловеческих ценностей, а также понимания 

и принятия индивидуальной, национальной и глобальной культуры участников 

общения [5]. 

В связи со всеми описанными проблемами поликультурного образовательного 

и коммуникативного межличностного взаимодействия мы определяем адаптивную 

модель поликультурного пространства как поликультурную среду, удовлетворяющую 

потребности в образовании, адаптации и социально-педагогической поддержке 

учащихся из разных этнических групп, культур и уголков мира на основе 

взаимообогащения и взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

культурном диалоге. 

Целями формирования поликультурного коммуникативного и 

образовательного пространства являются: 

1. Создание педагогических условий для реализации концепции 

мультикультурного адаптивного диалога. 

2. Разработка и тестирование механизмов, технологий, методов и техник 

интеграция и адаптация участников образовательного процесса в мировом 

культурном пространстве посредством образования. 

3. Поиск, описание и поддержка механизмов эффективной самореализации и 

адаптации личности в поликультурном коммуникативном и образовательном 

пространстве. 

4. Поиск и идентификация возможностей получения доступа к образованию 

для учащихся, оказавшихся в маргинальной ситуации, и их адаптация к 

инокультурной образовательной среде и мультикультурному обществу. 

Цели формирования поликультурного образовательного пространства, 

изложенные в нашем исследовании, реализуются на основе признания глобальных 

культурных ценностей, признания национальной культуры и необходимости 

реализации коммуникативных и образовательных процессов в адаптивной модели, 

основанной на межкультурном диалоге. 
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Описание основных положений нашей концепции формирования целей, 

содержания, особенностей и характерных черт модели поликультурного 

коммуникативно-образовательного пространства также позволяет представить ее 

функции, отражающие перспективы ее применения: 

1. Гуманизация коммуникативных образовательных процессов; 

2. Поддержка и адаптация личности в поликультурном коммуникативном и 

образовательном пространстве; 

3. Социальная поддержка и педагогическое сопровождение. 

В современном образовании идет постоянный поиск путей и возможностей 

гармонизации различных культур и этнических групп с целью обеспечения их 

бесконфликтного взаимодействия. Эта проблема не теряет своей актуальности уже 

много лет и является важной социально-политической задачей для всех стран мира. 

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных способов достижения 

бесконфликтности и диалога культур является позитивное целенаправленное 

формирование и моделирование коммуникативного и образовательного 

пространства, объединяющего различные этнокультурные группы в единое 

глобальное общество. 

Культура личности и ее духовные ценности, изменяющиеся в связи с 

процессами и реалиями глобализации, должны формироваться на основе 

инвариантных универсальных мировоззрений, сближение духовной культуры и 

поддержка межэтнических интересов в коммуникативном и образовательном 

пространстве. В поликультурном образовательном пространстве личностное развитие 

учащихся защищается и поддерживается, во многих образовательных учреждениях 

мы можем найти специальные программы поликультурного образования 

(Программа поликультурного образования и воспитания обучающихся МБОУ «СОШ 

№175» Советского района города Казани на 2011-2020 [6]; Программа 

поликультурного образования в лицее №36 ОАО «РЖД» 2012-2020, г. Иркутск [7]), в 

то время как главной целью этого процесса является создание адаптивных 

педагогических условий. В связи с этим необходимо практиковать технологии и 

методы персонализированного подхода к социализации и адаптации личности в 

межкультурном образовательном пространстве при проведении различных видов 

образовательной деятельности, таких как: 

1. Стимулирование процессов самосовершенствования и саморазвития с 

помощью механизмов рефлексии. 
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2. Поиск и применение форм практической образовательной деятельности, 

направленных на адаптацию, защиту, консультирование, информирование и 

поддержку личности. 

3. Выявление наиболее значимых коммуникативных и образовательных 

потребностей личности в поликультурной среде и в процессе педагогического 

взаимодействия с определением сферы самореализации для достижения личностно 

значимых жизненных целей. 

Анализируя концепцию поликультурного образования, мы обращаемся к 

научным источникам, которые определяют его как два компонента образовательного 

пространства. Первый - это мультикультурное образование как концепция, 

предполагающая существование тесной связи между всеми этническими группами. 

Ключевым аспектом концепции является то, что культуры и национальности не 

развиваются изолированно, и все достижения являются результатом взаимодействия 

различных культур. И второе - это система образования как образовательное 

пространство, охватывающее все объекты и процессы, которые включены в 

образовательный процесс и приводят к образовательному результату: развитию 

ценностей; овладению различными способами мышления, деятельности и поведения 

человека. 

В научных источниках в соответствии с методикой обучения и содержанием 

учебного материала выделяются модели формирования поликультурного 

пространства. В соответствии с методикой преподавания они представлены в виде 

экспериментальных и дидактических моделей. Дидактическая модель включает в 

себя изучение и понимание иноязычной культуры через историю, обычаи, традиции, 

выдающихся личностей и т.д. Экспериментальная модель направлена на реальное 

обучение иностранному языку в процессе международного общения, на организация 

различных видов речевой деятельности лингвистической и социокультурной 

направленности (конференции, круглые столы, ролевые игры и т.д.). По содержанию 

образования могут быть представлены как общекультурные, так и культурно-

специфические модели. 

Общекультурная модель мультикультурного пространства предполагает 

изучение индивида как носителя своей нации, региональной культуры, ее специфики 

и исторического наследия. Культурно-специфическая модель направлена на 

овладение реалиями изучаемого языка, спецификой речевого поведения с учетом 

исторического развития, обычаев и традиций носителя языка. Следует отметить, что 

в последние десятилетия парадигма образования меняется, и это, естественно, 
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связано с профессиональными карьерными путями человека в глобальном 

пространстве. Создание новой концепции гуманизации образования основано на 

решении такой базовой задачи, как развитие духовного потенциала личности. 

Повышение уровня культуры мышления и профессиональной компетентности 

формирует культурный феномен, основанный на потребностях в развитии 

собственной карьеры и повышении уровня профессионализма, которые развивают 

духовный потенциал учащегося и осознание необходимости и важности принятия 

ценностей и парадигм других культур. 

Образование является важным функциональным компонентом культуры, 

поскольку оно обеспечивает ее сохранение и потенциальное развитие, в том числе в 

контексте общечеловеческой культуры. Таким образом, процесс формирования 

поликультурного пространства в образовательном учреждении можно определить 

как процесс коммуникативного и образовательного взаимодействия между его 

субъектами, который организует социальную среду с учетом особенностей 

многообразия культур в ней. Этот процесс воспитания и просвещения современного 

человека характеризуется признанием его прав и свобод, социокультурного 

мировоззрения, национальной культуры, преемственности, толерантности к 

инокультурным ценностям и чужим людям. 

Межкультурная среда - это первый уровень не только для реализации 

компонентов национальных и региональных субкультур, но и для общечеловеческой 

культуры в целом. М. М. Бахтин отмечал: «Чужая культура раскрывается во всей своей 

полноте только перед глазами другой культуры» [8], а взаимодействие культур может 

осуществляться только через диалог культур, т.е. процесс межкультурной 

коммуникации. Рассматривая концепцию культуры как методологическую основу 

лингвистического поликультурного образования, И.А. Цатурова обращает внимание 

на то, что язык и культура имеют единую целевую направленность для формирования 

гуманитарного мышления, которое характеризуется универсальностью и 

ориентацией от человека к человеку. Диалог и культура универсальны и пронизывают 

все сферы человеческой жизни. 

Анализ научных источников по проблеме интеграции культуры в систему 

языкового образования показывает неоднозначность подходов к решению важных 

лингвистических и социолингвистических проблем, которые в последнее время 

усилились в связи с научными и экономическими связями зарубежных стран и 

народов. Процесс формирования мультикультурного пространства носит системный 

характер, в рамках которого возможно реализовать преемственность 
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последовательность и взаимосвязь процессов интеграции языка и культуры. Это 

целостный педагогический и методический процесс, реализация структурного 

элементы педагогических технологий, включающие цели, содержание, принципы и 

методы обучения иностранному языку, разработку условий для осуществления 

образовательного процесса. Основываясь на анализе научных исследований в области 

методики преподавания иностранных языков, можно выделить психолого-

педагогические, а также дидактические условия формирования языковой личности 

[9; 10]. 

Психолого-педагогические условия включают: организацию взаимодействия 

преподавателя и студента на основе принципа диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. 

Библер); выявление мотивационного и личностного компонента, направленного на 

понимание важности приобретенных языковых навыков; учет психологических 

особенностей студента с целью преодоления психологического барьера в процессе 

монокультурного общения; создание условий для осуществления обратной связи 

собеседником; использование принципов коллективного сотрудничества и 

творческого поиска; формирование исследовательских навыков на основе включения 

в научную деятельность в различных ее формах; поощрение наиболее активных 

участников к творческой деятельности; поощрение познавательной деятельности, 

направленной на изучение особенностей других культур, которые формируются в 

процессе межкультурного общения с представителями носителей языка. 

Мероприятиями, которые необходимы для построения конкретной модели 

процесса обучения, включающей постепенное формирование речевых, 

лингвистических и социокультурных навыков для формирования языковых умений, 

являются: активизация познавательной деятельности учащихся по самопознанию и 

самообразованию на основе освоения лингвокультурного содержания учебного 

материала; включения речевой деятельности с использованием инновационных 

методов преподавания иностранного языка; использования исследовательских 

приемов; использования проблемных методов обучения на практических занятиях и 

лекциях для развития навыков самостоятельной, творческой работы в процессе 

речевого общения; способствовать развитию коммуникативных навыков с 

использованием интерактивного метода, проектных методов, технологий научного 

познания. 

Следует подчеркнуть, что выбор методов организации обучения иностранному 

языку в соответствии с межкультурным подходом основан на общих дидактических 

принципах. Они включают: 
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1. Принцип организации образовательного процесса и управления им. 

2. Принцип постановки целей и определения конкретных направлений и 

результатов. 

3. Принцип личностно-ориентированного и дифференцированного подходов. 

4. Принцип комплексного подхода к мотивации при обучении иностранному 

языку. 

5. Потребность в самообразовании. 

Исходя из целей и условий реализации межкультурного подхода, необходимо 

также выделить конкретные методические принципы преподавания иностранного 

языка. Они включают в себя: 

1. Принцип ситуативной и устно-речевой коммуникативной направленности 

упражнений; 

2. Принцип отбора аутентичного учебного материала; 

3. Принцип преемственности и последовательности в изложении языковых и 

культурных реалий; 

4. Принцип опоры на родную культуру. 

Значительная роль в реализации этих задач принадлежит преподавателю 

иностранного языка, который должен свободно ориентироваться в поликультурном 

мире, понимать его ценности и воплощать их в образовательном процессе.  

В современном обществе невозможно ограничиться только передачей 

лингвистических знаний и умений. В настоящее время целью обучения 

межкультурной коммуникации является развитие способности использовать 

иностранный язык как инструмент сотрудничества, как способ двуязычного и 

мультикультурного саморазвития, что означает формирование языковой личности, 

способной к активной и продуктивной жизни в мультикультурном, многоязычном 

обществе. 

Организация поликультурной образовательной среды в образовательных 

учреждениях имеет важное значение, поскольку, осуществляя свою деятельность на 

территории полиэтнического государства, они обязаны создавать условия для 

формирования поликультурной личности учащихся. 
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Аннотация. Научная статья посвящена проблематике использования 

цифровых ресурсов при обучении студентов разнеуровневой подготовки при изучении 
иностранного языка. Отражены основные педагогические цели, которые могут быть 
достигнуты благодаря внедрению в практику обучения цифровых ресурсов, в 
частности адаптация всех участников образовательного процесса вне зависимости от 
уровня их подготовки. Далее следует отметить сравнительный анализ цифровых 
ресурсов в зависимости от направления повышения уровня иностранного языка при 
обучении студентов разнеуровневой подготовки. 

Ключевые слова: студенты разнеуровневой подготовки, цифровые ресурсы, 
ИКТ в образовании, информационно - грамотная личность, информационный поток, 
структурированные ресурсы обучения иностранным языкам. 

 
Abstract. The scientific article is devoted to the problems of using digital resources 

in teaching students of different levels of training in learning a foreign language. The main 
pedagogical goals that can be achieved through the introduction of digital resources into 
the practice of teaching are reflected, in particular, the adaptation of all participants in the 
educational process, regardless of their level of training. Next, a comparative analysis of 
digital resources should be noted, depending on the direction of increasing the level of a 
foreign language when teaching students of different levels of training. 

Keywords: students of different levels of training, digital resources, ICT in 
education, information - literate personality, information flow, structured resources for 
teaching foreign languages. 

 

Российские университеты изучают все аспекты цифрового преподавания 

иностранного языка уже более десяти лет. С развитием повсеместных технологий и 

появлением умных классных комнат цифровая лингафонная лаборатория 

превращается в интеллектуальную лингафонную лабораторию. Используя smart 

language laboratory, преподаватели и учащиеся могут получить доступ к огромным 

облачным учебным ресурсам, испытать новый тип интеллектуальной классной среды, 

mailto:nir21@mail.ru
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проводить мобильное и интерактивное обучение, прослушивать занятия, а также 

выполнять облачное хранение и резервное копирование [5]. 

Кроме того, содержание и форма преподавания в колледжах и университетах 

относительно гибкие, и преподаватели обладают большей самостоятельностью в 

выборе учебных материалов, форм преподавания и методов оценки. В рамках 

цифровизации образовательной среды студенты также более автономны в процессе 

обучения, а доступ к материалам и написанию контрольных работ осуществляется вне 

аудитории. Данные аспект делает переход от офлайн-обучения к онлайн-обучению 

относительно плавным.  

В первую очередь следует отметить, что распространенные цифровые ресурсы, 

в соответствии с их различными методами представления, можно условно разделить 

на видео, аудио, мультимедийное программное обеспечение, компакт-диски, системы 

управления онлайн-обучением, файлы данных, базы данных и так далее. Данные 

ресурсы объединяют звук, анимацию, текст и другой контент, который может 

предоставить студентам захватывающие сценарии общения, помочь лучше 

интегрироваться в среду для коммуникативных упражнений, тем самым улучшая 

участие обучающихся в образовательном процессе [1].  

Важно обратить внимание на то, что при обучении студентов разнеуровневой 

подготовки при изучении иностранного языка цифровые ресурсы выполняют 

следующие педагогические цели (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Педагогические цели цифровых ресурсов при обучении студентов 
разнеуровневой подготовки при изучении иностранного языка [6] 

выполнение социального заказа социума: использование ИКТ 
содействует развитию информационно грамотной личности вне 
зависимости от специализации и уровня подготовки

совершенствование всех уровней образовательного процесса за счет 
использования ИКТ предполагает реализацию образовательного 
процесса на высоком уровне, активизацию познавательной 
деятельности студентов, а также формирование информационной 
культуры обучающихся

адаптация всех участников образовательного процесса к жизни в 
условиях информационных технологий, которая выражена 
формированием необходимых навыков и умений для ориентации в 
глобальных информационных потоках
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Разнообразие, удобство и интерактивность цифровых ресурсов делают их 

гибкими для использования во всех аспектах преподавания иностранного языка для 

студентов разнеуровневой подготовки. При внедрении аудиторного обучения 

преподаватели могут использовать аудио- и видеоресурсы для создания ситуаций для 

обучающихся, грамотного введения тем и стимулирования интереса студентов к 

новому контенту. С точки зрения прикладной значимости можно использовать 

мультимедийные цифровые ресурсы, чтобы помочь студентам приобрести языковые 

знания, такие как словарный запас, грамматика и примеры предложений, а также 

попрактиковаться. Наконец, ситуация воспроизводится для того, чтобы показать 

процесс использования изученного языка и в дальнейшем помочь понять и 

использовать иностранный язык [3].  

Целесообразно отразить цифровые ресурсы, которые можно использовать при 

обучении студентов разнеуровневой подготовки при изучении иностранного языка 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Цифровые ресурсы для обучения студентов разнеуровневой 
подготовки при изучении иностранного языка [4] 

В дополнение к эффективному повышению эффективности занятий в классе 

цифровые ресурсы также могут сыграть большую роль в обеспечении обратной связи 

при обучении и внеклассных мероприятиях. Например, после окончания занятий в 

классе студенты могут пройти самотестирование с помощью платформ онлайн-

обучения или систем управления. Результаты этих тестов могут автоматически 

Lingualeo.com - платформа для изучения лексики, 
практики навыков чтения, прослушивания аутентичных 

аудиозаписей, видео с субтитрами на иностранном языке

Duolingo.com - ресурс для развития навыков разговорной 
речи в игровой форме

Rong-chang.com - универсальный курс, в котором 
обучение осуществляется по принципу тестирования по 

разделам грамматики, лексики, орфографии

Easy World of English - структурированный ресурс, 
каждый урок которого разделен на 3 части и включает 

задания на грамматику, лексику, аудирование

TV411 - ресурс содержит видеоконтент с носителями 
иностранного языка на различную тематику
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передаваться преподавателям, чтобы учителя могли своевременно корректировать 

порядок преподавания. 

Таблица 1. Сравнительный анализ цифровых ресурсов в зависимости от 
направления повышения навыков при изучении иностранного языка 

Направление Ресурсы 

Для совершенствования навыков 
аудирования 

Esl-lab - ресурс содержит аудиотексты трех уровней сложности, 
которые можно использовать в процессе проведения аудиторных 

занятий, а также для подготовки к международным экзаменам. 

Librivox - представляет собой коллекцию аудиокниг на 
иностранном языке, которые были записаны англоговорящими 

волонтерами по всему миру. 
TuneIn - глобальная служба потоковой передачи аудио, 

новостей, радио, ТВ программ и подкастов. 

Для совершенствования 

лексических навыков 

Hangman - игровой ресурс, в котором нужно угадать слово 
различной тематики по буквам. 

Idiomsite - сайт, предлагающий перевод и озвучку идиом. 

Daily Page - курс, который поможет в написании любого контента 
(от ведения блогов до написания эссе, критических статей и 

сценариев). 

Для совершенствования навыков 
чтения 

Breaking News English и News in Levels - ресурсы, содержащие 
новостные заметки, а также видеоролики с заданиями, 

адаптированные под разные уровни владения языком. 
Readlang - сайт, на котором можно переводить слова и фразы 

прямо по ходу чтения. 

Словари 

Cambridge Dictionary - электронный словарь, предлагаемый 
издательством Cambridge University. 

Dictionary Multitran - электронный словарь для поиска 
лексических единиц по различным параметрам. 

The Free Dictionary - словарь для повседневного пользования, 

имеющий возможность перевода на множество языков. 

 

Следует отметить, что использование цифровых ресурсов может сделать 

изучение иностранного языка более эффективным и оптимизировать работу 

студентов и преподавателей в классе. Если учебники иностранного языка можно 

будет сочетать с множеством цифровых продуктов, это, безусловно, сделает их еще 

более мощными [2].  

Благодаря интеграции цифровых ресурсов в образовательный процесс с учетом 

разнеуровневой подготовки студентов, можно удовлетворить потребности различных 

учащихся, помочь им расширить свои каналы обучения, улучшить способности к 

самообучению и скорректировать стратегии изучения иностранного языка. Кроме 

того, с позиции преподавателя – расширяется спектр учебных материалов, а сами 

цифровые ресурсы позволяют обогатить содержание занятий в аудитории.  
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Конкретное отображение цифровых вспомогательных продуктов выглядит 

следующим образом: 

1 Интерактивная онлайн-платформа для обучения. 

Содержание интерактивной онлайн-платформы обучения соответствует 

блокам учебника для студентов, включая интерактивные упражнения, такие как 

словарный запас, грамматика, аудирование, разговорная речь и чтение (2 ~ 3 

упражнения в каждой части) и игры, а также видеоролики и практические занятия, 

соответствующие аудиовизуальной программе. Кроме того, интерактивная 

платформа онлайн-обучения также имеет функцию автоматического подсчета очков, 

записи прогресса и оценок. Студенты могут вовремя проверить полученные знания 

после занятий и получить соответствующую обратную связь [1]. 

В дополнение к упражнениям на аудирование, разговорную речь, чтение, 

письмо, увлекательные игры (Games) также являются изюминкой интерактивной 

онлайн-платформы обучения. Программа игр сочетает в себе языковые упражнения 

с интересными мини-играми, а также разделена по степени сложности (легкий, 

средний и сложный). Игровая ситуация: если взять в качестве примера «Speak» или 

«Swim», то в игре злодей, правильно ответивший на вопрос, может плавно пересечь 

реку, а если он ответит на неправильный вопрос, то упадет.  

2 Мобильное аудио и видео-сопровождение. 

Мобильное аудио - это все аудио-сопровождение с диска для занятий и 

руководства по лексике и идиомам, а мобильное видео - это все видеоролики, 

соответствующие учебнику аудиовизуальных занятий. Можно отсканировать QR-код 

на задней обложке учебников для студентов, аудиовизуальных пособий для занятий, 

пособий по лексике и идиомам с помощью мобильных устройств, чтобы слушать 

аудио и смотреть видео материалы по изучению иностранного языка бесплатно в 

любое время и в любом месте [3].  

3 Загружаемые учебные ресурсы. 

Загружаемые цифровые ресурсы предоставляют преподавателям богатые и 

научно обоснованные учебные пособия, которые позволяют выбирать то, что нужно 

студентам в соответствии с реальной ситуацией и их уровнем подготовки. В частности, 

данные ресурсы включают в себя оценочные тесты (используются для оценки уровня 

владения студентами иностранного языка в процессе изучения учебников этой серии) 

и расширяющие учебные ресурсы (дополнительные упражнения, связанные с 

аудированием, разговорной речью, чтением и письмом, играми, новыми методами 

обучения, распространенными проблемами и решениями и т.д.) [4]. 
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Таким образом, с точки зрения правительства, большинство стратегий, которые 

в настоящее время разрабатываются и издаются в связи с цифровизацией изучения 

иностранных языков, являются макрополитиками информатизации образования. В 

дополнение к инструментам для преподавания иностранного языка, корректировка 

педагогики является самой большой проблемой, стоящей перед всей идеей внедрения 

цифровых ресурсов в данном направлении. Успешное развитие познавательной 

деятельности и самостоятельности будет успешным только тогда, когда учебный 

процесс поставлен как мыслительная деятельность каждого обучаемого с учетом его 

особенностей и возможностей с использованием различных современных средств. 

Практика использования цифровых ресурсов при обучении студентов 

разнеуровневой подготовки при изучении иностранного языка позволяет 

предоставлять преподавателям и обучающимся широкий спектр профессиональных 

ресурсов.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает использование технологии 

сотрудничества в контексте обучения говорению. Авторы исследуют эффективность 
использования различных методов и приемов, которые позволяют студентам работать 
совместно над улучшением навыков разговорной речи. В рамках данной статьи 
рассматриваются основные преимущества использования сотруднических методов 
обучения говорению, такие как повышение мотивации студентов, улучшение их 
практического опыта и способности к общению на иностранном языке. В заключение 
статьи сделаны выводы о том, что использование технологии сотрудничества в 
обучении говорению имеет большой потенциал для улучшения качества обучения и 
развития навыков говорения у обучающихся, подчеркивается необходимость 
дальнейших исследований в этой области, а также интеграции новых технологий для 
оптимизации процесса обучения говорению. 

Ключевые слова: навык говорения, диалогическая речь, монологическая 
речь, педагогическая технология, технология сотрудничества. 

 
Abstract. This article examines the use of collaboration technology in the context of 

teaching speaking. The authors investigate the effectiveness of using various methods and 
techniques that allow students to work together to improve their conversational skills. This 
article discusses the main advantages of using collaborative methods of teaching speaking, 
such as increasing students' motivation, improving their practical experience and ability to 
communicate in a foreign language. In conclusion, the use of cooperation technology in 
teaching speaking has great potential to improve the quality of teaching and the 
development of speaking skills among students, emphasizes the need for further research 
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in this area, as well as the integration of new technologies to optimize the process of 
teaching speaking. 

Keywords: speaking skill, dialogic speech, monologue speech, pedagogical 
technology, technology of cooperation. 

 

Значение свободной иноязычной коммуникации на данный момент трудно 

переоценить. При отсутствии способности владеть иностранным языком активное и 

успешное развитие личности в современных условиях невозможно. Следовательно, 

основной функцией школьного иноязычного образования на данный момент 

является систематическое обучение, которое направлено на овладение иностранным 

языком, как путем коммуникации с носителем языка, а также изучению чужой 

национальной культуры. Федеральный Государственный Общеобразовательный 

Стандарт второго поколение делает упор именно на этом, так как главный его 

принцип – практико-ориентированное обучение. 

Целью данной статьи является проанализировать и систематизировать 

накопленный научно-методический опыт использования технологии сотрудничества 

при формировании навыка говорения. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи:  

1. определить сущность и содержания понятия «навык»;  

2. проанализировать сущность и содержание навыка говорения;  

3. определить технологии обучению говорению применяемые в школе; 

4. выявить преимущества и недостатки применения технологии 

сотрудничества в обучении иностранному языку; 

5. обобщить методический опыт использования технологии 

сотрудничества в обучении иностранному языку в общеобразовательной школе. 

Данная статья рассматривает значимость обучения навыку говорения с 

использованием технологии сотрудничества, помогая изучить проблемы, связанные 

с коммуникативными навыками и их важностью в современном 

обществе.Представленная статья помогает выявить эффективность использования 

технологии сотрудничества в процессе обучения говорению. 

Изучение иностранного языка представляет собой многоаспектный процесс, 

включающий в себя определенный ряд навыков и умений. Создание необходимых 

условий для осуществления коммуникации на иностранном языке является одним из 

самых главных факторов успешности в его освоении, тем не менее, невозможно 

строить беседу, не учитывая ее специфические особенности, определяющиеся во 

многом ее типом. На данный момент, принято различать четыре основных навыка в 

обучении иностранному языку: говорение, аудирование, чтение и письмо.  
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Для рассмотрения данной темы, необходимо обозначить что представляет 

собой понятие «навык», а также рассмотреть его структуру. 

Навык — это способность совершать действия в рамках сознательной 

деятельности, которая может быть достигнута благодаря наличию полного комплекса 

качеств, необходимых для выполнения такой деятельности. На основании его 

определения можно заключить, что навык представляет собой относительно 

автономное действие в системе сознания [6, с.254]. 

 Также навык рассматривается как действие, которое выполняется человеком 

без участия сознания - автоматически. Стало быть, навык можно считать условно-

рефлекторным процессом, возникающим под влиянием внешних и/или внутренних 

стимулов и зависимым от определенных установок, приобретаемых человеком в 

результате опыта и практик [1, с.448]. 

В формировании навыков выделяют три основных этапа: аналитический 

(представляет собой вычленение и овладениями отдельными пунктами действия), 

автоматизацию (представляет собой упражнение с целью придания действию более 

плавный характер, скорости, а также снятия напряжения), синтетический 

(представляет собой объединение ранее изученных элементов в целостное действие). 

Как и было отмечено ранее, навыки образуются в результате упражнений. 

Однако успешность овладения навыком зависит не только от упражнений и от 

количества повторений, но и от различных причин субъективного и объективного 

характера [4, с.309]. 

Пути формирования навыка: 1. Показ; 2. Объяснение; 3. Сочетание объяснения 

и показа. Навыки, раннее приобретенные человеком, непосредственно влияют на 

возникновение новых навыков. Данное влияние может быть как положительным, так 

и отрицательным. 

Показателями наличия навыка является то, что человек, начиная выполнять 

какое - либо действие, не обдумывает заранее способ его осуществления. Благодаря 

наличию сформированных навыков, действе выполняется точно и быстро [4, с.309].  

Говорение как один из видов речевой деятельность представляет собой 

продуктивный процесс, с помощью которого осуществляется устное межличностное 

общение, так как содержание говорения есть изложение своих мыслей в устной 

форме. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что использование только навыков 

грамматики недостаточно. Иначе говоря, простого дословного перевода своих мыслей 

на английский язык недостаточно. Необходимым аспектов является также наличие 

произносительных, лексических и грамматических навыков [6, с.254]. 
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Говорение есть продуктивный вид речевой деятельности, через который 

выполняется устное вербальное общение, совмещенное с аудированием [1, с.448]. 

Необходимом выделить, что одним из числа наиболее эффективных средств 

развития и формирования навыка говорения в процессе обучения иностранному 

языку, принято считать диалог. В процессе обучения диалогической речи принято 

использовать различные типы диалогов и формы работы с ними, например, диалог – 

инсценировка или диалог – беседа. Средством обучения диалогической речи принято 

считать упражнения. 

Во время процесса обучения монологической речи происходит вырабатывание 

языковых автоматизмов – навыков безошибочного и быстрого пользования 

грамматическим, лексическим и фонетическим материалом. 

Целью обучения говорения на уроках английского языка является процесс 

формирования речевых навыков, с помощью которых ученик мог бы осуществлять 

коммуникативную деятельность в ситуациях неучебной деятельности, например, в 

практике бытового общения.  

Говоря о роли обучения говорению, она в разное время и в различных 

государствах была разной. По нашему мнению, это обусловлено с тем, что в разные 

периоды социальный заказ на иностранный язык был неодинаков. Также следует 

отметить, что были различны и потребности в использовании и в изучении 

иностранных языков [3, c.5]. 

Современное обучение иностранному языку развивается в направлении 

межкультурного диалога. На данный момент навык владения иностранным языком 

есть ведущее средство осуществления общения. Также стоит отметить, что в процессе 

обучения иностранному языку развитие говорения является ведущей целью.  

Однако процесс овладения говорением является для обучающихся довольно 

трудным аспектом по разным причинам. Одна из них – это разный уровень 

успеваемости у учащихся в группе. Для того, чтобы решить эту проблему, учитывая 

индивидуальные особенности учащегося, преподаватели прибегают к использованию 

различных технологий, например используют «Обучение в сотрудничестве» [3, c.5].  

Технология «Обучение в сотрудничестве» была разработана в Америке.Над 

проектом трудились три группы ученых-педагогов: Р. Славин, работающий в 

университете Джона Хопкинса, Р. Джонсон и Д. Джонсон из университета штата 

Миннесота, а также Э. Аронсон из университета штата Калифорния. Именно они 

стали основателями этой уникальной методики обучения. 
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Главная идея данной технологии означает, что учебный процесс должен быть 

представлен в форме группового обучения, который способствует созданию ситуации, 

удовлетворяющей всем ученикам. Отметим, что в каждом классе есть дети с разным 

уровнем знаний, что усложняет проведение уроков. 

Развитие говорения - одна из наиболее важных компетенций. Существует 

множество методик обучения говорению, которые помогают учителю не только 

организовать урок, но и достичь определенных целей. 

В современной методике преподавания иностранных языков имеется огромное 

количество приемов, помогающих в улучшении и развитии у обучающихся устных 

речевых навыков. В списке методических приемов принято выделять 

комментирование, описание изображение, дебаты, коммуникативные и ролевые 

игры и т.д. Тем не менее, все методические приемы можно объединить в одно 

ключевое звено – процесс создания речевых ситуаций. Она может быть исполнена 

при помощи одной из организационно-педагогических методик, таких как: 

когнитивного учебном процессе диссонанса, информационного неравенства, 

логического тупика. Рассмотрим подробно каждую из них [7, c.4]. 

Когнитивный диссонанс возникает, когда наше представление о мире 

нарушается неожиданным фактом, вызывая различные эмоции, такие как удивление, 

разочарование, сомнение и негодование. Однако когнитивный диссонанс является 

важной педагогической техникой для обучения говорению, так как это способствует 

активному обсуждению темы и ведет к преодолению коммуникативной барьеры 

между участниками общения.Для того чтобы сподвигнуть учащихся к активной 

речевой коммуникации на иностранном языке, следует создать условия, при которых 

содержательная сторона общения была бы наполнена различной информацией, при 

этом отношения, факты и сведения должны различаться, а учащиеся, в условиях 

пользования разными ресурсами, видели неточности в знаниях друг у друга [8, с.962]. 

 Для того, чтобы обучать говорению более ориентированно и эффективно в 

условиях когнитивного диссонанса, следует сделать так, чтобы учащиеся заранее 

узнали как можно больше информации об обсуждаемой проблеме, собирая при этом 

необходимые речевые средства, которые способствуют беспрепятственному обмену 

информации и высказыванию собственного отношения к событиям [5, с.3]. 

С целью стимуляции общения между обучающимися, необходимым является 

создание условий, в которых учащиеся владели бы разнообразной информацией, 

фактами и сведениями. В такой ситуации школьники, имеющие разные уровни 

владения языком и разные знания, могли бы заметить и сказать друг другу о пробелах 
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в знаниях. Для реализации данного явления учителями английского языка 

повсеместно используется технология информационного неравенства [2, с.7].  

Общая идея обучения с использованием технологии «информационное 

неравенство» заключается в том, чтобы спровоцировать общение между учащимися, 

стимулируя их собрать всю информацию, которая будет необходима для решения 

конкретного учебного задания. 

Однако одним из самых важных элементов владения устной речью у человека, 

является пробуждение у человека желания разобраться в проблеме, вызванной 

препятствием, ставшим на пути мыслей блоком при формированим высказывания, 

который может возникнуть на определенном этапе. Однако это не проблема – скорее, 

наоборот. Такой тупик в действительности становится стимулом для работы наших 

мыслительных процессов и речи [6, с.5]. 

Логический тупик происходит, когда наша развивающаяся мысль сталкивается 

с неожиданными контраргументами, возражениями и открытиями, а также 

трудностями в понимании идей, которые имеют особую ценность для нас, говорящих. 

Например, на уроке детективного жанра ученики, продумывая свою версию истории, 

добавляют новые детали, и такая противоречивая информация может создавать 

«логические тупики». 

Однако проведение уроков с использованием технологии логического тупика 

требует особого внимания к направлению мыслей, поэтому важно сохранять 

наглядный дневник идей, которые выдвигаются учениками в ходе устного общения 

на уроках. Таким образом, логический тупик – это не препятствие в обучении, а 

возможность для дальнейшего углубления знаний и развития критического 

мышления [6, с.6].  

В настоящей работе было рассмотрено формирование навыка говорения в 

сотрудничестве на уроках английского языка. В ходе написания статьи было изучено 

и проанализировано большое количество литературы, а также УМК, посвященных 

навыку, формированию навыка, навыку говорения, а также его формированию. 

В нашем исследовании мы рассмотрели проблему того, как технология 

сотрудничества может способствовать эффективному развитию навыка говорения у 

учащихся, а также достигли поставленной цели, проанализировав и 

систематизировав накопленный научно-методический опыт применения технологии 

сотрудничества при формировании навыка говорения. 
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В статье рассматривается важность формирования навыка говорения на уроках 

английского языка. Автор подчеркивает, что говорение является одним из ключевых 

навыков, которые необходимо развивать в процессе изучения иностранного языка. 

Авторы отмечают, что активное использование языка в устной речи 

способствует более глубокому усвоению и пониманию изучаемого материала. 

Говорение помогает закрепить грамматические и лексические навыки, а также 

развить навыки аудирования и произношения. Отмечается, что уроки английского 

языка должны быть организованы таким образом, чтобы стимулировать студентов к 

активному участию в диалогах и обсуждениях. Это может быть достигнуто через 

использование интерактивных методик, ролевых игр, технологий, как, например, 

технология сотрудничества.  

Таким образом, статья подчеркивает, что формирование навыка говорения на 

уроках английского языка играет важную роль в успешном изучении языка и требует 

активного участия студентов, поддержки преподавателя и постоянной практики. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается тема применения интерактивной 
рабочей тетради на уроках английского языка. На основе разработанных авторами 
статьи методических указаний к учебнику Spotlight 2 класса авторов Н. И. Быковой, Д. 
Дули, М. Д. Поспеловой и В. Эванс были рассмотрены основные преимущества 
использования интерактивной тетради как дополнения к основному УМК, а также 
выделены компетенции, которые могут быть развиты с помощью данного способа 
ведения ученической тетради. 

Ключевые слова: интерактивная тетрадь, обучение иностранному языку, 
развитие мышления, критическое мышление, образное мышление, системное 
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Abstract. This article deals with the topic of using an interactive workbook during 

English lessons. The authors of the article developed the methodological guidelines for the 
Spotlight 2nd grade textbook by N. Bykova, J. Dooley, M. Pospelova and V. Evans. Based 
on these guidelines the main advantages of using an interactive workbook as an addition to 
the main academic and methodological complex were considered. The authors also 
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highlighted the competencies that can be developed using this method of maintaining a 
student notebook. 

Keywords: interactive workbook, foreign language teaching, thinking development, 
critical thinking, imaginative thinking, system thinking, creative thinking, logical thinking 

 

Обучение школьников иностранному языку происходит на основе 

федеральных государственных стандартов (ФГОС) по учебникам, утвержденным 

министерством просвещения Российской Федерации. Согласно приказу 

Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. №858, вступающему в силу, линейка 

учебников Spotlight авторов Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой и В. Эванс 

становится единственной для преподавания в государственных учреждениях. 

Обучение новому языку — сложный процесс, включающий в себя умение 

заинтересовать учащихся и способность преподносить одну и ту же информацию 

различными способами. Облегчить данную задачу преподавателю может 

интерактивная рабочая тетрадь.  

Интерактивная рабочая тетрадь — это уникальная современная форма ведения 

ученической тетради, которая позволяет обучающимся активно участвовать, 

анализировать и взаимодействовать с новой информацией на занятиях [1]. С 

помощью данной тетради процесс преподавания, как разнообразной подачи 

информации, упрощается в несколько раз. Каждое занятие требует определенной 

подготовки со стороны преподавателя. Нужно не только составить детальный план 

урока, но и сделать необходимые заготовки: дополнительно распечатать материалы, 

нарисовать таблицы и схемы, вырезать и заламинировать карточки. Все это нужно 

для наглядности воспринимаемой информации. Данная рабочая тетрадь не только 

экономит время на подготовку уроков и экономит ресурсы, но и позволяет наглядно 

воспринимать новую информацию в различных вариациях бесконечное множество 

раз [2].  

Наша интерактивная рабочая тетрадь Happy Learning 2023 составлена к 

учебнику Spotlight 2, а именно — для учеников второго класса. Она включает в себя 

правильно составленные материалы и методическое описание к ним. Преподаватель 

английского языка изучает методическое описание какой-либо темы: сборку 

материалов, вариации использования и сами материалы.  

Данная рабочая тетрадь, как и учебник Spotlight для 2 класса, состоит из пяти 

модулей:  

Модуль 1 – This is my house. Состоит из 1 приложения. 

Модуль 2 – I like food. Состоит из 2-х приложений. 

Модуль 3 – Animals in action. Состоит из 1 приложения. 
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Модуль 4 – In my toy box. Состоит из 3-х приложений.  

Модуль 5 – We love summer. Состоит из 2-х приложений. 

Каждое приложение начинается с вокабуляра – определенного набора слов, 

используемого в данном модуле. Прописанная лексика отрабатывается во всех 

вариациях применения материалов. 

Затем, следует этап сборки, в котором детально прописано, каким образом 

необходимо собрать распечатанные в конце каждого приложения материалы. В 

зависимости от возможностей школы, печатные материалы представлены в цветном 

и черно-белом вариантах. Под сборкой подразумевается печать необходимого 

количества копий, вырезание распечатанных картинок, их вклеивание в тетрадь 

учащегося и раскрашивание (при необходимости).  

Последним этапом приложения являются вариации применения материалов. 

Под вариациями понимается определенный набор игр, способствующих отработке 

грамматических конструкций и лексики данного модуля, развитие различных типов 

мышления, таких как логическое, творческое, критическое, системное, образное. 

Рассмотрим вариации применения материалов как способов развития различных 

видов мышления. 

1. Логическое мышление. Умение логически думать является одним из 

ключевых навыков в наши дни. Одним из способов развития логического мышления 

является изучение иностранных языков [3]. Интерактивные рабочие тетради могут 

быть посвящены различным предметам, как гуманитарным, так и техническим. Наша 

интерактивная тетрадь посвящена изучению английского языка, все игры 

направлены только на его использование, поэтому развитие логического мышления 

обучающегося является одним из ее достоинств. 

2. Творческое мышление. Задания на развитие творческого 

(креативного) мышления развивают способность обучающихся создавать что-то 

новое, придумывать идеи, выходить за рамки и свободно переключаться между 

задачами [5]. В модуле 5 приложении 9 есть следующее задание на развитие 

творческого мышления: “Учитель разбивает учащихся на несколько маленьких групп. 

Каждая группа составляет костюмы своим персонажам в соответствии с временем 

года, который сказал учитель (рис. 1). Группы поочередно спрашивают у друг друга о 

наличии предметов одежды, используя вопрос Has he/she got a…? Побеждает та 

группа, которая отгадает больше всего костюмов”. Учащиеся не только придумывают 

костюмы своим персонажам, но и выходят за рамки для победы в состязательной 

игре. Необходимо составить такой костюм для данного времени года, чтобы команда-
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соперник не догадалась, а у них самих было больше времени. Зима может быть как 

теплой, так и холодной. В одних странах зимой лежит снег, а в других, как Австралия, 

Новый год празднуют на пляже. Так зачем надевать теплую куртку на пляж? 

 

Рисунок 1. Пример выполнения задания в модуле 5 

3. Критическое мышление. Способность критически мыслить является 

одним из самых важных качеств сотрудников на современном рынке труда. Данное 

мышление заключается в способности сомневаться, задавать вопросы, анализировать 

и отстаивать свою точку зрения. Развивать данный навык необходимо с самого 

детства, так как во взрослом возрасте появляется большое количество когнитивных 

искажений, мешающих развитию данного навыка [4]. Именно поэтому мы решили 

обязательно включить задания на развитие критического мышления, которое 

развивается благодаря решению головоломок, придумыванию различных вариантов 

развития событий, постоянному расширению кругозора.  

Модуль 2 Приложение 2: “Учащиеся разбиваются по ролям: продавцы и 

покупатели. У каждого продавца в магазине свой определенный набор продуктов. 

Покупатель приходит в магазин со списком продуктов. У продавца нет одного 

продукта из списка покупателя. Например, нет яблок (в одном из списков продуктов 
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написано “apples for a pie”). В магазине яблок нет. Но разве пироги можно печь только 

с этим фруктом? Ученики должны подумать, что можно предпринять в данной 

ситуации: попросить другой фрукт, пойти в другой магазин или есть какие-либо еще 

варианты”. 

4. Образное мышление. Развитие образного мышления происходит с 

помощью изучения предметов людей, попыток их описания. Необходимо побудить 

учащихся быть более внимательными к окружающему миру [6].  

Модуль 3 Приложение 4: “Учащиеся выставляют на шапочке I can слово “jump”. 

Далее ученики складывают в данную шапочку всех животных, которые могут 

выполнять данное действие (рис.2). Затем учитель спрашивает Who can jump? 

Учащиеся называют всех животных, которые они положили в данную шапочку. 

Данный вариант проделывается с каждым глаголом. Учащиеся вспоминают 

окружающий мир и благодаря образам, появившимся в их головах, отвечают на 

поставленные вопросы”.  

 

Рисунок 2. Пример выполнения задания в модуле 3 

 

5. Системное мышление. Оно выражается в способности находить и 

создавать систему [4].  

Модуль 4 Приложение 6: “Учитель составляет мордочку медведя на заранее 

подготовленной детали с последующими вопросами к ученикам: What has he got? 
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Учащиеся описывают внешность медведя, используя подсказку, написанную ими 

ранее: He has got (small nose), (big eyes)”.  

Учащиеся видят определенную систему, а именно фразы, которые необходимы 

для описания внешности. После нескольких вариаций с описанием внешности 

учащийся запомнит данную систему (грамматическую конструкцию) и будет 

применять ее на практике. 

Предложенные методические указания являются лишь одними из вариантов 

использования представленных в интерактивной тетради материалов. Однако на 

этом их использование не ограничивается, так как учитель может придумать и иные 

способы их применения. 

Помимо этого, предложенная нами интерактивная тетрадь способствует 

развитию мелкой моторики, так как перед началом занятия дети должны вырезать 

распечатанные учителем материалы и правильно вклеить их в тетрадь. В противном 

случае теряется интерактивность тетради. Так, например, в модуле про еду корзинки 

нужно приклеить не полностью, а в виде карманов (рис. 3). Иначе в них нельзя 

вложить карточки с продуктами. Чтобы решить эту проблему, помимо игр в 

методических указаниях подробно расписано, каким образом нужно вклеивать 

материалы в тетрадь. 

 

Рисунок 3. Пример выполнения задания в модуле 2 
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Таким образом, интерактивная рабочая тетрадь — полезный инструмент для 

современных преподавателей. Она не только способствует более эффективному 

запоминанию лексики и грамматических конструкций, но и помогает развить 

различные виды мышления, а также речевую, языковую, компенсаторную и учебно-

познавательную компетенции обучающегося. При этом данная разработка не требует 

наличия сложного оборудования или больших денежных затрат, что делает тетрадь 

доступной для большинства учебных заведений. Такая тетрадь может стать полезным 

дополнением к основному УМК и сделать изучение иностранного языка более 

эффективным. 

Список литературы 

1. Илюшкина, О. А. Интерактивная тетрадь как многофункциональный 
дидактический материал / О. А. Илюшкина, А. В. Сальков // Modern Science. – 
2021. – № 4-2. – С. 191-199. 

2. Иванова, С. А. Интерактивная рабочая тетрадь как эффективное средство 
повышения учебной мотивации на уроках иностранного языка / С. А. Иванова, 
Е. Б. Макушкина, Д. А. Шугалей // Научно-методический журнал Поиск. – 2022. 
– № 1(78). – С. 48-50. 

3. Жакупова, Э. А. Способы развитие мышления через изучение иностранного 
языка / Э. А. Жакупова // Наука и инновации XXI века: Сборник статей по 
материалам VI Всероссийской конференции молодых ученых, в 3 т., Сургут, 27 
сентября 2019 года. Том I. – Сургут: Сургутский государственный университет, 
2020. – С. 206-209. 

4. Скоморовская Н. Б. Развитие критического мышления учащихся // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – №12-2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kriticheskogo-myshleniya-uchaschihsya 
(дата обращения: 01.10.2023). 

5. Олейник, С. А. Развитие креативного мышления на уроках английского языка 
при работе с УМК «Английский в фокусе» / С. А. Олейник, В. А. Гоголева // 
Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 11 января 2023 
года. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2023. – С. 67-69. 

6. Лобанова, Ю. Е. Развитие навыков образного мышления через речевые 
ситуации в процессе изучения английского языка / Ю. Е. Лобанова // Научная 
палитра. – 2019. – № 2(24). – С. 14. 

 

  



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 94 - 

УДК 37 

ГРНТИ 14.23.07 

Приседская А.В., Елисеева Е.В. Использование интерактивных игр как 
средства экологического воспитания детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения  
 

Приседская Анастасия Викторовна 
магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», Россия, г. Хабаровск 
 

Елисеева Елена Викторовна 
к.п.н., доцент кафедры педагогики, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», Россия, г. Хабаровск 
 

Use of interactive games as a means of environmental education of children in 
a preschool educational institution 

 
Prisedskaya Anastasia Viktorovna 

Master’s student of the Department of Pedagogy 
Pacific State University, Russia, Khabarovsk 

 
Yeliseeva Elena Viktorovna 

PhD, Associate Professor of the Department of Pedagogy  
Pacific State University, Russia, Khabarovsk 
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тематику, которые могут быть использованы в деятельности педагогических 
работников ДОО. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, 
интерактивные технологии, дети дошкольного возраста. 

 
Abstract. Environmental education plays an important role in education and is an 

integral part of this process. Its main goal is to inform society about important aspects of 
ecology, ecological nature, rules of behavior in nature and other important issues. This 
article is devoted to the problem of environmental education of preschool children and 
considers the possibility of using interactive technologies in the educational process of 
preschool organizations. The article proposes several interactive games on environmental 
topics that can be used in the activities of preschool teachers. 

Keywords: environmental education, environmental education, interactive 
technologies, preschool children. 
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В настоящее время становится все более очевидным, что экологический кризис 

как проблема современной цивилизации обусловлен кризисом общественных и 

личностных ценностей, носящих преимущественно техногенный характер. В этой 

связи усиливается внимание к «человекосозидающей» функции системы 

образования, а одной из актуальных задач педагогической теории и образовательной 

практики становится воспитание человека как носителя системы ценностей, 

способного занять духовно-нравственную позицию по отношению к окружающей 

природе и себе самому. Это имеет отношение и к дошкольнику, поскольку именно в 

этот период детства закладывается основа аксиосферы личности. 

Сложившаяся ситуация требует поиска педагогических эффективных подходов 

в образовании, а также создания педагогических условий для воспитания у 

дошкольников личностной позиции, интегрирующей в своём составе экологические 

и гуманистические ценности. Достичь этой цели возможно, если качественно 

осуществлять экологическое образование дошкольников, обогатив его 

гуманистическими идеями. Именно в дошкольный период закладываются у детей 

основы позитивного взгляда на природу, на «рукотворный мир», на себя и на других 

людей. 

Согласно статье 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) «Об образовании в Российской Федерации», образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию 

к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей [2]. 

В связи с этим возникает необходимость выстраивания экологического 

воспитания дошкольников, приоритетной целью которого выступает формирование 

опыта экологической деятельности, обеспечивающего способность дошкольника к 

экологически безопасным действиям в окружающей среде. 

Один из актуальных разделов дошкольной педагогики - экологическое 

воспитание - признается частью общего образовательного процесса, в котором 

дошкольники овладевают нормами экологически грамотного безопасного поведения 
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на основе комплекса элементарных экологических знаний, осознают причинно-

следственные связи в природе, обретают опыт бережного отношения к природе 

(живой и неживой) в целом [5]. 

Научить детей замечать красоту окружающего мира изначально не является 

простой задачей. Это возможно при условии, если: педагог искренне увлечен своей 

профессиональной деятельностью; экологическая позиция дошкольника включается 

как ценность в систему профессионально-личностных ценностей воспитателя; 

обеспечивается накопление дошкольником опыта эмоционально-ценностных 

отношений в ситуациях общения не только с реальными природными объектами, но 

и идеальными (воображаемыми), что способствует когнитивному, эмоциональному и 

духовному обогащению ребенка [7]. 

Дошкольный возраст сензитивен для становления экологической позиции в 

главных её чертах, так как является тем периодом жизни, когда на фоне открытости 

миру интенсивно формируются базовые личностные новообразования (Г.С. 

Абрамова, В.Э. Чудновский и др.) [3; 13]. Ребенок тяготеет к изучению реальной 

жизни (М.В. Осорина, А.А. Смирнов и др.) [10; 11], имеет выраженный интерес к 

общению с природой (В.А. Ясвин) [14], отличается чуткостью к эмоционально-

образным моментам (Н.С. Лейтес, В.С. Мухина и др.) [6; 9]. 

Важнейшим средством для формирования воспитывающей среды 

дошкольника является игра. 

Для дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности, где 

ребенок естественно осваивает сложные представления о природных явлениях и 

закономерностях. Окружающая игру радость делает познание природы и 

коммуникацию с ней особенно эффективными. 

Интерактивная игра, в контексте нашей статьи, рассматривается как активная 

форма обучения, отвечающая ряду признаков (применением ИКТ, мобильности, 

коммуникативности, креативности, полидиалогическим взаимодействием, 

взаимообменом личным опытом, рефлексивности, детерминированности действий). 

Использование игровых технологий имеет огромное значение для 

стимулирования умственного развития, что позволяет детям научиться 

анализировать и сравнивать предметы. Активное использование игровых технологий 

в образовательном процессе является особенно полезным не только в рамках учебных 

занятий, но и во внеучебной деятельности, а также при сотрудничестве педагогов и 

детей. В дошкольных образовательных учреждениях в образовательном процессе 

часто используют игровые технологии с целью организации познавательной 
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деятельности дошкольников окружающей природы и выявления их личностных 

изменений. Результаты исследования показали, что использование игровых 

технологий способствуют формированию таких качеств личности, как 

любознательность, реалистическое понимание природных явлений, 

наблюдательность, развитие логического мышления и бережного отношения к живой 

природе. 

Очень важно осознавать, что использование игровых технологий в 

экологическом воспитании дошкольников способствует развитию лучших черт 

характера у детей. Несмотря на обширные исследования и практику в области 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, вопросы, связанные с 

использованием игровых технологий в экологическом воспитании, пока остаются без 

должного внимания. Таким образом, необходимо провести более глубокий анализ и 

изучение роли игровых технологий в процессе экологического воспитания детей. 

Анализ научной литературы и опыта работы дошкольных образовательных 

учреждений позволяет утверждать, что использование игровых технологий в 

образовательном процессе способно значительно повысить эффективность 

экологического воспитания у детей дошкольного возраста. 

Интерактивные игры позволяют не только участвовать в уже готовом 

содержании и следовать набору правил, но и активно влиять на развитие 

мыслительных операций у детей, а также способствуют развитию памяти и внимания. 

Вместе с тем, эти игры дополняют, уточняют, закрепляют, расширяют и 

систематизируют представления детей о природе. 

Игры, которые дети могут выбрать и играть вместе с преподавателями или 

сверстниками, могут быть различного типа. Это могут быть игры со словами, 

настольные и печатные игры, игры-эксперименты и моделирование ситуаций. 

Наибольшее внимание стоит уделять интерактивным играм, которые предлагают 

возможность настраивать и персонализировать игровой процесс в соответствии с 

уровнем развития и индивидуальными потребностями каждого ребенка [7]. 

В настоящее время с распространением информационных технологий 

становится все более востребованным данный тип развлечений. Как известно, дети с 

самого малого возраста увлекаются компьютерами и другими устройствами, и это 

вполне понятно. Используя эту увлеченность, можно передать детям экологические 

знания и представления, формировать умения использовать эти знания в 

практической деятельности, а также развивать моральные и эстетические навыки 

средствами интерактивной игры. Понятие "интерактивность" происходит от 
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латинского слова "interactio", что означает взаимодействие между учащимися и 

информационной средой. 

Согласно теоретических взглядов Е.М. Мельничука, интерактивные 

технологии являются педагогическими инструментами, которые активно 

взаимодействуют с участниками образовательного процесса через диалоговое 

взаимодействие [8]. 

Интерактивные технологии воспитания могут быть классифицированы по 

различным критериям. Так Г.С. Харханова разделила их на три категории в 

зависимости от их возможностей - технологии с широким спектром возможностей, 

технологии с средним спектром возможностей и технологии с узким спектром 

возможностей [12]. 

Классификация интерактивных технологий воспитания и обучения, 

проводимая О.А. Голубковой и А.Ю. Прилепо, основана на функциях 

коммуникативного характера этих технологий. Исследователи выделяют такие 

методы, как дискуссионные методы, игровые методы и психологическая группа 

интерактивных методов [4]. 

В процессе обучения с использованием интерактивных игр роль педагога как 

помощника ребенка в его стремлении к познанию мира принимает восходящую 

форму. Параллельно с этим, для ребенка становится возможным осуществление 

познания при помощи компьютера и других технических устройств. Благодаря 

применению интерактивных технологий в образовательном процессе открываются 

несколько значительных преимуществ. Например, физические движения, 

визуальные эффекты в виде мультимедийных изображений и звуковой 

сопровождение располагают к долгосрочному удержанию внимания даже самых 

маленьких детей. 

Игровая форма обучения предоставляет учащимся большое количество 

информации, что вызывает необычайный интерес у младших поколений. Дети всегда 

стремятся участвовать в диалогах со своими ровесниками и педагогами, открыто 

выражая свои мысли и чувства. Благодаря использованию компьютеров, детям 

предоставляется возможность виртуально побывать в различных ситуациях, которые 

недоступны в повседневной жизни: полететь в космос, пережить исторические 

события или насладиться необычными эффектами [5].  

Используя опыт работы в младшей группе ДОО нами разработаны несколько 

интерактивных игр на экологическую тематику. Возраст детей: 3-4 года. 

1. Игра называется «Наведи порядок». 
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Одна из главных целей этой игры заключается в том, чтобы внушить детям 

бережное отношение к природе и усилить их понимание правил поведения на 

открытом воздухе (моделируя поляну на детской площадке). Данная игра может быть 

применена как для знакомства с правилами, так и для закрепления и систематизации 

знаний. Перед началом самой игры мы можем рассмотреть картину и обсудить с 

детьми, насколько плохо люди поступают, оставляя мусор на поляне, и какой ущерб 

они тем самым наносят природе, а также насколько неприглядно и неуютно 

становится на поляне. Затем мы предложим им убрать порядок на поляне, отправив 

все мусор в мусорную корзину. Таким образом, поляна станет чистой. Снова мы 

можем провести беседу и сравнить, каким было и каким стало состояние поляны, 

насколько уютнее стало находиться на ней, и что нужно делать, чтобы всегда 

сохранять приятную атмосферу на природе. 

2. Другая игра называется «Животные зимой». Цель этой игры: расширить и 

закрепить знания детей об обитателях нашего леса и об их образе жизни в зимний 

период года. Опять же вместе с ребятами рассматриваем картину и обсуждаем, всё ли 

изображено верно, кого на картине не должно быть. Медведя, ежа и мышь отправляем 

спать по домам. В продолжение этой игры можно подобрать каждому свой дом.  

3. Следующая игра - игра - пазлы «Собери животное». Воспитатель руководит 

игрой детей. 

Воспитатель: «На столе пазлы нескольких животных, но вам нужно на доске 

собрать одного, который зашифрован в QR-коде. Давайте считаем QR-код с планшета, 

а вы назовете животное, которое у вас высветилось. Назовите пожалуйста животное. 

Ребенок: «Это слон». 

Воспитатель: «А почему вы догадались, что это слон?» 

Ребенок: «Потому что на картинке появился хобот слона». 

Воспитатель: «Вам нужно собрать слона, выбирайте нужные пазлы». 

Воспитатель: «Считываем еще один QR-код. Назовите, пожалуйста, животное». 

Ребенок: «Это зебра». 

Воспитатель: «Как вы догадались, что животное зебра?» 

Ребенок: «На картинке появилась шерсть зебры. 

Воспитатель: «Вам нужно собрать зебру. Выбирайте пазлы. Молодцы! Всех 

животных расшифровали и собрали». 

Итогом работы мини-музея стали «живые» книги о животных Африки, птицах, 

животных Средней полосы в технологии QR-кодирования. 
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Технология QR-кодирования мотивирует и родителей. Они с огромным 

интересом осваивают эту технологию и создают совместно с детьми продукты 

творческой деятельности. Современные родители достаточно хорошо владеют 

компьютерными технологиями, дети тоже в домашних условиях легко общаются с 

компьютером, мы предположили, что взрослым не составит труда использовать 

интерактивные игры для закрепления материала программы, реализуемой в детском 

саду. 

Интерактивные игры для дошкольника помогут помочь: 

1. Сформировать интерес к природным объектам, условиям жизни людей, 

растений и животных, а также возможность анализировать их. 

2. Подготовить ребенка к участию в экологически ориентированной 

деятельности и развить способность самостоятельно выбирать объекты для 

реализации собственных сил. 

3. Создать потребность в общении с представителями животного и 

растительного мира, а также развить заботливое и бережное отношение к ним, что 

определит характер общения. 

4. Развить потребность соблюдать экологические правила поведения в 

окружающей среде, внедрив их в ежедневную жизнь и превратив в привычку. 

Увеличивается значимость самоуправления, понимания необходимости 

учитывать последствия своих действий на окружающих людей и среду, а также на 

самого себя. Важным становится развитие знаний и навыков в области экологии и 

потребности в их расширении.  

Возрастает потребность в проявлении эстетических чувств, способности видеть 

и ценить прекрасное, а также в возможности самовыражения через творческую 

деятельность. Эмоциональные реакции на окружающий мир становятся более 

выраженными, проявляется способность к состраданию к людям, животным, 

растениям и к проявлению доброты, жалости, милосердия и других подобных 

эмоций. 

В интерактивной системе педагог является помощником ребенка в его 

стремлении познать мир, в то время как сам процесс познания происходит при 

помощи компьютера и другой техники. 

Обучение с помощью интерактивных технологий обладает массой 

преимуществ: 

− движения, мультипликация и звук надолго привлекают внимание 

малышей; 
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− информация преподается в игровой форме, что вызывает огромный 

интерес у детей; 

− ребенок не замыкается в себе — напротив, поощряется его участие в 

диалогах с педагогом и сверстниками; 

− компьютер позволяет смоделировать различные ситуации, недоступные 

в повседневной жизни (полет ракеты, исторические события, необычные и 

неожиданные эффекты). 

Облегчает работу педагога (не нужно вручную изготавливать наглядные 

пособия) 

Такой подход положительно сказывается на развитии ребенка, повышает 

мотивацию к обучению, расширяет воображение и творческие способности, развивает 

мышление и формирует активную жизненную позицию. 

Итак, разработка игр для детей – основывается на учёте их уровня развития с 

целью укрепить и расширить их опыт [5]. Важным аспектом данного процесса 

является стимулирование продвижения вперед, что позволяет применять 

индивидуальный подход к каждому малышу. Использование интерактивных игр 

дополняет образовательный процесс и является стимулом для развития детей по всем 

учебным направлениям. Неотъемлемой частью этой разработки является активное 

физическое и физиологическое вовлечение малышей, что способствует их 

активности, самостоятельности и мотивации. Кроме того, данные игры создают 

благоприятные условия для удаленного общения между педагогами и родителями, 

готовя последних к качественному взаимодействию. 

Во время проведения интерактивных игр, дети заметно проявили себя как 

более активные и любознательные участники образовательного процесса. Их 

отношение к играм значительно изменилось в положительную сторону. Появление 

интерактивных игр стало источником новых, иногда неожиданных, но всегда 

интересных возможностей для детей в проявления своих талантов и творческого 

потенциала. Дети стали активно применять полученные знания не только во время 

игры, но и в повседневной жизни, что, безусловно, подтверждает практическую 

пользу от использования интерактивных игр 

Таким образом, наше исследование позволило нам приблизиться к пониманию 

сущности экологической позиции дошкольника как системы ценностных, 

субъективно-положительных его отношений к объектам и явлениям природной 

действительности и самому себе. 
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Использование интерактивных игр позволяет не только повысить качество 

образовательного процесса, но и создает условия для формирования экологических 

представлений у ребенка, таких как, бережное отношение к природе, правила 

взаимодействия с окружающей средой, понимание ценностей жизни и здоровья и их 

зависимости от состояния окружающей среды, а также отношения к себе как к части 

природы. 
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Аннотация. В статье исследуется классификация текстов. Проводится анализ 

проблемы типологизации и классификации типов текста в современной лингвистике 
текста. Понятие текста зависит от таких аспектов, как коммуникативно-
функциональный, так и структурно-семиотический. Раскрываются основные подходы 
к анализу текста и критериев текстуальности в связи с медиальностью, т.е. 
спецификой материального формата порождения и восприятия знания. Текст показан 
как поликодовая структура, в которой слово взаимодействует с иными семиотическими 
кодами. В статье поднимается вопрос о стилевой принадлежности учебного текста, 
описывается типология развивающих учебных текстов, сопоставляется проявление 
стилевых черт учебного и научного текстов. Обозначена необходимость изучения 
терминологических вопросов о соотношении стиля, дискурса, жанра и типа текста при 
обучении смысловому чтению. На основе полученных данных делается вывод о том, 
что учебный текст целесообразно исследовать в рамках педагогического или учебного 
дискурса как единицу речи.  

Ключевые слова: текст, типы текстов, классификация текстов, дискурс, 
учебный текст, типология учебных текстов, признаки текста. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the classification of texts. The 

problem of typologization and classification of text types in modern text linguistics is 
investigated. When classifying texts, it is necessary to take into account different aspects of 
this concept – both communicative-functional and structural-semiotic. The main approaches 
to the analysis of the text and the criteria of textuality in connection with mediality, i.e. the 
specifics of the material format of the generation and perception of knowledge, are revealed. 
The text is shown as a polycode structure in which the word interacts with other semiotic 
codes. The article raises the question of the stylistic affiliation of the educational text, 
describes the typology of developing educational texts, compares the manifestation of 
stylistic features of educational and scientific texts. The necessity of studying terminological 
questions about the correlation of style, discourse, genre and type of text in teaching 
semantic reading is indicated. Based on the data obtained, it is concluded that it is advisable 
to study the educational text within the framework of pedagogical or educational discourse 
as a unit of speech. 

Keywords: text, types of texts, classification of texts, discourse, educational text, 
typology of educational texts, signs of the text. 
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Современные исследования текста – это поликодовый феномен, 

экспансионистская тенденция в языкознании, выход изучения текста из 

узконаправленных научных областей и поиск новых подходом к изучению текста. 

Внимание исследователей сосредоточено на изменении материи текста; в научный 

оборот вошли такие термины как креолизованный текст, гибридный текст, 

супертекст; полимедиальный, бимедиальный, мультимедиальный текст; 

полимодальный, вербально-визуальный текст; поликодовый текст. Материя текста не 

соткана только из языковых единиц, значимость приобрели графические, 

визуальные, шрифтовые, цветовые элементы. Текстовый дизайн стал существенно 

влиять на восприятие текста. Появилось такое явление, как отличие текста от нетекста 

– делимитация текста, – границы протяженности определения информационной 

структуры как текст. Увеличение количества определений текста привело к понятию 

пантекстуальности, когда знаковые отношения становятся гетерогенными, то есть 

текст может выступать как синтез знакового сообщения с другими видами 

представления информации. Таким образом, в современной культуре текстом может 

считаться комикс, плакат, карикатура, реклама, объявление, презентация, 

наполненная инфографикой и т.д. В новом текстовом воплощении функционируют 

языковые и неязыковые знаки [11]. 

Форма и содержание текста в «живом» информационном поле приобрели 

свойства гетерогенности, гибридности, неоднородности. Коммуникативный канал от 

текста к читателю выстраивается на основе медиальности или медийности, то есть с 

помощью технических носителей информации. В связи с новыми форматами общего 

коммуникативного канала концепт грамотности расширился и приобрел понятие 

мультиграмотности. Из-за увеличения приоритетности исследования медиальности, 

Н.В. Чичерина вводит понятие медиаграмотности – система навыков для 

взаимодействия с потоком информации в глобальном мире данных, а именно поиск, 

оценка, создание и распространение медиатекстов [12]. 

Такое сложное, многомерное понятие, как текст, имеет множество дефиниций. 

Многие исследователи выделяют те или иные аспекты, но природа текста и 

текстуальности остается неясной. Для приближения к четкому определению текста 

необходимо выделить всеобщие, типологические, индивидуальные признаки текста. 

Такой подход позволит дать общее определение текста. Текст – это завершенная 

автором, линейная последовательность языковых знаков, которая остается открытой 

для создания смыслов и интерпретаций, представленная графически или устно в 
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рамках семантико-смысловой композиции, в которой действуют лексико-

грамматические отношения между элементами единой структуры. 

Текст как автономная структура для производства смысла имеет структуру, 

которая является частью коммуникативного действия между автором и читателем. 

Существует 7 базовых свойств текста, которые определяет В. Дресслер и Р.-А. де 

Богранд [1]:  

1. Когезия – это грамматико-синтаксические, ритмические, лексические, 

графические элементы поверхностной структуры текста, которые взаимосвязаны 

между собой. 

2. Когерентность – это взаимосвязь элементов, из которых состоит семантико-

когнитивная структура текста: причинно-следственная, временная, референциальная 

связь на глубинно-смысловом уровне.  

3. Интенциональность – адресованность текста с помощью коммуникативной 

цели.  

4. Адресованность – направленность на адресата коммуникативного канала, 

учитывая характеристики адресата: возрастные, социальные, коммуникативно-

ролевые и др. 

5. Информативность – степень выявления ожидаемых смысловых 

образований. 

6. Ситуативность – это релевантность факторов порождения текста в разных 

коммуникативных ситуациях. 

7. Типологическая интертекстуальность – наличие других, инвариантных 

признаков в зависимости от типа текста, его текстопостроения. 

На основе данных свойств исследователи текста категоризируют текст. И.Р. 

Гальперин выделяет такие категории текста: информативность, когезия, континуум, 

членимость, автосемантия, ретроспекция, проспекция, модальность, интеграция, 

завершенность [5]. А.И. Новиков отмечает признаки текста, как развернутость, 

последовательность, связность, законченность, глубинную перспективу, статику и 

динамику [7]. В рамках стандартной коммуникативной цепочки: автор – текст – 

читатель, ученые изучают структуру текста, выделяя кванты коммуникации, единицы 

понимания текста. Из разнообразия различных свойств текста выделяют две 

универсальные, это связность и целостность. Целостность текста направлена на 

содержательную и коммуникативную организацию, связность – на структурную 

организацию и форму текста. Таким образом, Т.Б. Колышкина выделяет основные 
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текстовые категории: структурная связность, смысловая и коммуникативная 

целостность [6]. 

Обязательно ли наличие этих свойств у современного текста? Существует 

тексты, в которых границы неоднозначны, например, чаты в интернете, сетевые 

романы, которые могут писать разные авторы. Разрушающее действие на 

традиционное понятие текста оказало известное многим явление – гипертекст. Нет 

линейности, упорядоченности, единства. Появляется нелинейность, разветвленность, 

фрагментарность. Текст оказывается в новой среде обитания и продолжает 

развиваться и изменяться [11]. 

Текст дает возможность получить читателю свой смысл, но этот смысл может 

быть не заложен автором первоначально, что предполагает пересмотр и развитие как 

определения текста, так и текстовых категорий. Таким образом, и свойства текста 

меняются, его модель текстуальности. В общей сложности, зачастую используется 

широкое понятие текста, как знака, имеющего сложную организацию 

коммуникативных сигналов разной формы для осуществления интерактивного 

процесса кодирования информации. 

Лингвист Карл Гаузенблас выделяет три определения объекта как текст: 

лингвистические тексты (вербальные); экстралингвистические тексты 

(невербальные); смешанные. Смешанный текст, где задействуются как вербальные 

коды, так и невербальные, называется коммуникат. Это понятие заключает в себе 

главное отличие от традиционного понимания текста: вербальное – не единственный 

канал для передачи смысла читателю. Вместо коммуниката отечественные 

исследователи чаще используют другое, схожее понятие – креолизованный текст [8]. 

Текстовое пространство является сложно организованным, имеющее 

множество переплетенных между собой категорий. Первоначально, тексты делятся на 

типы по функциям стиля: обиходно-бытовые, обиходно-деловые, официально-

документальные, научные, публицистические, художественно-беллетристические. 

Также тексты типизируются в зависимости от жанра: журнальные статьи, стихи, 

песни, рассказы, вывески, рецепты, интервью и др.  

Классификация текстов зависит от коммуникативно-функциональных и 

структурно-семотических аспектов. Общая типология текстов сводится к таким 

классам, как научные и ненаучные, художественные и нехудожественные тексты; 

монологические и диалогические тексты; моноадресатные и полиадресатные тексты 

и др. 
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Если исследовать тексты с точки зрения коммуникативной функции, то тексты 

разделяются на обращенные к адресату (коллективные, индивидуальные, 

искусственные), кодированные и информационные (художественные и 

нехудожественные). 

По структуре тексты разделяются на открытые (черновики, планы, наброски) и 

закрытые (приказы, заявления), жесткие (устоявшаяся форма и порядок) и гибкие 

(могут меняться в зависимости от контекста). По степени устойчивости текстового 

содержания тексты делят на широковариативные, с ограниченным вариантом, 

ограниченные [3]. 

Текст в зависимости от области исследования принимает специфику этой 

области в виде дополнительного определения, например, научный текст, 

литературный текст, художественный текст, технический текст и др. В 

образовательном процессе учебные материалы наполнены научными текстами, но 

главная их задача не передача информации, а обучение. Такие тексты в современной 

научно-педагогической и методической литературе получили название «учебные 

тексты». Е.П. Александров выделяет тот факт, что любой текст может стать учебным 

текстом, если применить методическое стимулирование для осмысления содержания 

и его применение в конкретных ситуациях. Учебный текст – это текстовая 

информация, с которой работает субъект образовательной деятельности с целью 

текстовосприятия и текстопорождения для решения поставленных задач 

(обучающих, развивающих, воспитательных). Текст получает статус учебного, если 

его цель – развитие интеллектуальных и духовных сторон личности. Текст 

подвергается трансформации методическими средствами [2]. 
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Рисунок 1. Виды учебных текстов по воздействию на первоначальный текст 

Учебный текст является вторичным текстом, так как имеет основание в виде 

текста любого класса, но предназначен для воздействия на сознание обучающихся. В 

общем текстовом пространстве учебный текст переплетается с множествами 

текстовых типов, жанров и дискурсов. Так, научный стиль имеет два жанра: 

академический и учебно-научный. Следовательно, за единицу учебного текста 

принимается жанр. Классификация (рис.1), таким образом, осуществляется на 

основании первичности и вторичности, размера, коммуникативной установки. 

Дискурсивный фокус позволяет учебный текст расслоить на педагогический и 

дидактический дискурс. Отметим, что дискурс и текст различаются тем, что первое – 

это процесс реализации языковой системы, а второй – это результат процесса, то есть 

текст [4]. 
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Учебный текст, получаемый школьниками зачастую из учебника, должен быть 

настолько интересным, чтобы возникала атмосфера совместного поиска, общих 

размышлений, открытий. Развивающий учебный текст – это многомерное 

семантическое пространство, в котором ученику предоставляются разные 

направления. Учебный математический текст – это совокупность текстуальных 

элементов математического и естественного языка, которые обладают 

математическим смыслом и соответствуют научному стилю. Учебный 

математический текст может содержать развернутые описания, отдельные задания, 

примеры, формулы, графики и т.д. 

Прототипы учебных текстов основаны на получаемом опыте, в частности, на 

компонентах ментального опыта. Так, М.А. Холодная выделяет прототипы текстов в 

зависимости учебных действий, которые будут применены к учебному тексту (табл.1) 

на уроках математики [10]. 

Таблица 1. Типология учебных текстов при обучении математике 

Учебные действия Типы учебных текстов 

Словесно-символический 

Освоение символики математики 

Преобразование формулы 

Создание формулировок 

Визуальный 

Формирование нормативного образа 

Распределение образов по классам 

Развитие образа 

Мотивация нового образа 

Преобразование словесно-символического 
кода в визуальный 

Инициация индивидуального образного 

опыта 

Предметно-практический 
Лабораторная работа 

Ситуация, основанная на практике 

Сенсорно-эмоциональный 

Фиксация эмоционального впечатления 

Метафора 

Игра 

Когнитивные схемы математических 

преобразований 

Введение фокус-примера 

Создание фрейма 

Выполнение конспекта 

Когнитивные схемы способов математической 

деятельности 

Создание паттерна 

Операция 

Семантика математического языка 

Поиск значения термина 

Систематизация значений терминов 

Перевод на математический язык 

Выявление признаков понятий и формирование 

связей между понятиями 

Выявление признаков понятия 

Оценка и выбор признаков понятия 

Установление связей между понятиями 

Поиск мотивировки понятия 

Нахождение категории понятия 

Обогащение содержания понятия 

Исследование понятия в новой ситуации 

Свертывание содержания понятия 
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Конструирование понятий и создание текстов 

Поиск и обобщение закономерностей 

Моделирование 

Микросочинение 

Самостоятельное создание текста 

Приглашение к проекту 

Планирование 

Программа 

Выбор цели 

Построение плана 

Прогнозирование 

Разработка гипотезы 

Прогноз в ситуации неопределенности 

Прогноз результата действия 

Самоконтроль 

Способы самоконтроля 

Выбор способа самоконтроля 

Поиск ошибок 

Рефлексия собственной интеллектуальной 

деятельности 

Рефлексия методов решения 

Самооценка своих знаний и умений 

Учебная самодиагностика 

Психологический комментарий 

Готовность работать с противоречивой 

информацией 

Проблематизация 

Альтернатива 

Столкновение разных точек зрения 

Невозможная ситуация 

Выбор способа учения 

Выбор способа деятельности 

Выбор познавательной позиции 

Индивидуальный познавательный стиль 

Актуализация интуитивного опыта 
Догадка 

Творческая работа 

Ценностное отношение к учебному материалу 

Математика в окружающем мире 

Ведущие линии развития  

История математики 

 

Таким образом, тип учебного текста для обучения смысловому чтению основан 

на виде учебного действия, применяемого к этому тексту. С помощью дидактической 

обработки любой текст можно преобразовать в учебный. Математические учебные 

тексты в современных учебниках – это поликодовые, креолизованные тексты малой 

формы. При введение новых учебных текстов в учебный процесс средней школы 

необходимо учитывать психодидактические требования для 5-9 классов: разделение 

учебного материала по темам; разные формы предъявления информации; знание 

способов учебно-познавательной деятельности; ориентация на понимание 

математических фактов, идей, теорий; вектор деятельности на рефлексивный анализ: 

диалоговый характер учебных текстов; самостоятельная деятельность; 

дифференциация уровня сложности текстов; опора на личный опыт; диагностика 

достигнутых результатов учебно-познавательной деятельности; психологически 

комфортный режим работы с учебным текстом [10]. 

Анализ лингвистических, педагогических и методических источников 

приводит к выводу, что типология текстов имеет множество оснований для 

различения. Материя текста динамична, соткана из языковых единиц, облеченных 
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текстовым дизайном. Из-за «живого» информационного поля форма и содержание 

текста постоянно меняется. Для типологии текста были выделены признаки текста, 

основанные на исследованиях многих ученых. 

Несмотря на сложную структуру категоризации текстов, смысловое чтение 

применимо для любого текстового корпуса. Фокусирование на образовательном 

процессе приводит к выводу, что большое значение приобретают учебные тексты, а 

именно развитие их эффективности для развития навыков смыслового чтения. Из-за 

динамичности текстовой материи в информационном пространстве возникает вопрос 

о новых требованиях к учебным текстам, поскольку именно текст является одним из 

основных инструментов влияния на интеллект учащихся. Важнейшее условие для 

интеллектуального воспитания личности в процессе школьного обучения – это работа 

с текстом, а именно понимание, интерпретация, самостоятельное создание авторских 

текстов.  

В зависимости от типа текстов, которые будут изучать обучающие на уроке, 

учитель встраивает в урок набор определенных приемов обучения смысловому 

чтению. Комплекс таких приемов составляет стратегию обучения смысловому 

чтению. Например, Н. Сметанникова [9] зафиксировала основные типы стратегий 

смыслового чтения. На уроках геометрии целесообразно использовать стратегии 

предтекстовой, текстовой, послетекстовой деятельности; общеучебные стратегии; 

стратегии развития словаря. Анализ геометрической задачи заключается в 

выделении ключевых элементов условия, в точной постановке вопроса, что нужно 

найти, в поиске способа решения, в исследовании чертежа. Учитывая особенности 

геометрических задач целесообразно использовать приемы, рассчитанные на малый 

креолизованный учебный текст. Прием «Ключевые слова» позволит ученику при 

просмотре текста выделить наиболее важные или незнакомые слова и 

словосочетания. Происходит фокусирование внимания на отдельные элементы 

текста – слова-сигналы. Обучающиеся проводят анализ слов-сигналов, составляют 

условие в схематическом виде, удобном для понимания сути текста геометрической 

задачи. Прием «Выделение главного» помогает выделить наиболее важные 

предложения и абзацы. Выделение происходит с помощью карандашных пометок, 

знаков. Прием «Закладка» требует предварительной подготовки: полоска бумаги 

шириной 3-5 см, которая накладывает на книжную страницу, тем самым создавая 

дополнительное поле для записи. На закладке ученик отмечает важные фрагменты 

текста, оставляет комментарии. 
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Определение типа текста и использование приемов обучения смысловому 

чтению предоставляет возможность учителю организовать процесс развития 

мыслительных способностей учащихся, реализовать на практике переход от «школы 

памяти» к «школе мышления». 
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Аннотация. Данная статья раскрывает значимость проблемы развития 

этнической толерантности у детей младшего школьного возраста. Авторы проводят 
теоретический анализ понятия «этническая толерантность», характеризуют 
структурные компоненты этнической толерантности. Младший школьный возраст 
рассматривается как наиболее сензитивный в развитии этнической толерантности. 
Содержание статьи раскрывает исследование когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов этнической толерантности у детей младшего школьного 
возраста.  

Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность, дети младшего 
школьного возраста. 

 
Abstract. This article reveals the significance of the problem of development of 

ethnic tolerance in primary school children. The authors conduct a theoretical analysis of 
the concept of "ethnic tolerance", characterize the structural components of ethnic 
tolerance. The younger school age is considered as the most sensitizing in the development 
of ethnic tolerance. The content of the article reveals the study of cognitive, emotional and 
behavioral components of ethnic tolerance in children of primary school age.  

Keywords: tolerance, ethnic tolerance, primary school children. 
 

Одной из глобальных проблем современного мира являются 

межнациональные, межэтнические конфликты, столкновения. В этой связи 

приоритетной задачей системы образования в Российской Федерации является 

этнокультурное воспитание детей в целях сохранения целостности государства, 

стабилизации национальных отношений, развития национальной культуры.  
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Несмотря на широкое «использование» термина «толерантность» в различных 

областях науки (философия, социология, психология, педагогика и др.) единого 

определения до сих пор не сложилось. Многозначность данного понятия связана с 

широким спектром его использования в разных научных источниках, а также с 

этимологическим значением, встречающимся в современных языках. 

Проблемой толерантности занимались крупные зарубежные исследователи Г. 

Олпорт, Д. Берри, Б.Э. Риэрдон. Так Д. Берри, разработавший концепцию 

мультикультурализма определил понятие «толерантность» как взаимодействие 

нескольких факторов – культуры, безопасности и социального равноправия [1]. 

 Б.Э. Риэрдон специфику толерантности видел в «способности вести диалог, 

видеть общие, взаимовыгодные для разных этнических групп цели и интересы, 

которые могут быть достигнуты [7]. 

 Отечественные исследователи также делали попытки дать определение 

понятию «толерантность». М.Н. Бурмистрова трактует его как «способность снижать 

уровень эмоционального реагирования на неблагоприятные факторы 

межличностного взаимодействия, терпимо относиться к другому человеку» [2].  

Н.М. Лебедева рассматривает толерантность как «наличие позитивного образа 

иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной» [5]. 

Для нашего исследования важной задачей является определение понятия 

«этническая толерантность». В исследовании Л.Г. Почебут этническая толерантность 

выступает как уважительное, дружелюбное отношение к разным этническим 

группам. Автор выделила этническую идентичность и географическую мобильность 

как важные условия формирования этнической толерантности у подрастающего 

поколения [8].  

 Ю. Гаврилова, Т. Ойзерман, Ж. Тощенко и др. этническую толерантность 

характеризуют как уважительное и терпимое отношение к людям других этнических 

групп, их обычаям, традициям, привычкам [3]. 

Необходимо отметить, что формирование этнической толерантности надо 

начинать уже со старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Известные отечественные психологи (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. 

Леонтьев и др.) характеризуют младший школьный возраст как специфический в 

плане повышенной впечатлительности, внушаемости. В возрасте от 7 до 10 лет у детей 

интенсивно развивается умственная, нравственная сфера, происходит становление 

ценностных установок и ориентаций: отношение к окружающим людям, самому себе. 

Исследования Л.П. Феталиевой показывают, что этническая толерантность детей 
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младшего школьного возраста предполагает также готовность к культурному 

взаимообмену, взаимообогащению, к постижению ментальности этнодругого, 

установку на взаимоположительный диалог [10]. 

В 8-10 лет дети уже осознают свою этническую принадлежность и 

руководствуются основами этнической культуры в отношении людей другой 

национальности. Однако социальный опыт дети младшего школьного возраста 

«заимствуют» часто из источников, несущих негативные установки (интернет, 

средства массовой информации и др.), что приводит к возникновению конфликтных 

ситуаций [11]. В условия многонационального государства Российской Федерации 

приоритетной задачей образовательной организации является развитие этнической 

толерантности у детей, что будет способствовать формированию уважения к культуре, 

языку, людям других этнических групп.  

Я.Н. Феропонтова, Л.И. Бурова раскрыли когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты этнической толерантности детей младшего школьного 

возраста [11]: 

- когнитивный компонент раскрывает знания о культуре других народов: 

национальностях, традициях, ценностях, способах мирного взаимодействия в 

условиях многонационального государства и др.; 

- эмоциональный компонент проявляется в отношении к окружающим людям, 

этническим группам в процессе взаимодействия с ними: сопереживании, эмпатии, 

коммуникативной открытости и др.; 

- поведенческий, раскрывающий готовность к предупреждению 

межэтнических конфликтных ситуаций: умение сотрудничать, поддерживать и 

развивать отношения, адекватно реагировать на суждения о представителях других 

этнических групп, умение разрешать конфликты. 

Г.У. Солдатова выделила определенные критерии, присущие этнической 

толерантности: равноправие, взаимоуважение, сохранение культурной 

самобытности, свобода вероисповедания, сотрудничество в решении общих проблем, 

позитивная лексика в отношениях между этническими группами [9]. 

Е.И. Шлягина в проведенном исследовании выявила уровни, присущие 

этнопсихологическому статусу личности: 

 – квазипсихологический уровень включает сформированные в массовом 

сознании представления об эталонах воспитания, нравственных ценностях; 

- интерпсихологический уровень характеризуется формированием этнических 

установок в ходе жизнедеятельности человека; 
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- интрапсихологический уровень характеризуется изучением этнических 

установок, определяющих индивидуальность личности [12]. 

 Автор указала, что позитивные контакты с представителями других 

этнических сообществ зависят от сложившегося социального опыта 

(жизнедеятельности): установок, нравственных норм. 

 Теоретический анализ исследований вышеназванных авторов позволил нам 

определить понятие «этническая толерантность», как проявление терпимости к 

людям других национальностей: традициям обычаям, образу жизни, сохраняя при 

этом позитивное восприятие своей этнической общности. 

 Целью нашего исследования явилось изучение уровней развития этнической 

толерантности у детей младшего школьного возраста. Экспериментальная работа 

проводилась на базе двух школ г. Ельца. Участие принимали дети младшего 

школьного возраста (10-11 лет) в количестве 104 человек, а также учителя младших 

классов (16 учителей). Для чистоты эксперимента необходимо отметить, что для школ 

Липецкой области характерным является моноэтническая среда, поскольку 90% 

детей являются представителями русской национальности и только 10% являются 

представителями других этнических групп (армяне, украинцы, чеченцы и др.). 

Ссылаясь на исследования, проведенные Т.Т. Нуржановой [6] мы выделили три 

критерия, характеризующих сформированность этнической толерантности – 

когнитивный, включающий знания детей о многонациональном мире; 

эмоциональный, включающий эмпатию, желание общаться с людьми других 

национальностей; деятельностный, включающий умение проявлять уважение и 

терпение к людям других национальных сообществ. С целью выявления 

сформированности этнической толерантности у детей младшего школьного возраста 

мы использовали следующие диагностические методики: «Индекс толерантности» 

(авторы: Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.Е. Шайгерова) [9]; «Шкала 

оценки значимости эмоций» (автор: Б.И. Додонов) [4]; решение проблемных 

ситуаций на темы проявления детьми этнической толерантности (автор: Т Панко). 

Для выявления уровня представлений об этнической толерантности у педагогов мы 

использовали беседу и опрос. 

 Результаты исследования показали, что развитие когнитивного компонента у 

респондентов находится в основном на среднем и низком уровне, что показывает 

недостаточность знаний у детей о понятии толерантность, ее составляющих, о людях 

других национальностей (диагностическая методика «Индекс толерантности» Г.У. 

Солдатовой, О.А. Кравцовой и др.). 
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Выявление уровня сформированности эмоционального компонента 

этнической толерантности (диагностическая методика Б.И. Додонова) у детей 

младшего школьного возраста показало, что в основном, у детей обнаружен средний 

(66%) и высокий уровень (34%): дети проявляют интерес, уважение, позитивно 

относятся к людям других национальностей. 

Исследование деятельностного компонента этнической толерантности у детей 

(решение проблемных ситуаций Т. Панко) показало высокий уровень его 

сформированности (96%), что говорит о том, что респонденты обращали внимание на 

личностные качества человека, а не на национальные признаки. 

Исследование ответов педагогов показало, что большинство педагогов 

понимают значимость работы по развитию этнической толерантности у детей (87%), 

но недостаток научно-методической литературы, а также современных технологий 

развития этнической толерантности у детей в школе, «тормозят» решение данного 

вопроса.  

Для выявления статистически значимой разницы между компонентами и 

уровнями этнической толерантности мы использовали χ2- критерий Пирсона. 

Таблица 1. Статистически значимая разница между компонентами и 
уровнями этнической толерантности 

Критерии 
Уровни развития этнической толерантности  ∑ 

Высокий  Средний  Низкий   

Когнитивный 18 (24, 62) 48 (20,34) 38 (7) 104 (24,67) 

Эмоциональный  34 (24, 62) 66 (20,34) 4 (7) 104 (24,67) 

Деятельностный 96 (24, 62) 8 (20,34) 0 (7) 104 (24,67) 

∑ 148 122 42 312 

 

Результаты проведенной работы по выявлению уровней этнической 

толерантности (с использованием диагностических методик: «Индекс 

толерантности» - авторы: Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.Е. 

Шайгерова; [9]; «Шкала оценки значимости эмоций» - автор: Б.И. Додонов [4]; 

решение проблемных ситуаций на темы проявления детьми этнической 

толерантности - автор: Т. Панко показывают наличие статистически значимой 

разницы между компонентами и уровнями развития этнической толерантности. 

Выявлена связь между когнитивным, эмоциональным и деятельностным ее 

компонентами, что нашло отражение в представлениях, переживаниях и поведении 

детей младшего школьного возраста. 
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Таким образом, выявленные итоги исследования, подтверждают данные 

Л. И. Божович, полученные еще в середине XX века, о том, что младший школьный 

возраст сенситивен для развития национального сознания, национальной 

идентичности, культуры поведения, традиций и вкусов своего народа. В этом возрасте 

дети легко усваивают национальные особенности народов, активно взаимодействуют 

с другими народами. Одной из задач начальной школы является закрепление этих 

природных посылов ребенка и разработка содержательной основы этнокультурного 

образования младших школьников. Результаты экспериментальных данных 

подтверждают положение об этнической толерантности как установке на терпимое, 

уважительное, дружелюбное отношение к людям, принадлежащим к другим 

этническим группам, воспитанным на образцах и ценностях иной культуры.  
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Аннотация. Статья раскрывает результаты исследования, направленного на 

анализ особенностей отношения матери к своему ребенку младшего дошкольного 
возраста. Полученные результаты расширяют и углубляют знания о 
взаимоотношениях матери с часто болеющим ребенком. Выявлено, что отношения 
матери и ребенка носят симбиотический характер. Также матери часто болеющих 
детей склонны к авторитаризму. Вышеуказанные данные провоцируют ребенка 
«уходить в болезнь». 

Ключевые слова: часто болеющий ребенок, материнское отношение, 
симбиоз, авторитаризм, принятие. 

 
Abstract. The article reveals the results of a study aimed at analyzing the 

characteristics of a mother’s attitude towards her child of primary preschool age. The results 
obtained expand and deepen knowledge about the relationship between a mother and a 
frequently ill child. It has been revealed that the relationship between mother and child is 
symbiotic. Also, mothers of frequently ill children are prone to authoritarianism. The above 
data provokes the child to “go into illness.” 

Keywords: frequently ill child, maternal attitude, symbiosis, authoritarianism, 
adoption. 

 

Исследование актуально по причине снижения числа здоровых детей, которая 

давно приобрела глобальных характер. К данной проблеме относится феномен «часто 

болеющих детей» (ЧБД). К данной группе принято относить детей, которые 

подвержены частым респираторным заболеваниям. ЧБД составляют, по данным 

разных авторов, от 20 до 65 процентов детской популяции [1],[2]. Отмечено также, что 

наибольшая заболеваемость острыми респираторными инфекционными 
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заболеваниями отмечается чаще у детей раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста [2,3].  

Важную роль для ребенка играет взрослый человек, то есть родитель. Но 

исследований, касающихся детско-родительских отношений недостаточно, и эта 

проблема порождает вопросы об особенностях общения родителей со своими детьми, 

подверженными частым болезным, которые находятся в особой социальной ситуации 

развития, к которой можно отнести не эффективное родительское отношение к 

ребёнку [4]. Особая социальная ситуация развития может выражаться в ограничении 

внешней и внутренней активности ребенка, прерывистости его социальных 

отношений вне семьи, что порождает наличие дефицита в условиях развития 

личности [5]. Изучение родительского отношения к часто болеющим детям может 

выявить пусковой механизм формирования деформаций в развивающихся психике и 

личности ребёнка и найти разумные пути решения образовавшейся проблемы. 

Объект исследования - материнское отношение к ребенку; предмет - 

особенности материнского отношения к часто болеющему ребенку младшего 

школьного возраста. Цель исследования: выявить особенности материнского 

отношения к часто болеющему ребенку младшего школьного возраста. Гипотеза: 

предполагается, что «уход в болезнь» ребёнком будет связан с особенностями 

материнского отношения к часто болеющему ребёнку, которые будут выражаться в 

недостатке любви и внимания со стороны матери.  

Методологическую основу составила концепция А.Я. Варги о типах и структуре 

родительских отношений [6]. Были использованы теоретические, эмпирические 

(анализ медицинских карточек детей, тест- опросник родительского отношения - ОРО 

[7]) и методы математической статистики (U – критерий Манна – Уитни). 

Выборка исследования сформировалась из 60 матерей, имеющих детей 

младшего школьного возраста. 1 группа – 30 матерей, дети которых имеют синдром 

ЧБД; 2 группа – 30 матерей, дети которых не имеют отклонений в здоровье. Средний 

возраст выборки матерей составил 27,9 лет. Средний возраст младших школьников – 

7,4 лет. 

В ходе исследования были изучены особенности материнского отношения. 

Результаты, полученные с прохождения методик матерями, показали, что появлению 

синдрома ЧБД, скорее всего, способствуют определенные особенности материнского 

отношения. Ниже представлена таблица 1, указывающая на выявленные значимые 

различия по показателям «симбиоз», «гиперсоциализация», «принятие»: 
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Таблица 1. Сравнение среднегрупповых показателей по опроснику ОРО 
(Варга, Столин, 2017) между двумя группами матерей 

Показатель 

1 группа 

(средний 
ранг) 

2 группа 

(средний 
ранг) 

Сумма рангов 
Значение 

U 

Уровень 

значимости 1 

группа 

2 

группа 

Симбиоз 36,27 24,73 1,088 741,9 277,0 0,008** 

Гиперсоциализация 36,02 24,98 1,080 749,4 284,5 0,011* 

Принятие 26,42 35,58 792,6 1,050 351,5 0,005** 

 

*- p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0, 01; 1 группа – матери, имеющие детей с синдромом ЧБД; 

2 группа – матери, чьи дети не имеют отклонений по здоровью. 

Наглядно различия по показателям «симбиоз», «гиперсоциализация» и 

«принятие» можно наблюдать на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Сравнение выделенных групп матерей по показателям принятие», 
«гиперсоциализация», «симбиоз» 

Результаты указывают на то, что матерям с детьми, имеющим синдром ЧБД, 

свойственны более симбиотические отношения с ребёнком, а именно отсутствие 

психологической дистанции между собой и ребёнком. Мать и ребёнок в данном случае 

ощущают себя как единое целое. Такое материнское отношение к часто болеющему 

ребенку младшего школьного возраста относится к одной из форм искаженного 

родительского отношения, при котором мать старается предотвратить все формы 

проявления самостоятельности ребенка. В результате сильной психологической 

привязанности ребёнка к матери, сильной привязанности, ребёнок с большой 

вероятностью может использовать «уход в болезнь» с целью привлечения еще 

большего внимания и поддержки матери.  

Матери же 2 группы, у которых есть дети, не имеющие отклонений по здоровью, 

по шкале «симбиоз» более склонны стараться сохранять между ребенком и собой 
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психологическую дистанцию. В данном случае ребёнок и мать не являются одним 

целым: каждый ощущает себя собой. Мать не пытается отгородить ребёнка от всех 

трудностей и неприятностей в жизни. Данные указывают на то, что материнское 

отношение в группе матерей, у которых дети младшего школьного не имеют 

отклонений по здоровью, склонны применять более правильное родительское 

отношение, которое не влияет на «уход ребёнка в болезнь» и способствуют 

полноценному развитию физических и психологических характеристик ребёнка. 

Также матерям с детьми, имеющими синдром ЧБД, свойственен некоторый 

авторитаризм, который раскрывается в требовании матери послушания и 

дисциплины от своего ребенка. Матери пристально следят за социальными 

достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, 

мыслями, чувствами. В результате такого непринятия ребёнка, собственный ребёнок 

матери характеризуется как плохой, не приспособленный, неудачливый. Также это 

порождает мысли и установки у матери о том, что ребёнок не добьется успеха в жизни 

из-за низких способностей, небольшого ума. Также матери, пренебрегающие 

контролем, могут испытывать к ребёнку злость, досаду, раздражение и обиду, не 

испытывая к ребёнку доверия и уважения. Данные особенности родительского 

отношения порождают «здоровую» нехватку внимания и любви от матери, что также 

способствует развитию синдрома часто болеющего ребёнка. 

Матери со второй группы, с детьми, которые не имеют отклонений по здоровью, 

имеют более низкий показатель по шкале гиперсоциализации. Это означает, что 

матерям со второй группы свойственно более демократичное отношение по 

отношению к своему ребёнку, нет строгой дисциплины и принуждения к 

исключительному послушанию. Матери в меру следят за социальными 

достижениями ребёнка, его индивидуальными особенностями, привычками, 

мыслями и чувствами ребёнка. Данные особенности не порождают предпосылок к 

«уходу в болезнь» ребёнка, так как ему уделяется достаточное внимание, забота и 

любовь. 

По показателю «принятие» можно заметить, что матери из 1 группы имеют 

более низкий показатель, что может говорить о некоторых негативных чувствах со 

стороны матери к своему ребенку. Родитель часто раздражается, чувствует злость и 

досаду, иногда ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в 

его будущее. Более высокие баллы у группы матерей со здоровыми детьми: они 

настроены более положительно к своим детям, принимая ребенка таким, какой он 
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есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает 

планы, проводит с ним достаточно немало времени и не жалеет об этом. 

Подводя итоги анализа особенностей материнского отношения к часто 

болеющему ребёнку младшего школьного возраста, можно сделать следующие 

выводы: были выявлены особенности материнского отношения к часто болеющему 

ребёнку, которые носят некоторый симбиотический характер, заключающийся в 

слиянии родителя с ребёнком, стремлении удовлетворить все потребности ребёнка, 

оградить от всех трудностей, что приводит к «уходу в болезнь» ребёнка из-за 

пассивной зависимости от матери. Также матери имеющие детей с синдромом ЧБД 

более склонны к авторитаризму, то есть требуют от ребёнка дисциплины, 

послушания, что также может быть причиной появления синдрома часто болеющего 

ребёнка из-за строгости матери и недостатка любви и заботы с её стороны. Матери 

часто болеющих детей более склонны не принимать своего ребенка, испытывая 

иногда негативные эмоции по отношению к своему ребенку. 

Матери, чьи дети не имеют отклонений по здоровью, склонны выстраивать 

между собой и ребенком более адекватную психологическую дистанцию, более 

демократичны по отношению к своему ребёнку и принимают его таким, какой он есть.  

Таким образом, матери с часто болеющими детьми воспитывают детей в 

некоторой степени непоследовательно и противоречиво. Материнское отношение 

может влиять на часто возникновение синдрома ЧБД у младшего школьника из-за 

искаженного родительского поведения.  

Обратная ситуация наблюдается у матерей со здоровыми детьми, которые 

принимают своих детей, в меру контролируют и сохраняют между собой и ребенком 

здоровую психологическую дистанцию. Дети с такими матерями получают 

достаточно любви и заботы, не «уходят в болезнь». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются направления, приемы и методы 

работы по социализации детей младшего школьного возраста с умственной 
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Abstract. This article discusses the directions, techniques and methods of work on 

the socialization of primary school children with mental retardation in a special educational 
environment. In the course of the presentation of the material of the article, the basic 
principles of work on the socialization of primary school children with mental retardation are 
characterized, as well as the forms of organization of extracurricular activities within the 
framework of the elective "School of Good Deeds" are characterized. 

Keywords: socialization, primary school children, mental retardation, special 
educational environment. 

 

Социализация детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

в специальной воспитательной среде является важной задачей, поскольку их 

социальная адаптация и умение взаимодействовать с окружающими людьми имеет 

большое значение для их полноценного развития и будущего успеха. Исследования в 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 125 - 

этой области актуальны, поскольку они могут способствовать разработке и 

оптимизации направлений, приемов и методов работы, обеспечивающих 

эффективную социализацию таких детей [1].  

Одно из основных направлений работы по социализации детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью в специальной воспитательной среде - 

это развитие коммуникативных навыков и социальной компетентности. Детям 

предоставляются возможности для взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

проводятся специальные занятия по развитию речи, интеллектуальных и 

эмоциональных навыков, а также учатся принимать участие в групповых 

деятельностях [2]. 

Другим важным направлением является развитие самообслуживания и 

самостоятельности. Детей учат различным навыкам, таким как одевание, прием 

пищи, использование общественного транспорта и другие умения, которые помогут 

им в повседневной жизни и общении с другими людьми. 

Приемы и методы работы с детьми младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью включают использование игровых и развивающих материалов, 

моделирование жизненных ситуаций, практическое применение навыков в реальных 

ситуациях, а также использование поддержки и поощрения. Работа проводится как 

индивидуально, так и в групповом формате, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка [3]. 

Исследования в этой области имеют практическую значимость для разработки 

программ и методических рекомендаций по социализации детей с умственной 

отсталостью в условиях специальной воспитательной среды. Они позволяют 

определить эффективные подходы, учитывающие специфику развития и потребности 

этих детей, и содействуют повышению качества образования и воспитания в данной 

сфере. 

Полученные результаты на констатирующем этапе педагогического 

эксперимента свидетельствовали о необходимости проведения коррекционной 

работы по социализации детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью в условиях специальной воспитательной среды. 

Формирующий (обучающий) эксперимент был реализован в рамках 

внеурочного факультатива «Школа добрых дел».  

Данный этап исследования охватывал 3 месяца работы. Занятия проводились 

2-3 раза в неделю. Всего факультатив включал 30 рабочих педагогических часов. 
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Отличие внеурочной (факультативной) деятельности от учебных дисциплин 

заключается в том, что она предоставляет более гибкие возможности для социального 

образования и воспитания. На уроках учащиеся жестко привязаны к расписанию и 

учебным планам, в то время как внеурочная деятельность позволяет шире 

использовать природные условия и новые методики, а также свободно регулировать 

время занятий. В рамках факультатива «Школа добрых дел» можно уделить 

достаточное количество времени вопросам социализации личности воспитанников. 

Содержание деятельности факультатива «Школа добрых дел» отобразим в 

схеме на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Содержание деятельности факультатива «Школа добрых дел» 
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Цель факультатива «Школа добрых дел»: социализация детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

В рамках факультатива «Школа добрых дел» использовались следующие 

формы организации внеурочной деятельности:  

– Беседы: детям предоставляется возможность обсудить важные темы, 

связанные с добрыми поступками, эмпатией и помощью другим людям [3]. 

– Встречи с людьми: дети знакомятся с разными людьми и организациями, 

которые занимаются благотворительностью, и узнают о их работе и потребностях. 

– Просмотр и обсуждение видеоматериала: дети смотрят фильмы, 

документальные фильмы или видеоролики о добрых поступках и их влиянии на 

других людей, после чего обсуждают и анализируют просмотренное. 

– Выставки детских работ: дети создают и представляют свои работы, которые 

отражают добрые поступки, в форме рисунков, коллажей, фотографий и т.д [1]. 

– Коллективные творческие дела: дети совместно создают различные проекты, 

которые способствуют добрым поступкам и помощи другим людям, такие как 

постеры, баннеры, фотоальбомы и т.д. 

– Праздники: организация праздников, посвященных теме добрых поступков и 

заботы о других людях, например, День благотворительности или День добрых дел. 

– Викторины: проведение викторин, в которых дети отвечают на вопросы по 

теме благотворительности, социальной ответственности и добрых поступков. 

– Творческие проекты и презентации: дети разрабатывают собственные 

творческие проекты, посвященные добрым поступкам, и представляют их в виде 

презентаций или выступлений перед остальными [6]. 

– Мастерские подарков: дети изготавливают подарки своим родным, друзьям 

или нуждающимся людям, чтобы помочь им и выразить заботу и поддержку. 

– Аукционы добрых дел: организация аукциона, на котором продаются 

предметы, созданные детьми, а средства от продажи передаются на 

благотворительные цели или нуждающимся людям. 

– Трудовые десанты: организация совместных мероприятий, направленных на 

улучшение окружающей среды или помощь общественным организациям, таких как 

посадка деревьев, уборка парков и т.д. 

– Общественно полезные практики: дети участвуют в различных акциях и 

проектах, которые способствуют улучшению общества и помощи нуждающимся. 
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– Социально-значимые акции, социальные проекты и т.п.: дети знакомятся с 

разными акциями и проектами, направленными на помощь нуждающимся и на 

улучшение общественной среды, и могут принять в них участие [4]. 

Эти формы позволяют детям активно включаться в деятельность и осознанно 

развивать социальные навыки и понимание о значимости добрых поступков и 

содействии другим людям. 

Календарно-тематическое планирование работы по социализации детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью в рамках факультатива 

«Школа добрых дел» включало такие темы: 

1. Мой вклад в работу класса. 

Цель: развитие навыков самообслуживания и участие в деятельности класса, 

формирование ответственного отношения к выполнению обязанностей и 

поддержанию порядка в школе. 

2. Акция «Береги воду!». 

Цель: повышение осведомленности и осознанности учащихся о важности 

сохранения водных ресурсов, развитие творческих способностей при создании 

информационных материалов. 

3. Что значит быть бережливым? 

Цель: формирование понимания и усвоения понятия «бережливость», 

осознание важности экономии ресурсов и аккуратного обращения с имуществом. 

4. Акция «Мы уважаем старших!». 

Цель: создание атмосферы уважения и благодарности к старшим поколениям, 

формирование навыков общения с бабушками и дедушками, участие в поздравлениях 

и выражение признательности. 

5. Проект «Учительница первая моя». 

Цель: повышение осознания и уважения к роли и значимости учителей, 

формирование чувства гордости и благодарности за образование, подготовка 

творческих выступлений и поздравлений. 

6. Операция «Чистокласс». 

Цель: развитие ответственного отношения к общественным пространствам и 

заботы о месте учебы, участие в организации и проведении генеральной уборки 

класса для создания чистого и уютного пространства. 

7. «Книжкина больница» 

Цель: сохранение и восстановление учебной литературы, формирование 

ценности книг и заботы о них, участие в ремонте и реставрации книг в библиотеке. 
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8. Проект «Наши руки не знают скуки». 

Цель: развитие творческих способностей и умений работы в театральной 

группе, подготовка декораций для спектаклей, формирование ощущения 

сотрудничества и совместной работы в коллективе. 

9. Работа в мастерской Деда Мороза. 

Цель: развитие творческих навыков и мелкой моторики, участие в создании 

новогодних украшений, участие в проведении выставок и демонстрация поделок. 

10. Акция «Покормите птиц зимою». 

Цель: создание условий для бережного отношения к природе и поддержки 

животных, развитие заботы о птицах в зимний период, формирование 

ответственности и участия в заботе о животном мире. 

11. Акция «Хлеб всему голова!». 

Цель: развитие понимания и осознания значения хлеба как продукта питания, 

формирование навыков бережного отношения к хлебу, понимание его ценности и 

необходимости экономии. 

12. Мой подарок для папы. 

Цель: подготовка и организация поздравления и подарков для папы, 

формирование чувства внимания и заботы к близким людям, развитие творческих 

способностей при создании поздравлений. 

13. Мой подарок для мамы. 

Цель: организация поздравлений и подарков для мамы, формирование 

осознания и заботы о близких людях, развитие творческих навыков при создании 

поздравительных материалов. 

14. Проект «Домашние заботы». 

Цель: анализ и осознание домашних обязанностей, развитие навыков 

самообслуживания и участия в домашних делах, формирование ответственного 

отношения к своим домашним обязанностям. 

15. Трудовой десант. 

Цель: организация уборки класса совместными усилиями, формирование 

ответственности и заботы о своем учебном пространстве, участие в совместной работе 

по поддержанию чистоты и порядка. 

16. Операция «Подарок малышам».  

Цель: создание поделок и подготовка подарков для младших детей, 

формирование чувства заботы и внимания к малышам, развитие творческих 

способностей и умений при работе с материалами [3]. 
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Таким образом, формирующий (обучающий) эксперимент был реализован в 

рамках внеурочного факультатива «Школа добрых дел». Основной целью 

факультатива было обучение детей основам социальной ответственности и 

формирование у них позитивного отношения к окружающей среде. В рамках занятий 

дети принимали участие в различных благотворительных проектах, помогали 

нуждающимся людям и организациям, участвовали в экологических акциях и сборе 

мусора. Формирующий эксперимент включал в себя проведение специальных 

занятий, где детям рассказывалось о значимости добрых поступков и содействии 

другим людям. В процессе формирующего эксперимента были использованы 

различные методы обучения, включая групповые занятия, ролевые игры, дискуссии 

и практические задания. Дети имели возможность активно участвовать в 

обсуждениях, высказывать свои мнения и делиться своим опытом. 
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Abstract. The article discusses the pedagogical conditions necessary for the effective 

use of the educational environment in the socialization of primary school children with 
mental retardation. Special attention is paid to the organization of interaction with the child 
and the creation of favorable conditions for his development. 
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В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше 

обеспокоены тем, что нужно следить, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал 

уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. 

Детство является ключевым периодом для социального развития человека. В 

этом возрасте происходит формирование основных социальных связей, отношений с 

окружающими и социальное становление [3]. 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Социальное развитие включает в себя процессы социализации и 

индивидуализации. Социализация представляет собой адаптацию ребенка к 

социальным нормам, ценностям и правилам, а также вхождение в общество. 

Индивидуализация, в свою очередь, отражает процесс формирования и выделения 

собственной личности и самоидентификации в социальной среде [5]. 

Одним из главных факторов социального развития является общение с 

близкими взрослыми и сверстниками. Через общение дети учатся взаимодействовать, 

развивать социальные навыки, эмпатию и понимание других людей. Кроме того, игра 

и совместные деятельности с другими детьми помогают формировать 

самостоятельность, умение сотрудничать и принимать решения [6]. 

Ранние годы детства имеют особое значение для социального развития 

ребенка. В этот период закладываются основы социальных связей и формируется 

представление ребенка о себе и своем месте в обществе. Поэтому важно создать 

подходящую воспитательную среду, которая способствует развитию социальных 

навыков, эмоциональной регуляции и самоопределения ребенка. 

Особенно актуализируется проблема социализации обучающихся с умственной 

отсталостью. Так Т.С. Антропова отмечает, что «как правило, включение таких детей 

в социальную жизнь происходит болезненно. Педагоги обращают внимание на то, что 

самая трудная педагогическая проблема в работе с детьми с умственной отсталостью 

– их социализация. Ребенок с умственной отсталостью с большим трудом выделяет 

сверстника в качестве объекта для взаимодействия, длительное время усваивает 

правила поведения, не проявляет инициативы в организации взаимодействия с 

окружающими людьми» [2, c. 265]. 

По мнению И.В. Евтушенко: «специфические особенности социализации 

детей, имеющих умственную отсталостью, позволяют включить данную категорию 

детей в так называемую группу социального риска. Поэтому проблемы развития 

различных форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с умственной 

отсталостью, овладения ими коммуникативными умениями и навыками приобретает 

особую значимость» [4, c. 69]. 

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с умственной отсталостью 

важное значение имеет личный пример педагога. Исследования А.Р. Лурия, Г.В. 

Цикото и других ученых подтверждают эту идею [7]. 

Личный пример педагога - это модель поведения, ценностей и отношений, 

которую он демонстрирует перед детьми. Педагог, работающий с детьми с умственной 
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отсталостью, должен быть образцом социально-положительного поведения и 

эмоциональной регуляции. 

Педагог, в своем личном примере, должен воплощать те навыки и ценности, 

которые хочет развивать у детей. Например, это может быть способность к 

сотрудничеству, уважительное отношение к окружающим, эмоциональная 

поддержка и понимание, терпение и т. д. 

Далее охарактеризуем педагогические условия использования воспитательной 

среды в социализации детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

включают: 

1. Создание инклюзивной среды: Воспитательная среда должна быть открытой 

и инклюзивной, чтобы все дети могли чувствовать себя принимаемыми и 

включенными в общность. Важно предоставлять возможность детям с умственной 

отсталостью взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками без какой-либо 

дискриминации или исключения. 

2. Поддержка социальных навыков: Дети с умственной отсталостью могут 

испытывать трудности в общении и социальном взаимодействии. Педагогическая 

среда должна предоставлять возможности для освоения и развития социальных 

навыков, таких как установление контакта с другими людьми, соблюдение правил 

поведения, эмоциональная регуляция и т.д. 

3. Индивидуальный подход: в связи с различными уровнями умственной 

задержки у детей, педагогическая среда должна быть адаптированной к 

индивидуальным потребностям каждого ребенка. Такой подход включает 

определение индивидуальных целей, планирование индивидуальных заданий и 

обучающих материалов, а также обращение внимания на различные стили обучения 

[4]. 

4. Сотрудничество с родителями: Родители являются важными партнерами в 

процессе социализации детей с умственной отсталостью. Педагогическая среда 

должна предоставлять возможность для открытого и доверительного сотрудничества 

с родителями, включая обмен информацией, консультации и поддержку. 

5. Развитие самооценки и самостоятельности: Дети с умственной отсталостью 

часто испытывают низкую самооценку и зависимость от взрослых. Воспитательная 

среда должна способствовать развитию и поддержке самооценки и 

самостоятельности ребенка, предоставляя возможности для самоопределения, 

принятия решений и развития навыков самообслуживания. 
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6. Дифференцированный учебный процесс: Педагогическая среда должна 

предоставлять разнообразные методы и подходы к обучению и воспитанию, учитывая 

уровень развития каждого ребенка. Это может включать в себя индивидуальные и 

групповые занятия, использование визуальных и тактильных материалов, а также 

адаптацию учебных задач к конкретным способностям и потребностям каждого 

ребенка [5]. 

7. Мониторинг и оценка прогресса: Педагоги должны регулярно отслеживать 

прогресс каждого ребенка и анализировать его достижения. Это поможет 

корректировать образовательный процесс и адаптировать его в соответствии с 

потребностями детей с умственной отсталостью. 

8. Психологическая поддержка: Воспитательная среда должна обеспечивать 

доступ к психологической поддержке и консультированию для детей с умственной 

отсталостью, а также для их родителей. Это поможет справляться с эмоциональными 

и поведенческими проблемами, с которыми могут столкнуться эти дети. 

9. Создание позитивной атмосферы: Важно создать воспитательную среду, в 

которой дети с умственной отсталостью будут чувствовать себя комфортно и 

безопасно. Это включает в себя поддержку позитивного общения, поощрение 

уважения и толерантности, а также создание атмосферы доверия и 

взаимопонимания. 

10. Продолжительное и системное обучение: Социализация и развитие детей с 

умственной отсталостью - долгосрочный процесс. Педагогическая среда должна 

предусматривать системное и продолжительное обучение, включая поддержку и 

после завершения младшей школы, чтобы обеспечить максимальное социальное 

включение и развитие каждого ребенка [1]. 

Эти педагогические условия помогают создать подходящую воспитательную 

среду, которая содействует социализации детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. Они способствуют развитию социальных навыков, 

самооценки и самостоятельности, а также индивидуальному развитию каждого 

ребенка. 
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Развитие социально-бытовых навыков является важным аспектом жизни 

каждого ребенка, включая детей с умственной отсталостью. Эти навыки позволяют 

детям справляться с повседневными задачами, устанавливать социальные связи и 

функционировать в обществе. Однако у детей с умственной отсталостью могут быть 

ограничения в развитии социально-бытовых навыков из-за их специфических 

потребностей и особенностей [7]. 

Актуальность исследования рассматриваемого вопроса заключается в том, что 

понимание особенностей развития социально-бытовых навыков у детей с умственной 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 137 - 

отсталостью может помочь в разработке эффективных методов и программ развития. 

Это позволит предоставить детям с умственной отсталостью возможность развивать 

социально-бытовые навыки и повышать их независимость [2]. 

Проблемы изучения, обучения и воспитания детей с умственной отсталостью, в 

частности, их социальная адаптация, освещаются в работах отечественных и 

зарубежных авторов (И.Б. Агаева, Р.А. Амасьянц, Э.А. Амасьянц, И.С. Богачек, О.П. 

Гаврилушкина, Н.Д. Соколова). Исследователями доказано, что лишь путем 

длительного систематического, упорного обучения и коррекции у учащихся с 

умственной отсталостью формируются социально-бытовые навыки [8]. 

Для детей с умственной отсталостью непосредственная подготовка к 

самостоятельности в социально-бытовых навыках имеет большое значение. Эти 

навыки включают различные аспекты повседневной жизни, такие как гигиена, 

приготовление пищи, уборка, знание правил дорожного движения и правил общения 

в обществе. 

В своих трудах Т.А. Акимова отмечает: «Социально-бытовые навыки – это 

совокупность специфических навыков, присваиваемые обществом человеку в 

различных ситуациях как обязательные. Понимается комплекс знаний и умений, 

непосредственно связанный с организацией собственного поведения и общения с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях» [1, c. 209]. 

Социально-бытовое ориентирование детей с нарушениями развития 

существенно затруднено в силу ограниченности их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, и тому подобное. Ими трудно усваиваются навыки 

ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным 

транспортом, навыки общения, использование табличек, указателей, навыки 

поведения в магазине и других общественных местах [5]. 

Умственно отсталые учащиеся не в состоянии самостоятельно освоить образцы 

решения элементарных бытовых и социальных задач, достичь этого они могут только 

при условии целенаправленного обучения и воспитания [1]. 

В своих исследованиях Т.А. Девяткова определяла условия формирования 

социально-бытовых навыков у детей с умственной отсталостью за счет вооружения 

новыми методами и приемами коррекционно-воспитательного процесса [4]. 

В исследованиях Т.А. Девятковой были выявлены следующие условия 

формирования социально-бытовых навыков у детей с умственной отсталостью: 

1. Индивидуальный подход. Каждому ребенку нужна индивидуальная 

программа коррекционной работы, учитывающая его особенности и потребности. 
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Использование новых методов и приемов позволяет адаптировать обучение под 

уровень развития каждого ребенка и обеспечить ему успешное усвоение социально-

бытовых навыков. 

2. Активное участие родителей и близких. Родители и семья играют важную 

роль в процессе формирования социально-бытовых навыков у детей с умственной 

отсталостью. Они должны быть вовлечены в процесс обучения, получить 

необходимую информацию и поддержку для оказания эффективной помощи 

ребенку. 

3. Создание специальной среды. Для успешного формирования социально-

бытовых навыков у детей с умственной отсталостью необходимо создать специальную 

среду, которая будет способствовать активному взаимодействию и обучению. Это 

может быть специализированное помещение, оборудованное посудой, бытовой 

техникой, игрушками и другими материалами, а также привлечение специального 

оборудования и технических средств. 

4. Использование игровых и практических методов. Для детей с умственной 

отсталостью особенно важна игра и практическая деятельность в процессе обучения 

социально-бытовым навыкам. Они позволяют ребенку на практике применять 

полученные знания и умения, развивать моторику и самостоятельность [4]. 

Система работы по формированию социально-бытовых навыков изначально 

направлена на полноценное восприятие детьми необходимых сведений, 

формировании действий и приемов, а затем – на разнообразное их закрепление и 

регулярное применение на практике. Она имеет целью достижение каждым ребенком 

максимально возможного для него уровня социально-бытовой компетентности. Для 

ее успешной реализации необходимо решить следующие основные задачи по 

формированию у учащихся социально-бытовых навыков: 

– личной гигиены, элементарной доступной организации питания, доступных 

навыков ухода за жильем, навыки ухода за одеждой, обувью и другими предметами 

быта; 

– умений общения: задавать и отвечать вопросы с конкретной ситуации, 

обратиться с просьбой, благодарить, здороваться и т.п.; 

– представлений и знаний о правилах культуры поведения и взаимоотношений 

с разными людьми (знакомыми и незнакомыми, старшими и младшими) [3]. 

Уроки социально-бытовой ориентировки предоставляют детям возможность 

освоить и применить эти навыки в реальных ситуациях. Регулярная и 
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систематическая работа по формированию этих навыков позволяет детям стать более 

самостоятельными и адаптированными к повседневной жизни [6]. 

Таким образом, у детей с умственной отсталостью развитие социально-бытовых 

навыков может быть затруднено из-за особенностей их когнитивных и 

психомоторных возможностей. Однако с помощью специальной помощи и 

поддержки можно сделать значительные успехи в развитии этих навыков. Важно 

помнить, что каждый ребенок уникален и имеет свои сильные и слабые стороны. 

Однако с помощью специальной помощи, регулярного тренировки и терпения можно 

помочь детям с умственной отсталостью развить и усовершенствовать свои 

социально-бытовые навыки. Это может включать использование визуальных 

подсказок, пошаговых инструкций и наглядных материалов для обучения. 

Список литературы 

1. Акимова, Т.А. Особенности социально-бытовых навыков у детей с умственной 
отсталостью / Т.А. Акимова. // Проблемы и перспективы развития 
образования: материалы VI Междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2015. 
– С. 209-210. 

2. Антропова, Т.С. Социализация детей с умственной отсталостью, проживающих 
в условиях учреждения интернатного типа / Т.С. Антропова. — Текст : 
непосредственный // Молодой ученый. – 2018. – № 46 (232). – С. 265-269. 

3. Воронкова, В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе: пособие для 
учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2014. – 247 с. 

4. Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях: пособие для учителя / 
Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова, А.Г. Петрикова, Н.М. Платонова, А.М. 
Щербакова; под. Ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2014. – 302 с. 

5. Кочнева, Т.В. Определение уровня сформированности навыков 
самообслуживания у обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в сочетании с расстройствами 
аутистического спектра / Т.В. Кочнева // Инновационные педагогические 
технологии – Казань: Молодой ученый, 2018. – С. 107–110. 

6. Переверзева, М.В. Изучение процессов формирования навыков 
самообслуживания у детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития / М.В. Переверзева // Дефектология. 2019. – № 2. – С.21–29. 

7. Сапарова, К.Д. Роль курса социально-бытовой ориентировки в коррекционной 
школе / К.Д. Сапарова // Экономика и социум. – 2017. – №5-2(36). – C. 40-46. 

8. Учурова, С.А. Групповая работа как способ развития социальной 
компетентности учащихся: Автореферат дисс. канд. пед. наук / С.А. Учурова. 
– Екатеринбург, 2017. – 24 с. 

  



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 140 - 

УДК 37  

Ибрагимова А.Р., Меметова Э.Р. Роль уроков социально-бытовой 
ориентировки в формировании социально-бытовых навыков у детей с 

умственной отсталостью 
 

Ибрагимова Алие Рустемовна 
канд. пед. наук, доцент, Крымский инженерно-педагогический университет им. 

Февзи Якубова, РФ, г. Симферополь 
 

Меметова Эдие Рустемовна 
студентка, кафедра специального (дефектологического) образования Крымский 
инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова, РФ, г. Симферополь 

 
The role of social orientation lessons in the formation of social skills in children 

with mental retardation 
 

Ibragimova Aliye Rustеmovna 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Crimean Engineering and 

Pedagogical University named after Fevzi Yakubova, Russian Federation, Simferopol 
 

Memetova Edie Rustemovna 
student, Department of Special (Defectological) Education Crimean Engineering 

Pedagogical University named after Fevzi Yakubova, Russian Federation, Simferopol 
 
Аннотация. В данной статье обоснована роль уроков социально-бытовой 

ориентировки в формировании социально-бытовых навыков у обучающихся с 
умственной отсталостью. В статье рассматриваются методы и подходы, применяемые 
в уроках социально-бытовой ориентировки, такие как моделирование ситуаций, 
ролевые игры, инструкция и демонстрация социальных навыков. 

Ключевые слова: уроки социально-бытовой ориентировки, умственная 
отсталость, социально-бытовые навыки, самообслуживание, адаптация. 

 
Abstract. This article substantiates the role of social orientation lessons in the 

formation of social skills in children with mental retardation. The article discusses the 
methods and approaches used in the lessons of social orientation, such as modeling 
situations, role-playing games, instruction and demonstration of social skills. 
Keywords: lessons of social and household orientation, mental retardation, social and 
household skills, self-service, adaptation. 

 

Уроки социально-бытовой ориентировки являются важной составляющей 

учебного процесса для детей с умственной отсталостью, так как они направлены на 

развитие навыков самообслуживания и адаптации в повседневной жизни. 

Целью учебного предмета «Социально-бытовой ориентировки» по мнению Т. 

А. Девятковой, Л. Л. Кочетовой, А. Г. Петриковой является «подготовка детей с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, организации 

собственного быта, путем формирования у них соответствующих знаний и 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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практических умений, а также навыков жизненной и социальной компетентности: 

выполнения норм и правил культурного поведения в обществе, семье, решению 

жизненно необходимых бытовых задач, а именно уход за жильем и одеждой, питание, 

лечение» [3, с. 34]. 

В своих научных трудах С. А. Львова отмечала: «Социально-бытовое 

ориентирование – это определение цели и путей, которыми надо идти в повседневной 

жизни и строить отношения в обществе. Однако к сожалению, социальная среда, ее 

эталоны и приоритеты со временем могут меняться. Это требует от человека 

необходимости изменять свои стереотипы поведения, мышления, восприятия, 

ценностные ориентиры» [5, с. 29]. 

Проблемы социального развития умственно отсталых детей обусловили 

необходимость изменений и разработки учебной программы по указанному курсу. 

Это позволило ввести специальные коррекционные занятия по социально-бытовому 

ориентированию в учебно-воспитательный процесс специальной школы [2]. 

Социально-бытовое ориентирование, как предмет обучения, направлен на 

практическую подготовку учащихся специальной школы к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование в них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации и повышению уровня общего развития учащихся. 

Задачами социально-бытового ориентирования является формирование 

навыков жизненной и социальной компетентности. Это выполнение норм и правил 

культурного поведения в обществе, семье, дружеских отношениях. Решение 

жизненно необходимых бытовых проблем: уход за жильем, одеждой, питание, 

лечение [7]. 

Уроки социально-бытовой ориентировки имеют большое значение для детей с 

умственной отсталостью, помогая им развить навыки самообслуживания и 

адаптироваться к повседневной жизни. Во время таких уроков используются 

различные методы и инструменты, чтобы помочь детям научиться выполнению 

простых задач. 

Метод моделирования состоит в демонстрации правильного выполнения 

задачи учителем или другим опытным человеком. Дети могут наблюдать процесс и 

пошагово повторять его, пока не освоят требуемые навыки. Ролевые игры позволяют 

детям играть разные роли и практиковать социально-бытовые навыки в реальных 

ситуациях. Практические упражнения, такие как одевание и раздевание кукол, 

готовка или уборка в классе, предоставляют практическую возможность применить 

на практике освоенные навыки. 
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Уроки социально-бытовой ориентировки также способствуют формированию 

самостоятельности и независимости у детей с умственной отсталостью. Постепенно 

увеличивая сложность задач и поддерживая детей в процессе обучения, учителя могут 

помочь детям стать все более самостоятельными в решении повседневных задач. 

В целом, уроки социально-бытовой ориентировки играют важную роль в 

формировании социально-бытовых навыков у детей с умственной отсталостью. Они 

помогают детям развивать навыки самообслуживания, адаптироваться к 

повседневной жизни и взаимодействовать с окружающей средой, способствуя их 

самостоятельности и независимости. [6]. 

Процесс формирования практических умений и навыков обсуждались многими 

дефектологами и признавались необходимыми, ибо именно эти проблемы являются 

важным аспектом социально-трудовой и социально-бытовой адаптации выпускников 

специальной школы [4]. 

Умственно отсталые школьники недостаточно подготовлены к 

самостоятельной жизни в быту. Они отмечают трудности, возникающие у учащихся 

вследствие неумения распорядиться заработной платой, семейным бюджетом, 

рационально вести домашнее хозяйство. Имеющиеся у таких детей знания 

соответствуют по большей части показателям низкого уровня и характеризуются 

неточностью, не позволяющей учащимся успешно выполнять многие виды 

хозяйственно-бытовой деятельности [2]. 

Причиной этого является непонимание последовательности трудовых 

операций, неумение «видеть» общий объем работы, спланировать и 

проконтролировать свою деятельность, определить и оценить качество своей работы. 

Характерным для большинства учащихся является нарушение ориентировки во 

времени. Кроме того, у них недостаточно сформированы представления и понятия о 

темпе работы, сроках выполнения задач. Большинство из них не умеют пользоваться 

электроприборами. При выполнении работы по уходу за жильем школьники не 

умеют осуществить различные виды уборки жилых помещений, правильно 

пользоваться (согласно инструкции) бытовыми химическими средствами. Некоторые 

дети, особенно мальчики, не умеют следить за одеждой и обувью, кроватью [3]. 

Рассматривая проблему формирования морально-этических норм поведения у 

умственно отсталых учеников А. Ю. Болохина отмечала, что в процессе изучение 

курса социально-бытового ориентирования школьники усваивают правила 

поведения, в них формируется понимание ситуации, практические задания и 

поручения выполняют с интересом, пунктуально, аккуратно. В процессе 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 143 - 

коллективной работы в моральном сознании этих детей происходят качественные 

изменения, показателем которых критическое отношение к труду, к себе и другим [1]. 

На недостаточность существующей практики обучения детей социально-

бытовому ориентированию подчеркивала С. А. Львова. Она отмечала отрицательные 

тенденции касательно использования образовательных и коррекционных 

возможностей данного курса, акцентируя внимание на том, что знания учащихся в 

сфере социальной культуры недостаточны или не сформированы на достаточном для 

их практического использования уровне объективности, полноты и 

систематизированности, осознанности и прочности [5]. 

Итак, уроки социально-бытовой ориентировки играют ключевую роль в 

формировании социально-бытовых навыков у детей с умственной отсталостью. Эти 

уроки помогают детям освоить и применять необходимые навыки в повседневной 

жизни, что способствует их социальной адаптации и самостоятельности. В процессе 

уроков социально-бытовой ориентировки дети учатся соблюдать правила гигиены, 

ухаживать за собой и своим окружением. Они осваивают навыки приготовления 

пищи, уборки и поддержания чистоты вокруг себя. Дети также учатся правилам 

дорожного движения и общению с другими людьми в общественных местах. В 

процессе уроков используются различные методы и подходы, такие как 

моделирование ситуаций, ролевые игры и инструкции. 

Подготовка детей с умственной отсталостью к самостоятельности в социально-

бытовых сферах имеет большое значение для их будущей жизни. Эти навыки 

позволяют им участвовать в обществе, быть независимыми и принимать участие в 

повседневных ситуациях. Уроки социально-бытовой ориентировки помогают детям 

развивать эти навыки и повышать их уровень самостоятельности, что в конечном 

итоге способствует их успешной адаптации в обществе. 
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Аннотация. В данном статье описывается констатирующий этап эксперимента 

с целью изучения особенностей формирования социально-бытовых навыков у детей с 
умственной отсталостью. В эксперименте принимают участие дети с умственной 
отсталостью, имеющие социально-бытовые проблемы. Результаты исследования, 
полученные в процессе эксперимента, в дальнейшем позволят разработать 
эффективные методики и программы коррекционно-воспитательного процесса для 
детей с умственной отсталостью. 

Ключевые слова: формирование социально-бытовых навыков, дети с 
умственной отсталостью, эксперимент, констатирующий этап, исследование. 

 
Abstract. This article describes the ascertaining stage of the experiment in order to 

study the features of the formation of social and household skills in children with mental 
retardation. The experiment involves children with mental retardation who have social and 
everyday problems. The results of the research obtained during the experiment will further 
allow us to develop effective methods and programs of the correctional and educational 
process for children with mental retardation. 
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Формирование социально-бытовых навыков у детей с умственной отсталостью 

является процессом, требующим постепенного и последовательного вовлечения 

ребенка в различные виды бытовой деятельности. Это включает такие навыки, как 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 146 - 

самостоятельное одевание, пользование туалетом, умывание, прием пищи, заправка 

кровати и уборка [1]. 

Важно понимать, что каждый ребенок имеет свои особенности и потребности, 

поэтому индивидуальный подход особенно важен при формировании социально-

бытовых навыков. Активное участие родителей и близких также играет важную роль, 

так как они часто являются основными заботливыми лицами и могут предоставить 

необходимую поддержку и помощь ребенку [3]. 

Создание специальной среды, включающей соответствующие материалы и 

оборудование, также является фактором, способствующим успешному 

формированию социально-бытовых навыков у учащихся с умственной отсталостью. 

Наличие игрушек, посуды, бытовой техники и других соответствующих материалов 

помогает ребенку научиться применять свои навыки на практике. 

Использование игровых и практических методов также считается 

эффективным при формировании социально-бытовых навыков. Игра позволяет 

ребенку на практике применять полученные знания и умения, развивать моторику, 

самостоятельность и уверенность в своих возможностях [2]. 

В целом, формирование социально-бытовых навыков у детей с умственной 

отсталостью требует тщательного планирования, постепенного введения задач и 

поддержки со стороны педагогов, родителей и близких. Использование новых 

методов и приемов, основанных на исследованиях и опыте, позволяет эффективно 

справиться с этой важной задачей и помочь каждому ребенку достичь максимального 

развития своих социально-бытовых навыков [4]. 

В данной статье будет описан процесс организации и реализации 

констатирующего этапа экспериментального исследования. 

Практическая часть исследования была реализована в ходе эксперимента. 

Экспериментальное исследование было проведено на базе МБОУ Специальная 

коррекционная общеобразовательная школа Злагода, г. Симферополь, Республика 

Крым. Экспериментом были охвачены обучающиеся 6-х классов (11-12 лет) с 

умственной отсталостью в общем количестве 24 человек.  

Обучающиеся были разделены на две группы: экспериментальные группа – 12 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости 6-А класса; контрольная группа – 

12 учащихся с легкой степенью умственной отсталости 6-Б класса. 

Целью констатирующего эксперимента являлась диагностика уровней 

сформированности социально-бытовых навыков у детей с умственной отсталостью. 

Задачами констатирующего эксперимента являлись:  
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– определить критерии и показатели сформированности социально-бытовых 

навыков у детей с умственной отсталостью; 

– выделить две параметрически равные диагностические группы 

обучающихся; 

– подобрать диагностический материал для изучения уровней 

сформированности социально-бытовых навыков у детей с умственной отсталостью; 

– реализовать первичную диагностику уровней сформированности социально-

бытовых навыков у детей с умственной отсталостью на констатирующем этапе 

исследования. 

В основу диагностики уровней сформированности социально-бытовых навыков 

у детей с умственной отсталостью были получены критерии выделенные Т. П. 

Мадеевой [5]: навыки социально-бытового взаимодействия; навыки 

самообслуживания; социально-бытовое ориентирование; представления о себе.  

1. Критерий «Навыки социально-бытового взаимодействия». Данный критерий 

диагностировался посредством использования методики «Выявление уровня 

развития культуры ребенка в общении с окружающими людьми в учебной и вне 

учебной деятельности» (автор О.В. Гордеева). 

2. Критерий «Навыки самообслуживания». Данный критерий 

диагностировался посредством использования методики «Изучение и определение 

уровня овладения навыками самообслуживания» (автор О.В. Солодянкина). 

3. Критерий «Социально-бытовое ориентирование». Данный критерий 

диагностировался посредством использования методики «Изучение 

сформированности социально-бытовых навыков» (авторы: Г.Г. Зак, О.Г. Нугаева, Н.В. 

Шульженко). 

4. Критерий «Представления о себе». Данный критерий диагностировался 

посредством использования методики «Карта наблюдений» (автор: Ч. Осгуд 

модификация Л.М. Шипицына). 

Далее обобщив результаты по каждой из диагностических методик был 

выведены уровни оценивания сформированности социально-бытовых навыков у 

учащихся с умственной отсталостью: высокий уровень (13-16 баллов); достаточный 

уровень (9-12 баллов); средний уровень (5-8 баллов); низкий уровень (1-4 балла). 

Полученные результаты по каждой диагностической методике позволили нам 

вывести средне групповой результат уровней сформированности социально-бытовых 

навыков у детей с умственной отсталостью.  



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 148 - 

Результаты уровней сформированности социально-бытовых навыков у детей с 

умственной отсталостью представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Уровни сформированности социально-бытовых навыков у детей с 
умственной отсталостью экпериментальной группы по диагностическим 

методикам (констатирующий этап эксперимента) 

Уровень 

Экспериментальная группа 
«

В
ы

я
в

л
е

н
и

е
 у

р
о

в
н

я
 

р
а

з
в

и
т
и

я
 к

у
л

ь
т
у
р

ы
 

р
е

б
е

н
к

а
 в

 о
б

щ
е

н
и

и
 с

 

о
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

м
и

 л
ю

д
ь
м

и
 в

 

у
ч

е
б

н
о

й
 и

 в
н

е
 у

ч
е

б
н

о
й

 

д
е

я
т
е

л
ь
н

о
с
т
и

»
 О

.В
. 

Г
о

р
д

е
е

в
а

 

«
И

з
у
ч

е
н

и
е

 и
 

о
п

р
е

д
е

л
е

н
и

е
 у

р
о

в
н

я
 

о
в

л
а

д
е

н
и

я
 н

а
в

ы
к

а
м

и
 

с
а

м
о

о
б

с
л

у
ж

и
в

а
н

и
я

»
 О

.В
. 

С
о

л
о

д
я

н
к

и
н

а
 

«
И

з
у
ч

е
н

и
е

 

с
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
н

о
с
т
и

 

с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-б

ы
т
о

в
ы

х
 

н
а

в
ы

к
о

в
»

 Г
. 

Г
. 

З
а

к
, 

О
. 

Г
. 

Н
у
г
а

е
в

а
, 

 

Н
. 

В
. 

Ш
у
л

ь
ж

е
н

к
о

 

«
К

а
р

т
а

 н
а

б
л

ю
д

е
н

и
й

»
 Ч

. 

О
с
г
у
д

 м
о

д
и

ф
и

к
а

ц
и

я
  

Л
.М

. 
Ш

и
п

и
ц

ы
н

а
 

К
о
л
-в

о
 

о
б
у
ч
-с

я
 

%
 

К
о
л
-в

о
 

о
б
у
ч
-с

я
 

%
 

К
о
л
-в

о
 

о
б
у
ч
-с

я
 

%
 

К
о
л
-в

о
 

о
б
у
ч
-с

я
 

%
 

Достаточный  0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний  5 41,67 6 50 4 33,33 5 41,67 

Низкий  7 58,33 6 50 8 66,67 7 58,33 

 

Из таблицы 1 можно увидеть, что ни один ребенок не находится на достаточном 

уровне развития по каждой из методик. Большинство детей имеют низкий уровень 

сформированности социально-бытовых навыков –50%-58,33% для каждой методики. 

Некоторые дети показали уровень средний, что соответствует примерно 41,67% от 

общего числа детей экспериментальной группы. Это может говорить о том, что 

необходимо уделить особое внимание развитию социально-бытовых навыков у детей 

с умственной отсталостью и более тщательно продумать план работы с такими детьми. 

Уровень развития культуры в общении с окружающими людьми в учебной и 

вне учебной деятельности и сформированность социально-бытовых навыков у детей 

находятся на низком уровне. Овладение навыками самообслуживания и общение с 

окружающими людьми в учебной и внеучебной деятельности также не высоки, но в 

среднем уровне. Стоит обратить внимание на необходимость работы с детьми в 

данных направлениях, чтобы достичь достаточного уровня в этих сферах. Уровни 

сформированности социально-бытовых навыков у детей контрольной группы с 

умственной отсталостью по диагностическим методикам полученные на 

констатирующем этапе исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Уровни сформированности социально-бытовых навыков у детей с 
умственной отсталостью контрольной группы по диагностическим методикам 

(констатирующий этап эксперимента) 
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Достаточный  1 8,33 1 8,33 1 8,33 1 8,33 

Средний  6 50 5 41,67 5 41,67 4 33,33 

Низкий  5 41,67 6 50 6 50 7 58,34 

 

Из таблицы 2 можно увидеть уровень сформированности социально-бытовых 

навыков у детей с умственной отсталостью контрольной группы по различным 

диагностическим методикам на констатирующем этапе эксперимента. На 

«достаточном» уровне развития находится 8,33% детей по каждой из методик, на 

«среднем» – 41,67%, а на «низком» – 50%. Это говорит о том, что большинство детей 

имеют низкий уровень сформированности социально-бытовых навыков, а только 

некоторые находятся на достаточном уровне. Это может требовать дополнительной 

работы по развитию таких навыков у детей с умственной отсталостью. В контрольной 

группе результаты были несколько лучше в сравнении с экпериментальной группой 

учащихся. 

Таким образом, на основании результатов констатирующего этапа 

эксперимента, где сравнивались результаты между экспериментальной и 

контрольной группой обучающихся, было выявлено, что экспериментальная группа 

показала более низкие результаты в формировании социально-бытовых навыков по 

сравнению с контрольной группой. Это указывает на то, что использование новых 

методов и приемов, предложенных в коррекционно-воспитательном процессе, 

потребует дальнейшей работы и усилий для достижения нужных результатов. 
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Дальнейшая коррекционная работа должна быть направлена на анализ и 

реорганизацию методик и программ коррекционно-воспитательного процесса, с 

учетом выводов констатирующего этапа эксперимента. Необходимо разработать или 

адаптировать методы и подходы, которые будут более эффективны и соответствовать 

особенностям детей с умственной отсталостью.  

Важно продолжать активно вовлекать родителей и близких в процесс обучения 

и формирования социально-бытовых навыков у обучающихся. Их поддержка и 

содействие являются неотъемлемой частью успешного прогресса в формировании 

этих навыков. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает обязательные направления 

коррекционной работы при дизартрии в период, предшествующий постановке звуков. 
Даже при стертой дизартрии, подготовительный этап имеет особое значение. Уделяя 
подготовительному этапу недостаточное время и внимание, логопеду сложно 
рассчитывать на результативность своей деятельности: звуки ставятся сложнее, 
намного дольше автоматизируются, автоматизированные звуки не стабильны, имеют 
место быть рецидивы. В статье содержится ряд упражнений, полезных для 
практической деятельности специалистов. 

Ключевые слова: дизартрия, коррекция, подготовительный этап, 
коррекционные принципы, работа над ритмом, работа над дыханием. 

 
Abstract. This article reveals mandatory directions in the correction  

of dysarthria children at stage preceding sound pronunciation. Even for children with erased 
dysarthria, the preparatory stage has particular importance. Paying insufficient time and 
attention to the preparatory stage, it is difficult for a speech therapist to hope about the 
effectiveness of his activities, because sounds becomes more difficult, it take much longer 
time to automate and automated sounds are not stable, there are relapses. The article 
contains a number of exercises useful for the practical activities of specialists. 

Keywords: dysarthria, correction, preparatory stage, correctional principles, work 
on rhythm, work on breathing. 

 

Тенденция к значительному увеличению дизартрических расстройств среди 

детей наметилась довольно давно. При этом зачастую можно наблюдать, что поступая 

в школу, дети-дизартрики, находившееся в дошкольном периоде в логопедической 

коррекции, имеют рецидивы. Не редко логопеды сталкиваются с проблемой на этапах 

закрепления звуков в речевом материале: поставленный звук нестабилен, возникают 

затруднения в переходе к автоматизации звука в более сложном фонетическом 

контексте. Корни этих проблем, как правило, кроются в недостаточной работе на 

подготовительном этапе. 
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Целью данной работы являлась разработка и апробация коррекционной 

программы по преодолению нарушений произносительной стороны речи у 

дизартриков. Отличительной чертой программы является ее акцентированность на 

подготовительном этапе работ, где требуется длительное и углубленное воздействие 

на все компоненты, влияющие на произношение: речевое дыхание, ритм, 

голосоведение, просодика, двигательные функции, нормализация тонуса мышц 

речевого аппарата. 

Используя дифференцированный подход, для детей, в структуре дефекта 

которых преобладала диспраксия (что проявлялось в звукозаменах и нарушениях 

слоговой структуры слова), подготовительный этап был дополнен заданиями на 

развитие пространственных ориентировок и кинетического праксиса. 

Описанная коррекционная программа была использована среди детей 

старшего дошкольного возраста, страдающих дизартрией, на базе МА ДОУ № 411 г. 

Новосибирска в период с 2011 по 2023 годы. В экспериментальном исследовании 

приняло участие 18 детей с дизартрией, среди которых 9 детей было в 

экспериментальной группе, 9 детей – в контрольной группе. 

Результаты внедрения данной программы продемонстрировали 

эффективность на всех последующих этапах логопедической работы: звуки ставились 

быстрее и легче, процесс автоматизации проходил с успешной динамикой, при 

пропуске занятий регресс практически отсутствовал, либо преодолевался в 

кратчайшие сроки. При этом стоит подчеркнуть мотивационную составляющую: 

замечая свои успехи, дети были больше вовлечены в занятия, подходили к ним с 

большим энтузиазмом. Таким образом, грамотно проведенный подготовительный 

этап помимо прочего, позволяет избежать ситуаций «неуспеха» для ребенка, что 

влияет на его уровень работоспособности и правильного настроя. 

Опора на принципы логопедической работы должна соблюдаться на 

протяжении всей деятельности специалиста, на любом этапе, при работе с любым 

компонентом. Выделим пять основных принципов, позволяющих эффективно 

воздействовать на дизартрические расстройства: 

1. от пассивного к активному; 

2. от совместного к самостоятельному; 

3. от большого к малому; 

4. от касания к движению; 

5. от чередования к чередованию. 
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Использование первого принципа «от пассивного к активному» предполагает, 

что от ребенка не требуется сразу выполнять активные движения, сначала весь 

комплекс упражнений делает за ребенка логопед, формируя ту или иную позу (уклад). 

Благодаря этому закладываются верные кинестезии, логопедом поясняется 

происходящее, ребенком осознается вход в движение, фиксация и выход из 

движения. Вышеперечисленное возможно при использовании пассивной 

артикуляционной гимнастики. Торопиться переходить к активной артикуляционной 

гимнастике не стоит, данный переход осуществляется медленно с планомерным 

увеличением доли самостоятельного выполнения упражнений по сравнению с 

аналогичными упражнениями, носящими пассивный характер. 

Второй принцип подразумевает постепенный переход видов деятельности в 

упражнениях по артикуляционной гимнастике: 

1. совместные движения (одновременно); 

2. отраженные движения (повтор за логопедом); 

3. совместное начало и самостоятельное завершение; 

4. самостоятельные движения по инструкции логопеда; 

5. самостоятельные инструкции ребенка и следование им. 

Этап аутоинструкции зачастую упускается, хотя его использование является 

одним из основных средств при устранении гиперкинезов. 

Третий принцип распространяется в основном на моторную составляющую, где 

начинаем работу над общими движениями тела, затем переходим к движениям 

кистей рук, далее к дыханию и в завершении к артикуляции. 

Принцип «от касания к движению» направлен на развитие кинестетических 

ощущений. Логопед прикасается к той части, которая должна воспроизвести 

движение. Требуемая сила нажима определяется на диагностическом этапе и 

фиксируется в речевом профиле ребенка. 

Принцип чередования обеспечивает переключение, как между направлениями 

деятельности, так и внутри определенного направления, задействуя различные 

анализаторы. Применение данного принципа в работе требует от ребенка увеличения 

мозгового контроля. Чередовать следует деятельность рук, ног, языка, глаз, дыхания 

(носовое-ротовое). 

На подготовительном этапе особую роль играет лечебное направление, 

актуальность применения которого сохраняется на протяжении всей коррекции, но в 

самом начале его использование наиболее востребовано, т.к. медицинский блок 
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способствует обеспечению физиологической основы для коррекционных 

воздействий. 

Лечебные направления многообразны, их использование и частота 

применения зависит от степени дизартрии. К лечебным мероприятиям относится: 

1. Общий массаж. 

2. Санация носоглотки. 

3. Использование утяжелителей (шарфы, одеяла при массаже и на 

занятиях, утяжелители на лицо). 

4. Медикаментозное лечение для активации работы головного мозга, а 

также с целью седативной терапии (воздействия на метаболизм повышают 

эффективность логопедической работы). 

5. Физиотерапия. 

6. Парафинотерапия. 

7. Электростимуляция импульсным током. 

8. Использование травяных ванн (при гиперкинезах). 

9. Электрофорез. 

10. Грязелечение (после ЭЭГ). 

11. Диетотерапия. 

Таким образом, на подготовительном этапе работы помимо логопеда, 

основными участниками коррекции будут невролог, ортопед, физиотерапевт, 

массажист, специалист по адаптивной физкультуре, педиатр (диетолог). 

Основными направлениями логопедической коррекции на подготовительном 

этапе при дизартрии являются: 

1. работа над ритмом; 

2. автоматизация переключений; 

3. работа над дыханием; 

4. работа над двигательными функциями, артикуляцией; 

5. логопедический массаж (терапия рефлексов); 

6. работа над интонационной выразительностью; 

7. работа над голосом. 

Работа над ритмом речи может включать задания, описанные ниже. 

1.1. Игра «Послушай и опознай» - предоставляются ритмы в разной 

модальности, требуется показать соответствующий сигнал для определенной музыки 

(вальс, марш). В качестве сигнала может выступать как статическая, так и 

динамическая поза тела, либо пальцевая поза, либо артикуляционная. 
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1.2. Игра «Послушай и повтори» - вслед за педагогом ребенок повторяет ритм 

на таком же музыкальном инструменте или на другом (на ложках, на бубне, на 

барабане, на шейкере и т.д.). 

1.3. Чередование речевых и неречевых звуков. 

1.4. Чередование звуков под метроном. 

1.5. Чередование высоких и низких речевых звуков. 

1.6. Чередование громкости звуков, слов. 

1.7. Чередование продолжительности произношения (долго, коротко). 

1.8. Чередование движения и паузы. 

1.9. Отображение ритма графическим способом (I II I). 

1.10. Выкладывание визуального ряда на основе услышанного ритма. 

1.11. Создание ритмической схемы из счетных палочек и ее воспроизведение. 

1.12. Подбор к услышанному ритму подходящей схемы. 

1.13. Полисенсорное восприятие ритма (например, услышав один удар – 

ребенок погружает руки в фасоль, два удара – встает на балансир). 

1.14. Сочетание движений с речью (например, при смене положения рук 

«кулак-ладошка» ребенок произносит «А-У»; или сопровождает «кулак-ребро-

ладонь» определенным звуком на каждую позицию). 

1.15. Совершение межритмичных действий (ребенок совершает определенное 

действие телом, пальцами рук или артикуляционными органами между двумя 

тактами метронома). 

1.16. Отсчет тактов и совершение определенных действий (например, на 

каждый первый удар необходимо поднять руки, а на каждый третий – хлопнуть в 

ладоши). 

2. Автоматизация переключения чередований может включать: 

2.1. Чередование направления движений. 

2.2. Чередование подключаемых в работу конечностей (руки-ноги), 

артикуляционных и мимических мышц (сделать «Иголочку» языком – нахмурится – 

улыбнуться – сделать «Чашечку»). 

2.3. Глобальное чередование, где переключение происходит между процессами 

из разных сфер (например, топнуть ногой и, взяв красный шарик, убрать его в 

красную коробку). 

2.4. Выполнение ряда синхронных движений одновременно с педагогом или 

сверстниками (например, дети, положив руки друг другу на талию, приседают). 

3. К работе над дыханием относится: 
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3.1. Дифференциация вдоха и выдоха. 

3.2. Дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха. 

3.3. Дифференциация вдоха и выдоха через правую и левую ноздри. 

3.4. Сочетание дыхания с определенными движениями (например, на вдох – 

руки положили себе на плечи, на выдохе – вытянули вперед). 

3.5. Выполнение дыхания по заданной визуальной схеме (например, вдох через 

нос – выдох ртом – вдох через нос – выдох через нос). 

3.6. Ритмичное дыхание (под метроном или музыкальные инструменты). 

Дыхательным упражнениям следует отводить не более 2-3 минут в рамках 

одного занятия, при этом важно следить, чтобы у детей не случалось перенапряжения 

в плечевом поясе.  

Помимо того, что зачастую у дизартриков встречается верхнеключичное 

дыхание, аритмичное дыхание и асинергия отделов речевого аппарата, многие дети с 

данной патологией в силу слабости круговой мышцы рта пользуются в основном 

ротовым типом дыхания. Ротовой тип дыхания приводит к кислородному голоданию, 

снижению внимания и памяти, учащению лор-заболеваний, к нарушению прикуса, 

осанки, вызывает стойкие нарушения звукопроизношения, затрудняет коррекцию 

звукопроизношения из-за привычного нижнего положения языка, препятствует 

развитию фонематического слуха. Поэтому, прежде всего, приучаем ребенка 

удерживать закрытым рот и дышать носом, с этой целью используют трейнеры 

Инфант, призванные осуществлять миофункциональную коррекцию [1]. 

4. Работа над двигательными функциями. Если на этапе диагностики было 

выявлено недостаточное развитие общей моторики и пальцевой моторики, то работа 

только над артикуляционной моторикой, не принесет должного эффекта. Поэтому 

общей моторике должно быть уделено отдельное время на занятиях по физической 

культуре, не менее трех раз в неделю. Основное время для развития мелкой моторики 

уделяется в структуре занятий с воспитателем, также полезно выполнять 

пальчиковую гимнастику родителям с детьми дома. Логопед же в структуре своих 

занятий использует пальцевый праксис в совокупности с воспроизведением звуков. 

Например, полезно сочетать утрированное произношение с тем, чтобы надевать и 

снимать прищепки, оставлять следы в пластилине или в песке, наносить отпечатки 

краской, отрывать бумагу, снимать скрепки, отрывать соцветия, нанизывать бусины, 

катать су-джок, строить из спичек «колодец» и т.д. 

При проведении динамической артикуляционной гимнастики («часики», 

«улыбка – трубочка», «качели», «дятел», «футбол»), следует использовать метроном. 
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Рекомендуется сочетать мимическую и артикуляционную гимнастику в 

последовательном порядке и одновременно задействуя всю мускулатуру лица. 

Например, зажмурить попеременно правый, левый глаз, высунуть язык или так - 

зажмурив правый глаз, отвести вправо язык, зажмурив левый глаз, отвести влево 

язык. 

С целью сочетания ручного и орального праксиса можно использовать ручные 

динамические пробы, такие как «кулак – ребро - ладонь», «коза-заяц», «кадриль», 

воспроизведение которых бы сопровождалось различными артикуляционными 

позами, предварительно отработанными, как и пальцевые позы. 

Воспроизведение артикуляционных поз под счет также учит ребенка 

самоконтролю и управлению произвольными движениями. Например, на раз – рот 

открыть, на 2-3-4 – держать рот закрытым, на 5 – щелкнуть языком. 

Согласно принципу «от большого к малому» отрабатываются и 

артикуляционные движения: сначала размашисто, с большой амплитудой (на 

полидарном уровне), затем более точно, не выводя язык из ротовой полости (на 

регулятивном уровне). 

При отработке требуется соблюдать последовательность: 

• перед зеркалом, 

• по подражанию, 

• по инструкции, 

• с биоэнергопластикой. 

Перед работой над любым согласным звуком, обязательно проводится работа 

над гласными [А], [О], [У], [Ы], [Э], [И] – в виде их утрированного произнесения. 

Данная необходимость продиктована тем, что поставленный изолированный звук 

вероятно в дальнейшем проблематично будет автоматизировать в словах, т.к. 

соединение с неточно редуцируемым гласным приведет к ошибочному 

воспроизведению слога (слова). Кроме того, работа над гласными благоприятно 

воздействует на качество дикции, что способствует улучшению просодической 

стороны речи [2]. 

5. Логопедический массаж лучше всего проводить в рефлекс запрещающих 

позициях. При напряжении в плечевом поясе, наблюдающемся у псевдобульбарных 

дизартриков (наиболее распространенная форма дизартрии среди детей), 

используется позиция № 3 для минимизации проявления шейного тонического 

рефлекса. В ней ребенок лежит на спине с вытянутыми ногами и руками, голова 

слегка закинута назад [3]. 
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Характер массажных движений определяется состоянием тонуса в мышцах. 

Часть практиков настаивают на том, что такой массаж следует проводить курсами, 

другие считают, что вполне достаточно уделять ему несколько минут в структуре 

индивидуального занятия. 

В идеале перед логопедическим массажем необходимо провести массаж 

грудного отдела и верхнего плечевого пояса. 

При высоком тонусе начинаем работу с кистей рук, их можно расслабить 

потряхивающими движениями. Далее необходимо расслабить мышцы шеи, что 

позволит расслабить мышцы языка, для этого обхватив голову ребенка, руками 

производятся легкие покачивающие движения запрокинутой головы из стороны в 

сторону, круговые движения. Расслабляющие массажные движения на лице имеют 

направление от периферии к центру, а на языке от кончика к корню. Сначала 

массажным манипуляциям подвергается лицо, затем губы и в последнюю очередь 

язык. Наиболее популярным является комплекс дифференцированного массажа с 

элементами артикуляционной гимнастики, описанный О. Г. Приходько [5]. 

При низком тонусе требуется активирующий массаж, укрепляющий 

мускулатуру, движения при котором ведутся от центра к периферии на мимической 

мускулатуре, и от корня к кончику при массировании мышц языка. В отличие от 

расслабляющего массажа, активирующий выполняется в более быстром темпе, при 

этом количество движений в два-три раза выше (8-15 раз). В активизирующем 

массаже результативно использовать перетирание (щеки и губы изнутри, язык с 

помощью платочка). 

При наличии повышенного глоточного рефлекса массажные манипуляции 

проводятся с постепенным продвижением в сторону корня языка. 

Для преодоления гиперкинезов используется перекрестный массаж по 

биологически активным точкам, разработанный К.А. Семёновой. 

По окончанию логопедического массажа целесообразно применять 

кинезиотейпирование в качестве способа «рецепторного воздействия на различные 

органы и системы специально разработанным эластическим пластырем, который 

наносится с определенным натяжением на поверхностные ткани тела (кожи)» [4, с. 

92]. 

Логопедический массаж способствует созданию новых афферентаций, 

нормализации мышечного тонуса, уменьшению гиперсаливации, является 

прекрасной подготовкой для проведения артикуляционной гимнастики. 

6. Работа над интонационной выразительностью, просодикой: 
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6.1. Дифференциация вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонации. 

6.2. С опорой на символы произнесение речевого материала с определенной 

мелодикой. 

6.3. С ориентацией на жесты рук произнесение текста с соответствующей 

интонацией (руки вверху соответствуют восклицательной интонации, руки разведены 

в стороны – вопросительной, руки лежат на столе – повествовательной). 

6.4. Выкладывание цветных фишек соответствующих определенной 

интонации, услышанной в тексте. 

6.5. Выполнение определенного движения при опознании заданной 

интонации. 

6.6. Вычленение и воспроизведение (например, прослушать текст и 

припомнить из него все фразы с восклицательной интонацией). 

6.7. Составление предложения по картинке. 

6.8. Добавление слова в конце фразы с определенной интонацией. 

6.9. Хождение по лестнице, где на каждую первую ступеньку ребенку следует 

отдать команду, на каждую вторую – задать вопрос, на каждую третью – рассказать о 

чем-либо. Аналогично можно поиграть, шагая пальцами по игрушечной лесенке. 

В случае голосовых расстройств при дизартрии используются традиционные 

ортофонические методы: зевание, кашлеподобное звукоизвлечение, попеременное 

произнесение носовых и губных (мпа-мба), произнесение на твердой атаке звуков 

различных по месту образования смычки (ба-га-ва), звучание «в маску» с 

варьированием от высокого к низкому и обратно и т.д. Но даже в случае, когда у 

ребенка не обнаружено явных недостатков голосоведения, важно, начиная с 

подготовительного этапа проводить упражнения, где голос, речевой выдох и 

артикуляция задействованы одновременно. 

Развитие фонематического восприятия, слухового контроля не 

рассматривается в данной статье, так как в структуре самого дефекта данный 

компонент не нарушен, его нарушение возможно в случае коморбидности или в 

качестве вторичного нарушения. Если же на этапе диагностики выявлено 

недоразвитие фонематического восприятия, то его развитию отводится значительное 

время именно на подготовительном этапе. 

Итак, подготовительный этап коррекционной деятельности при дизартрии 

складывается из ряда последовательных действий (от общей моторики к пальцевой, 

затем к отработке дыхания и ритма, далее логопедический массаж, 
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кинейзетейпирование, пассивная либо пассивно-активная, либо активная 

артикуляционная гимнастика и т.д.), вводя которые в структуру занятия 

руководствуются пятью основными принципами. 

Артикуляционную моторику недостаточно развивать в отрыве от общей и 

особенно пальцевой моторики, это объясняется близостью расположения отделов в 

головном мозге, отвечающих за артикулирование и движение пальцев рук. 

Деятельность речевого аппарата – это совокупность взаимосвязанной работы 

голосового, дыхательного, артикуляционного отделов, каждый из которых нуждается 

в тренировке, в том числе, где бы все три отдела были задействованы одновременно. 

Чем чаще случаются «тренировки», тем больше становится привычным правильный 

стереотип (дыхания, артикулирования, голосоподачи), тем сильнее вымещаются 

неверные стереотипы. 

Для создания положительных кинестезий в структуре занятия с дизартриком 

важен дифференцированный логопедический массаж, направленный на 

нормализацию тонуса мышц. 

Помимо этого базовым на подготовительном этапе является работа над ритмом 

и автоматизация переключения чередований. 

Если на фоне медицинской помощи вышеперечисленное отрабатывается 

продолжительное время (не менее трех месяцев), то ни с постановкой звуков, ни с их 

автоматизацией трудностей не должно возникать. Иными словами на 

подготовительном этапе закладывается фундамент для дальнейшей коррекционной 

деятельности, что влияет на длительность последующих этапов и качество конечного 

результата. 
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Abstract. The article reveals the relevance of the development of interhemispheric 
interaction in children with general underdevelopment of speech of the III level. Examples 
of exercises on the development of interhemispheric connections based on work with natural 
material are given. The material of the article may be of interest to speech therapists, 
educators and parents. 

Keywords: interhemispheric interaction, children with general speech 
underdevelopment, natural material, games with natural material. 

 

Актуальность 

Цель исследования: найти новое средство для развития межполушарного 

взаимодействия у детей с общим недоразвитием речи III уровня. 

Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения левого 

полушария и правого полушария в единую систему, формирующийся под влиянием 

генетических и средовых факторов. Правое полушарие отвечает за чувственное 

восприятие. Способность целостно представлять картину мира, в то же время 

сравнивать имеющиеся параметры. Данное полушарие играет важную роль в участии 

восприятия географического пространства, погружение в выдуманные события и 

явления, в построение несуществующих желанных образов. Художественные, 

музыкальные, а также другие творческие способности определяются, как правило, 

правым полушарием. Левое полушарие отвечает за абстрактно-логическое 

мышление: аналитически рассуждать, способность планировать, устанавливать связь 

между объектами и системами, обрабатывать и систематизировать полученную 

информацию, составляя все компоненты в единое целое, преобразуя все сигналы в 

речевую и письменную структуру, способность прогнозировать и предвидеть 

ситуации.  

Все выше сказанное определяет актуальность исследования. 

Развитие межполушарного взаимодействия стало объектом изучения разных 

ученых. А.Р. Лурия и Е.Д. Хомская освещали проблемы сущности и механизмов 

межполушарных связей [1, 6]. Л.С. Цветкова затрагивала методы диагностики детей с 

нарушением межполушарного взаимодействия [7]. А.В. Семенович занималась 

проблемами диагностики и коррекции нарушений межполушарных связей [4]. Н.Ю. 

Шевченко разработала систему упражнений на основе работы с природным 

материалом на логопедических занятиях [9]. М.Д. Султанова разработала и описала 

простые опыты с природными материалами для знакомства детей с их свойствами [5].  

Проблема развития межполушарного взаимодействия является актуальной в 

современной логопедии. Именно поэтому важно искать новые средства для его 

развития, и мы считаем, что использование природного материала на логопедических 
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занятиях может стать еще одним средством развития межполушарного 

взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Кроме того, при организации современного образовательного процесса 

применительно к детям с ОНР педагогики сталкиваются с проблемой, которая может 

быть решена на стыке логопедии и частных методик [3, 8]. 

Природный материал — это то, что можно найти в природе, окружающей нас; 

это любой продукт, полученный из растений, животных или земли, не созданный 

человеком.  

Можно выделить следующие виды природного материала:  

1. Материалы растительного происхождения (листья, цветы, плоды, ветки, 

корни, кора и т.д.).  

2. Материалы минерального происхождения (камни, песок, ракушки и т.д.).  

3. Материалы животного происхождения (яичная скорлупа, кожа, мех, пух, 

перья). 

Приведем примеры игр и упражнений для развития межполушарного 

взаимодействия с использованием природного материала. 

Игра «Большой-маленький»  

Для игры понадобятся каштаны (желуди или шишки), отличающиеся по 

размеру: большие и маленькие. 

Задача ребенка: маленькие каштаны положить в маленькую тарелку, а большие 

– в большую. Однако есть условие: маленькие каштаны можно брать только правой 

рукой, а большие только левой. Тарелки же располагаются так, что ребенку 

приходится постоянно пересекать движением руки среднюю линию тела. То есть, 

правой рукой класть в левую тарелку, а левой – в правую. 

Таким образом, будет развиваться зрительное восприятие, мелкая моторика 

рук. 

На это действие можно «наложить» и логопедическую задачу. Например, 

автоматизацию звука [ш]. В таком случае ребенок, раскладывая каштаны, может 

проговаривать – большой каштан, маленький каштан. Возможно проговаривание 

слогов. Заранее договариваемся с ребенком произносить слог «ша», когда он будет 

класть большие каштаны в большую тарелку. И произносить слог «шу», когда он 

будет класть маленькие каштаны в маленькую тарелку.  

В случае дифференциации звуков - слоги будут оппозиционными. Например, 

ша-са, шо-со, шу-су. 

Игра «Волшебный орешек» 
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Использование еловых и сосновых шишек, каштанов и других природным 

материалов для массажа кистей рук. Для большего привлечения внимания детей 

можно использовать прочтение стихотворений. 

Наш орешек непростой, 

Он волшебный, золотой. 

С орешком будем мы играть 

Своим ручкам помогать. 

Мы с орешком поиграем, (в правой руке) 

Его с горочки катаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз 

Ты по пальчикам катись! 

Снова весело играем, (в левой руке) 

По другой руке катаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз 

Ты по пальчикам катись! 

В пальцы мы орех возьмём (в правой руке) 

И немного повернём. 

Крепко пальцами держи 

И ещё раз поверни. 

В другую руку мы возьмём (в левой руке) 

И немного повернём. 

Крепко пальцами держи 

И ещё раз поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Мы закончили играть. 

Пальчики свои встряхни, 

И немного отдохни! 

Или: 

Ежик в руки мы возьмем, (берем шишку) 

Покатаем и потрем. (катаем между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, (подбрасываем вверх и ловим) 

И иголки посчитаем. (пальчиками одной руки нажимаем на шипы) 

Пустим ежика на стол, (кладем шишку на стол) 

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем шишку) 

И немножко покатаем … (ручкой катаем шишку) 
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Потом ручку поменяем. (меняем ручку и тоже катаем шишку) 

Игра «Камень – желудь - лист»  

На основе пробы Н.И. Озерецкого – «Кулак-ребро-ладонь» [2]. Договариваемся 

с ребенком, что «камень» – кулак, «желудь» – ребро, «лист» – ладонь. Выкладываем 

перед ребенком природные материалы в нужной последовательности. Например, 

желудь-камень-лист. Ребенку необходимо вспомнить, какое действие соответствует 

каждому предмету и выполнить упражнение сначала одной рукой, затем – другой. В 

завершении упражнения – обеими руками одновременно. 

Игра «Листопад» 

Для игры понадобятся нитки, листья деревьев и веточка. Необходимо намотать 

нитки на ветку в два оборота и завязать узел. Привязывать нитки на небольшом 

расстоянии друг от друга. Затем к концу каждой нитки привязываем лист. Держим 

обеими руками по краям ветки. Просим ребенка вдохнуть через нос и выдохнуть через 

рот, подув на листья. Таким образом выполняем дыхательную гимнастику, которая 

способствует не только речевому развитию, но и правильному обогащению мозга 

кислородом, что будет положительно сказываться на межполушарном 

взаимодействии. 

Игра «Какого предмета не хватает?» 

Перед ребенком выкладываем различные природные материалы. Например, 

лист, камень, ветка, желудь, шишка. Просим ребенка запомнить какие предметы 

перед ним лежат. А затем просим его закрыть глаза и убираем один предмет. После 

просим открыть глаза и сказать какой предмет пропал. 

Игра «Найди пару» 

Логопед ставит перед ребенком коробочку с разными парами природных 

материалов. Например, две шишки, два желудя, два камня, два листа березы, две 

короткие ветки. Высыпав все из коробочки, просим ребенка найти пару каждому 

предмету. Таким образом он учится сравнивать предметы по длине, толщине, цвету, 

размеру.  

Игра «Листик, ко мне!» 

Для этой игры нужно подобрать разные по форме листья: клена, берёзы, дуба, 

рябины. Логопед поднимает, например, лист клена и говорит: «У кого такой же 

листок — бегите ко мне!» 

Дети рассматривают полученные от логопеда листья, у кого в руках такие же, 

бегут к нему. Логопед задает вопрос: «Какие листья прилетели?» (кленовые). Если 

ребенок ошибся, логопед дает ему свой лист для сравнения. 
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Таким образом, игры с природным материалом могут стать новым и 

интересным вариантом, способствующим развитию межполушарного 

взаимодействия и привлечению внимания детей. Как следствие, чем лучше будет 

развито взаимодействие между полушариями мозга, тем проще ребенок будет 

обучаться новому, лучше обобщать и систематизировать усвоенный материал.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается методика обучения 

международному танцевальному направлению Square Dance на примере единственной 
такого рода в России студенческой сборной БФУ им. Канта. Автор делает акцент на 
связах англоязычных спортивных танцев с мышлением и способах влияния на него, а 
также на аспекты развития и совершенствования навыков межкультурной 
коммуникации русскоговорящих студентов посредством изучения танцевальных 
команд на английском языке, облегчение процесса образовательной интеграции 
иностранных студентов и их участия с помощью англоязычных командных танцев во 
внеучебной деятельности университета.  

Ключевые слова: танцевальное направление; мышление; межкультурная 
коммуникация; методика обучения; английский язык; процесс интеграции 

 
Abstract. In this article the learning method of international dance type “Square 

dance” is considered using the example of IKBFU Square dance university team. The author 
pays readers’ attention to the connections between “Square dance” and cognition and their 
ways of influence on it. Moreover, there is an emphasis on the aspects of developing and 
perfecting Russian students’ cross-cultural communication skills by learning dance 
commands in English, easement of educational integration process for international students 
and their involvement in the university extracurricular activities by means of English team 
dance.  
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Понятийно-терминологический аппарат 

Бейсик, мейнстрим, плюс, А1/А2, С1/С2/С3 (от англ. basic – «базовый», 

mainstream – «главное течение, представляющий большинство», plus – «добавочный, 

дополнительный», А «advanced» - «продвинутый», C «challenge» - «вызов, 

испытание») – уровни танцевания Square dance; 

Коллер (от англ. call – «называть, выкликать») – человек, озвучивающий 

последовательность команд;  

Паттерн (от англ. pattern – «рисунок, схема») – рисунок танца, набор команд; 

Сквер (от англ. square – «квадрат») – способ расстановки танцоров в квадрат, 

состоящий из восьми участников. 

 

Введение 

Square dance, или же в переводе «квадратный танец», «танец квадратов» - 

народный танец, появившийся в США и взявший за свою основу фигуры из 

традиционных танцев эмигрантов из Европы, среди которых можно выделить 

моррис, кантри и кадриль. [2] Square dance является международным танцем ввиду 

проведения тематических мероприятий по всему миру, в том числе и в России. На 

данный момент в нашей стране Square dance танцуют в шести городах, среди которых 

Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Псков и Калининград, где 

расположен крупнейший в России танцевальный клуб и единственный в стране 

студенческий клуб по Square dance в БФУ им. Канта.  

Главной особенностью Square dance является его спонтанность ввиду 

отсутствия заранее заданной коллером последовательности движений. Танец-

импровизация базируется лишь на стандартизированном списке команд (фигур) на 

английском языке, разделенных на восемь уровней: от самого примитивного уровня 

Basic до самых объемных связок уровня Challenge. На уровнях Basic, Mainstream и Plus 

танцоры знакомятся с основным набором команд, после чего, начиная с уровня 

Advanced, им приходится осваивать как новые фигуры, так и модификации 

предыдущих команд для дальнейшего усложнения танца. В среднем каждый уровень 

включает в себя от 30–200 фигур, длительность танца достигает от 3–10 минут в 

зависимости от уровня сложности паттерна, тем самым обеспечивая непрерывную 

физическую и когнитивную нагрузку.  
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Методика обучения 

Обучение Square dance начинается с основополагающего уровня Basic, 

насчитывающего около 70 команд. Без изучения данных команд будет невозможным 

осваивать последующие уровни ввиду того, что более сложные связки строятся при 

помощи начальных команд или составляют их совокупность. При этом совершенно 

неважно, владеет ли индивид иностранным языком или нет, ведь главным 

принципом в Square dance являются запоминание названия команды, умение 

распознать ее на слух и воспроизвести в кратчайшее время.  

Помимо команд начинающему танцору необходимо усвоить принцип, который 

соблюдается в Square dance на любом уровне – доминирование правой части корпуса 

человека: расходиться (встречаться) с другими танцорами только правым плечом; по 

умолчанию использовать правую руку (если не было уточнения, что команда 

начинается с использования левой руки); выполнять повороты только к центру и к 

партнеру по танцу, то есть, используя правое плечо, для демонстрации 

взаимоуважения к другим участникам в сквере.  

Также следует освоить «служебные» команды, которые включены в паттерн, 

однако нужны для координации танцоров в пространстве, например, “Pass Thru” – 

пройти вперед, “Turn Back” – повернуться, “Bend the Line” – «согнуть» линию (сделать 

шаг всем участникам сквера на 90 градусов назад, смотря в центр сквера), “Face 

Left/Right/In/Out” – налево/направо/поворот в сквер/из сквера, “Lead Right/Left” – 

поворот в паре на 90 градусов вправо/влево, “Step Thru” – «отступить» (выполнить 

шаг вперед), “Veer Left/Right” – поворот в паре на 180 градусов влево/вправо [3]. 

 

Социальные, физические и когнитивные аспекты Square dance 

Социально-значимым фактором в Square dance является знакомство танцоров 

непосредственно во время самого танца, ведь в сквер люди собираются по 

случайности. Как на мероприятиях международного, так и всероссийского, и 

университетского уровней это становится огромным преимуществом по сравнению с 

другими танцевальными направлениями вследствие того, что можно вовлечь всех 

участников в двигательную активность, для которой совершенно не важен уровень 

подготовки (если выбрать Basic), предварительное знакомство танцоров или же одна 

языковая и культурная среды. Square dance делают доступным единый перечень 

команд на английском языке, а также умеренный уровень физической нагрузки, 

которая подойдет даже людям, имеющим некоторые проблемы со здоровьем [4] 
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(например, многие участники сборной БФУ им. Канта с третьей группой здоровья 

считают Square dance оптимальным вариантом (аналогом) ЛФК).  

Также стоит отметить, что Square dance – это, прежде всего, идеальный баланс 

между физической и умственной активностью, так называемый «танец тела и ума» [1; 

с. 2347]. Танцору необходимо обладать достаточными навыками аудирования на 

иностранном языке и быстрой реакцией на озвученную команду. В среднем реакция 

на выполнение команды должна составлять 1–2 секунды при оптимальном значении 

скорости музыкальной композиции 120—128 bpm, при которой танцоры делают один 

шаг за один такт. Танцевание на уровне Mainstream и выше означает, что индивиду 

необходимо помнить 100 и более команд, которые могут быть озвучены в любой 

момент; необходимо четко услышать название фигуры, вспомнить, каким образом 

выполнить ее, а также постараться сделать так, чтобы танцоры, стоящие в этом же 

сквере, также успешно справились с паттерном, ведь без эффективной кооперации 

танец в Square dance не принесет достаточного удовлетворения.  

 

Образовательная интеграция иностранных студентов 

Более того, помимо физического и когнитивного аспекта, немаловажным для 

танцоров Square dance является также аспект социально-культурный. На примере 

университетских мероприятий, проведенных студенческой сборной БФУ им. Канта по 

Square dance или в тех, где клуб принимал участие, можно сказать, что англоязычный 

танец позволял избегать языковой барьер русскоязычным студентам при общении и 

взаимодействии со иностранными студентами из Колумбии, Индии и Китая. Square 

dance по праву можно считать тем самым интернациональным средством общения, 

которое будет понятно представителям разных культур, вне зависимости от того, 

знают ли оба собеседника испанский, хинди или китайский языки. Таким образом, 

данный тип танца облегчает межкультурную коммуникацию между студентами БФУ 

им. Канта, а также позволяет упростить процесс интеграции иностранных студентов в 

русскоязычную среду обучения.  

На данный момент в состав сборной БФУ им. Канта по Square dance входят три 

студентки из Китая, ранее в ней состоял студент из Индонезии. Занятие проходит 

одновременно на русском и английском языках: команды озвучиваются на 

английском, объяснение выполнения обычно на русском. Однако для китайских 

студентов было сделано исключение – разъяснение команд для них происходит в 

доступной форме на английском языке ввиду недостаточного владения русским 

языком. Русскоязычные танцоры также стараются общаться и помогать иностранным 
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студентам при помощи обеих языков, что позволяет китайцам чувствовать себя более 

комфортно в стенах российского университета.  

 

Square dance как вспомогательное средство практики 

иностранного языка 

Немаловажным лингводидактическим аспектом является проведение занятий 

по Square dance не только в рамках университетской сборной, но и за ее пределами в 

качестве занятий по практическому курсу английского языка у студентов-биологов. В 

данную дисциплину включены занятия англоязычными спортивными танцами с 

целью мотивации обучающихся к изучению иностранного языка, практики и 

совершенствования аудитивных навыков и развития навыков межкультурной 

коммуникации. Студенты-биологи показали свою заинтересованность в такой форме 

практики английского языка, о чем свидетельствуют неоднократные проведения 

таких спортивно-лингвистических занятий.  

 

Результаты исследования 

В рамках подготовки работы приоритетным методом исследования было 

выбрано групповое анкетирование среди 15 студентов, состоящих в сборной БФУ им. 

Канта по Square dance. Главным преимуществом проведения социального опроса в 

начале учебного года является то, что респондентами стали как опытные танцоры 

(66,7% голосов), так и начинающие (33,3%). В выборке (Рис. 1) четко можно 

проследить, какими уровнями танцевания владеют опрошенные студенты. Самым 

частым ответом стал уровень Basic вследствие того, что он считается начальным, и без 

набора команд, изучаемых на данной ступени невозможно продвинуться дальше. 

Затем по возрастанию сложности и убыванию голосов вторую позицию занял уровень 

Mainstream, за который проголосовало 10 человек (30%). Далее уровень Plus был 

отмечен как освоенный у 7 человек, что составило 21% от общего количества голосов. 

Один респондент также указал, что владеет уровнями танцевания А1-А2, что 

соответствует 3%. Остальные уровни Square dance не участвовали в опросе из-за того, 

что в сборной БФУ им. Канта и в Калининграде в целом они практически не 

представлены.  
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Рисунок 1. Уровни владения Square dance в сборной БФУ им. Канта 

Помимо вопросов общего характера (Рис. 1) были заданы три вопроса, 

охватывающие основные аспекты статьи (Рис. 2): аудитивные навыки, мышление и 

межкультурную коммуникацию. Их нужно было оценить по пятибалльной шкале, 

исходя из личных наблюдений, опыта и ощущений. Так, например, первый вопрос 

звучал как «Насколько хорошо, по Вашим наблюдениям, Вы воспринимаете на слух 

озвученные танцевальные команды?», второй как «Насколько быстро, по Вашим 

ощущениям, Вы реагируете на озвученные танцевальные команды и приступаете к их 

выполнению?» и третий как «Насколько танцевальные команды на английском 

языке облегчают межкультурную коммуникацию на мероприятиях с иностранными 

студентами?», который был предназначен только для опытных танцоров, уже 

принимавших участие в мероприятиях БФУ им. Канта.  

 

 

Рисунок 2. Влияние Square dance на когнитивные и коммуниактивные 
способности молодежи 
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Стоит отметить, что ни на один вопрос в анкетировании (Рис. 2) никто из 

студентов не поставил вариант ответа «1», однако в целом ответы разнятся. 

Большинство студентов воспринимает на слух озвученные танцевальные команды на 

«4», что соответствует 46,7%, на «5» - в процентом соотношении 33,3%, на «3» - 13,3%, 

а также на «2» - 6,7%. Насчет своевременной реакции респонденты предоставили 

следующие наблюдения: большинство оценивает связь слуха и мышления на «4» - 

53,3%, на «5» оценило 20% опрошенных, на «3» также 20% и на «2» 6,7%, что 

соответствует одному человеку. Преимущества Square dance во время межкультурной 

коммуникации между студентами в основном были высоко оценены – на «5» 63,6% 

опытных танцоров, на «4» - 18,2%, на «3» - также 18,2%.  

 

Заключение 

Таким образом, на основании результатов группового анкетирования (Рис. 2), 

проведенного среди членов сборной по Square dance БФУ им. Канта, можно сделать 

следующие выводы: Square dance действительно является, в первую очередь, 

интеллектуальным или когнитивным танцем вследствие того, что каждый 

танцевальный уровень включает в себя в среднем от 30 до 200 команд на английском 

языке, связанных с командами предыдущих уровней, следовательно, чтобы умело 

танцевать тот же уровень Plus, требуется хранить в памяти около 150 команд. Более 

того, данные команды нужно воспроизводить непрерывно на протяжении 3–10 

минут, что говорит об одновременной когнитивной и физической нагрузках.  

Также посредством занятий Square dance респонденты, в большинстве своем 

являющиеся опытными танцорами, расценивают свои аудитивные навыки 

английского языка на «4» и «5», что можно отметить как высокий показатель (Рис. 

2). Однако заинтересованность иностранных студентов в данном танцевальном 

направлении, возможность их участия во внеучебной жизни российского 

университета посредством изучения англоязычных спортивных танцев и облегчение 

навыков межкультурной коммуникации у русскоговорящих студентов, являющееся 

самым высоко оцененным пунктом опроса (Рис. 2), подчеркивают важность и 

приоритетность развития такого направления, как Square dance, в стенах 

университета и за его пределами.  
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Аннотация. В статье говорится о влиянии подвижных игр для детей младшего 

школьного возраста. Рассматриваются, какие именно физические качества у 
обучающихся развиваются, если в педагогический процесс, включать больше 
подвижных игр и игровых заданий. Предложены варианты подвижных игр для детей. 
А также представлены результаты исследования, на основе которых возможно 
выявить влияние подвижных игр в образовательной деятельности. 
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Abstract. The article talks about the impact of outdoor games on children of primary 

school age. It is considered what kind of physical qualities students develop if more outdoor 
games and game tasks are included in the pedagogical process. The variants of outdoor 
games for children are offered. The results of the study are also presented, on the basis of 
which it is possible to identify the influence of outdoor games in educational activities. 

Keywords: Outdoor games, students, physical qualities, speed, strength, 
endurance, coordination, flexibility, health. 

 

Укрепление и сохранение здоровья учащихся, повышение уровня их 

двигательной подготовленности являются актуальными задачами, которые стоят 

перед российским обществом. Наличие негативных тенденций в ухудшении 

состояния здоровья школьников требует поиска новых путей повышения уровня 

двигательной активности с целью укрепления и сохранения здоровья, повышения 

работоспособности, снижения усталости, повышения сопротивляемости организма к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. Школьный возраст является 

ответственным периодом жизни учащегося в формировании физического 

компонента здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его укрепление, 
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совершенствование и сохранение в будущем. Поэтому крайне важно обеспечить детям 

их возраста достаточный объем суточной двигательной деятельности [1, c.55]. 

Наиболее полезными и эффективными средствами для физического 

воспитания детей младшего школьного возраста являются упражнения, включенные 

в программу по физическому воспитанию общеобразовательных учреждений, среди 

которых подвижные игры занимают доминирующее положение [3, c.35]. Игра – вид 

деятельности ребенка, который представляет сознательную, инициативную 

деятельность, направленную на достижение условной цели, добровольно 

установленной играющим. В игре удовлетворяются физические и духовные 

потребности ребенка, в ней формируются его ум, волевые качества. Единственной 

формой деятельности ребенка является игра, которая во всех случаях отвечает его 

организации. В игре ребенок ищет и часто находит как бы рабочую площадку для 

воспитания своих нравственных и физических качеств, его организм требует выхода 

в деятельности, соответствующей его внутреннему состоянию. Поэтому, через игру 

можно воздействовать на детский коллектив, исключая прямое давление и наказание. 

Игры отвечают важной биологической потребности организма в получении 

постоянной информации из внешней среды и компенсируют событийную (средовую) 

монотонность повседневной жизни, изолированность от полноценной природной и 

социальной среды. Многие физические качества обучающихся развиваются по-

разному, это связанно с сенситивным периодом и в разные годы ребенка этот процесс 

проходит неравномерно. В определённый период некоторые качества развиваются 

одинаково быстро, а иногда качества нарастают неравномерно, гетерохронно. 

Младший школьный возраст имеет свои анатомические, физиологические и 

психологические особенности, которые необходимо учитывать. 

Несомненно, ведущим средством физического воспитания являются 

физические упражнения, они развивают такие качества как: быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, координация. Поэтому необходимо использовать метод 

организации двигательной деятельности в форме подвижной игры в процессе 

физического воспитания, который имеет ряд преимуществ перед другими методами.  

Быстрота может развиваться при достижении необходимых условий 

(повышенная работоспособность, высокая эмоциональность и желание обучающихся 

двигаться). Хорошо данное качество воспитывается в возрасте с 9-11 лет. Для развития 

быстроты используются упражнения двух видов: быстрые ответные движения на 

различные внезапные сигналы (зрительные, звуковые, тактильные) и движения, 

выполняемые с максимальной скоростью (простые по форме, без использования 
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сигнала, без внешнего сопротивления). Необходимо использовать подвижные игры с 

большими и малыми мячами, флажками и т.д. Упражнения усложняются за счет 

увеличения скорости и внезапности бросков или сокращения дистанции между 

игроками. Постепенно у детей вырабатывается быстрота ответного движения, 

точность, умение предугадать скорость и направление движения предмета по 

действиям игрока, выполняющего бросок. Еще используются игры или упражнения с 

внезапными остановками, с преодолением небольших расстояний, полосы 

препятствий за наименьшее время. Такое физическое качество хорошо воспитывается 

в таких подвижных играх как: «Белые медведи», «Заморозка», «Убегающие и 

догоняющие», «Вызов номера», «Воробьи и вороны». 

Сила проявляется преимущественно в условиях изометрического 

(статического) напряжения мышц. Наиболее эффективным периодом их развития у 

мальчиков является возраст от 9 до 12 лет, а у девочек - от 10 до 12 лет. Особенность 

игр способствующих развитию силы заключается в том что, занимающиеся 

преодолевают собственный вес, либо сопротивление противника. Для проведения игр 

с преодолением собственного веса используются: гимнастическая стенка, брусья, 

канат. Нередко такие игры не требуют инвентаря и связаны с перемещением на 

площадке в упоре лежа, с выпрыгиванием и т.д. Пример подвижные игры 

способствующие развитию данного качества: «Удочка», «Медведи и пчелы», «Гонка 

меча по кругу», «Петушиный бой», «Бурлаки». 

Выносливость выражается через совокупность физических способностей, 

обеспечивающих поддержание длительности работы. Воспитать ее можно путем 

применения упражнений, оказывающих на организм ребенка общую физическую 

нагрузку больше той, которую он уже привык переносить [4]. В процессе таких 

упражнений организм ребенка постепенно адаптируется к состоянию утомления из-

за повышенного объема работы, приобретается способность выполнять задание более 

длительное время, а затем быстро восстанавливать силы после физических нагрузок. 

Данное физическое качество в условиях умеренных нагрузок эффективно развивается 

на протяжении всего младшего школьного возраста, но наилучшего результата 

можно добиться у мальчиков 8-10 лет и у девочек 7-9 лет. Поэтому на уроке следует 

проводить игры: «Пятнашки», «Бездомный заяц», «Свечка», «Смена мест», «Гонка с 

выбыванием». 

Гибкость или же подвижность суставов определяется, как физическая 

способность человека выполнять двигательные действия с необходимой 

максимальной амплитудой [5]. И для воспитания гибкости в обучении используют 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 178 - 

упражнения на растягивания, такие как различные потягивания (с фиксацией), 

повороты и наклоны, пружинистые надавливания, сведение и разведение, круговые 

движения руками, рывки и т.д. Подвижные игры, способствующие развитию 

гибкости: «Передача мяча», «Туннель из обручей», «Перешагивание», «Арка», 

«Летающий мяч». 

Координационные способности (ловкость) представляют собой 

специфические сенсомоторные свойства организма, обеспечивающие управление 

пространственными, временными и силовыми характеристиками движений (во всех 

суставах, по всем осям). Высокий уровень развития ловкости позволяет овладеть 

большим количеством движений, необходимых ребенку в учебной, спортивной, 

бытовой и, в будущем, трудовой деятельности. Воспитать данное качество можно 

вариантность выполнения упражнения, то есть можно изменить ритм выполнения 

упражнения, частоту, темп, изменить направление движения и многое другое. 

Существует ряд подвижных игр для развития этого качества: «Попади в мяч», 

«Мост», «Не попадись», «Змейка», «Перестрелка». 

Для определения динамики изменений физических качеств у обучающихся 

младшего школьного возраста посредством проведения подвижных игр, было 

проведено исследование в МОУ Средняя общеобразовательная школа с.Репное 

Балашовского района Саратовской области, испытуемые ученики 4б класса, в 

количестве 11 человек, из них 5 мальчиков и 6 девочек. В течение 2,5 месяцев, а это 

февраль и до середины апреля на уроке им давались подвижные игры, что составляло 

более 50% всего урока. Подвижные игры были направлены на развитие физических 

качеств, а также умственного, нравственного и эстетического развития личности [2]. 

Для определения исходного уровня физической подготовки было проведено 

педагогическое тестирование, которое включало в себя прыжки в длину с места, 

сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, челночный бег 3х10м, наклон вперед с 

тумбы, 6 минутный бег. Результаты были взяты в начале испытания и повторно по его 

завершению в апреле. Результаты 1-5 мальчики, далее 6-11 девочки (табл. 1) 
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Таблица 1. Динамика изменений результатов обучающихся 

№ 

п/п 

Тестовые упражнения   

Прыжки в 

длину 

(см) 

Сгибание-
разгибание 

рук в упоре 

лежа 
(кол-во раз) 

Челночный 

бег 3×10м 

(с) 

Наклон, 
см 

Бег 6 мин. 

(по залу, считать 
круги – перевод в 

метры) 

 исх. закл. исх. закл. исх. закл. исх. закл. исх. закл. 

1 130,4см 139,7см 10 13 9.9 9.2 +4 +5 600м 720м 

2 100см 105,3см 9 11 10.1 9.5 +2 +2 740м 820м 

3 110,5см 115,7 14 18 9.5 9.1 +5 +8 620м 680м 

4 145,1см 152,8см 19 20 9.1 9.0 +1 +3 780м 840м 

5 132,4см 141,1см 13 15 8.7 8.3 0 +1 580м 650м 

6 98,1см 107,1см 9 10 10.4 10.0 +3 0 500м 620м 

7 70,6см 77,4см 10 11 10.1 9.7 +7 +7 520м 600м 

8 110,3см 118,1см 11 13 9.7 9.4 +9 +9 640м 720м 

9 94,7см 103,9см 11 11 9.1 9.0 +5 4 500м 590м 

10 101,9см 110,2см 10 11 9.8 9.5 +10 +13 720м 820м 

11 130,6см 139,9см 8 9 10.7 10.2 +14 +15 660м 700м 

N 145,1см 152,8см 19 20 8.7 8.3 +14 +15 780м 840м 

  111,3 119,2 11,3 12,9 9,7 9.3 5,4 6,1 623,7м 705,4м 

 

Где N наилучший результат,   - среднее арифметическое 

 

Из приведенной таблицы мы видим, что результаты обучающихся по 

завершению испытания приобрели более высокие результаты, чем на начало 

исследования. Это свидетельствует о положительном влиянии подвижных игр, а 

самое главное включение их в педагогический процесс значительно повышает 

физические качества детей младшего школьного возраста.  

Таким образом, используя разнообразный игровой материал на своих уроках 

можно контролировать объем усвоенных двигательных умений и навыков. 

Объяснение каждого упражнения должно носить сюжетный характер, позволяющий 

им самостоятельно имитировать движения. В данном случае упражнения 

приобретают форму игры. Все игры, включенные в данный урок, должны быть 

разнопланового характера, и должны решать разные педагогические задачи. 
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Аннотация. В данной статье описана организация и ход констатирующего 

этапа экспериментального исследования, нацеленного на исследование уровней 
сформированности основ здорового образа жизни у учащихся старших классов с 
умственной отсталостью. В статье описываются диагностические методики, 
использованные в исследовании, а также анализируются полученные результаты. 
Исследование имеет важное значение для определения эффективности программ и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у учащихся с 
умственной отсталостью в старших классах.  

Ключевые слова: организация, констатирующий этап, экспериментальное 
исследование, уровни, здоровый образ жизни, учащиеся, старшие классы, умственная 
отсталость.  

 
Abstract. This article describes the organization and progress of the ascertaining 

stage of an experimental study aimed at investigating the levels of formation of the 
foundations of a healthy lifestyle in high school students with mental retardation. The article 
describes the diagnostic techniques used in the study, as well as analyzes the results 
obtained. The study is important for determining the effectiveness of programs and activities 
aimed at forming a healthy lifestyle among students with mental retardation in high school. 

Keywords: organization, ascertaining stage, experimental study, levels, healthy 
lifestyle, students, high school, mental retardation. 
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Актуальность исследования уровней сформированности основ здорового 

образа жизни у учащихся старших классов с умственной отсталостью обусловлена 

несколькими факторами. 

Во-первых, здоровый образ жизни является фундаментальным элементом 

общего благополучия и развития любого человека, включая учащихся с умственной 

отсталостью. Уровень здоровья и жизнедеятельности этих учащихся влияет на их 

способность к обучению, социализации и успешной адаптации в обществе. 

Во-вторых, учащиеся с умственной отсталостью могут иметь особые 

потребности и трудности в формировании и поддержании здорового образа жизни. 

Например, у них может быть ограниченный доступ к знаниям о здоровье, 

недостаточное понимание значимости здорового образа жизни или ограниченные 

возможности самостоятельного организовывать свои действия [2]. 

Практическая часть исследования была реализована в ходе эксперимента. 

Экспериментальное исследование было проведено на базе МБОУ «С(К) ОШ 

«Злагода» город Симферополь. Экспериментом были охвачены 2 группы учащихся 9-

х классов (15-16 лет) с умственной отсталостью в общем количестве 22 человека. Дети 

были разделены на две равные параметрические группы:  

– экспериментальная группа – 11 учащихся с легкой умственной отсталостью в 

возрасте 15-16 лет. 

– контрольная группа – 11 учащихся с легкой умственной отсталостью в 

возрасте 15-16 лет. 

Целью данного исследования является изучение уровня сформированности 

основ здорового образа жизни у учащихся старших классов с умственной отсталостью.  

Исследование сформированности основ здорового образа жизни у учащихся 

старших классов с умственной отсталостью проводилось с использованием 

когнитивного, оценочно-рефлексивного, регулятивного и поведенческого критериев. 

Этот выбор критериев основан на теоретическом анализе диссертационных работ 

таких ученых, как А.М. Ващенко, С.А. Омельченко, С.М. Кондратюк и других [1; 3]. 

Когнитивный критерий относится к познавательным процессам и оценке 

знаний и понимания учащихся. В данном исследовании он может включать оценку 

уровня знаний об основах здорового образа жизни, таких как знание основ 

правильного питания, физической активности и прочих аспектов здорового образа 

жизни. 

Оценочно-рефлексивный критерий связан с оценкой учащимися своего образа 

жизни и осознанием его влияния на здоровье. Он может включать анализ учащимися 
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своего питания, физической активности, соблюдения гигиены и других аспектов 

здорового образа жизни. 

Регулятивный критерий относится к способности учащихся планировать и 

контролировать свою жизнь в соответствии с здоровыми принципами. Это может 

включать умение учащихся устанавливать цели, планировать питание и физическую 

активность, а также контролировать свои привычки и принимать самостоятельные 

решения, способствующие здоровью. 

Поведенческий критерий связан с фактическими действиями и поведением 

учащихся в отношении здорового образа жизни. Он может включать наблюдение и 

анализ практических действий учащихся, таких как выбор питания, участие в 

физических занятиях, соблюдение правил гигиены и т.д. [4]. 

Использование этих критериев в исследовании позволяет оценить 

разнообразные аспекты сформированности основ здорового образа жизни у 

учащихся старших классов с умственной отсталостью и получать более полную 

картину их знаний, поведения и самооценки в этой области. 

Подбору диагностических методик предшествовало четкое определение целей 

и задач, решаемых в процессе экспериментирования. На основе теоретических 

положений, выделенных нами в первой главе, мы учитывали структурные 

компоненты здорового образа жизни.  

Далее охарактеризуем диагностические методики, нацеленные на 

исследование уровней сформированности основ здорового образа жизни у учащихся 

старших классов с умственной отсталостью: 

1) Методика «Что я знаю о своём организме» (автор С.Е. Шукшина) 

Цель: выявить уровень знаний о человеческом организме у учащихся старших 

классов с умственной отсталостью. 

2) Методика «Неоконченные предложения» (автор В.А. Деркунская). 

Цель: изучить особенности ценностного отношения учащихся старших классов 

с умственной отсталостью к своему здоровью и здоровью человека, здоровому образу 

жизни. 

3) Диагностические задания «Наши привычки» (автор О.В. Дыбина) 

Цель: выявить умение учащихся старших классов с умственной отсталостью 

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и 

окружающей средой. 

4) Диагностические задания «Лото» (автор О.В. Дыбина) 
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Цель: выявить умение учащихся планировать этапы своей деятельности; 

понимать и принимать задание взрослого и выполнять алгоритм действий [5]. 

На основе выделенных нами критериев, с целью аналитической обработки 

полученных результатов диагностики, нами были охарактеризованы три уровня 

сформированности основ здорового образа жизни у учащихся старших классов с 

умственной отсталостью. 

Высокий уровень (17-20 баллов): отражает учащегося, который активно следует 

здоровому образу жизни, создает работы, которые выражают его отношение к жизни, 

живым существам и здоровью. Он умеет планировать свои действия, понимает и 

принимает задания от взрослых и выполняет их по алгоритму. 

Средний уровень (9-16 баллов): указывает на учащегося, который не проявляет 

активности в здоровом образе жизни и не создает работы, выражающие его 

отношение к жизни, живым существам и здоровью. Однако он имеет определенную 

способность планировать свои действия и понимать инструкции взрослых. 

Низкий уровень (1-8 баллов): указывает на учащегося, который не проявляет 

активности в здоровом образе жизни, не создает работы, выражающие его отношение 

к жизни, живым существам и здоровью. Он также не умеет планировать свои 

действия, понимать и принимать задания от взрослых и выполнять их по алгоритму. 

Далее было проведено диагностическое исследование, нацеленное на изучение 

исходного уровня сформированности основ здорового образа жизни у учащихся 

старших классов с умственной отсталостью экспериментальной и контрольной 

группы.  

Наглядно уровни сформированности основ здорового образа жизни у учащихся 

старших классов с умственной отсталостью экспериментальной группы полученные 

на констатирующем этапе исследования представлены в гистограмме на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Уровни сформированности основ здорового образа жизни у 
учащихся старших классов с умственной отсталостью экспериментальной 

группы полученные на констатирующем этапе исследования 

Так результаты экспериментальной группы распределились следующим 

образом: высокий уровень сформированности основ здорового образа жизни у 

учащихся старших классов с умственной отсталостью выявлен не был; 27,3% (3 детей) 

учащихся имели средний уровень; низкий уровень был диагностирован у 72,7% (8 

детей) учащихся. 

Большинство детей данной группы имели низкие показатели 

сформированности основ здорового образа жизни. У большинства детей 

отсутствовали знания о физическом, психическом, социальном (духовном) здоровье. 

Эмоциональная реакция на новизну материала, любознательность способность к 

сочувствию проявляются не всегда. Отсутствует интерес к физическому, 

психическому, социальному здоровью. Все это свидетельствует о необходимости 

проведения с данной группой планомерной работы по устранению существующих 

недостатков. 

Далее рассмотрим результаты второй диагностической выборки, а именно 

контрольной группы учащихся с умственной отсталостью.  

Наглядно уровни сформированности основ здорового образа жизни у учащихся 

старших классов с умственной отсталостью экспериментальной группы полученные 

на констатирующем этапе исследования представлены в гистограмме на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Уровни сформированности основ здорового образа жизни у 
учащихся старших классов с умственной отсталостью контрольной группы 

полученные на констатирующем этапе исследования 

 

В контрольной группе было опрошено 11 учащихся, результаты распределились 

следующим образом: высокий уровень сформированности основ здорового образа 

жизни у учащихся старших классов с умственной отсталостью выявлен не был; 36,4% 

(4 детей) учащихся имели средний уровень; низкий уровень был диагностирован у 6% 

(7 детей) учащихся. 

Таким образом, после подведения итогов мониторинга, по результатам 

диагностики сформированности основ здорового образа жизни у учащихся старших 

классов с умственной отсталостью были выявлены более низкие результаты в 

экспериментальной группе учащихся. Далее коррекционный процесс будет 

реализован с экспериментальной группой. 

В ходе констатирующего этапа установлено неудовлетворительное состояние 

сформированности основ здорового образа жизни у учащихся старших классов с 

умственной отсталостью, что негативно сказывается на состоянии здоровья 

обучающихся. Определено, что причинами этого являются: отсутствие 

целенаправленной, систематической деятельности по обучению учащихся способам 

сохранения здоровья; несоблюдение принципа преемственности учебной и 

воспитательной работы в процессе формирования умений и навыков здорового 
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образа жизни младших школьников; однообразие форм и методов валеологического 

воспитания. 

Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального исследования 

позволило осветить нам основные недостатки в современном состоянии 

сформированности здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста. 

Выяснилось, что причинами такого состояния являются: отсутствие 

целенаправленной работы с привития учащимся знаний, умений и навыков 

здорового образа жизни; однообразие форм и методов воспитания и обучения; 

недостаточно используются возможности различных форм внеклассной 

воспитательной работы; недостаточно привлекаются к сотрудничеству семьи, 

общественность и школа. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты 

педагогической работы, направленной на формирование основ здорового образа 
жизни учащихся старших классов с умственной отсталостью через внеурочную 
деятельность. Авторы подчеркивают важность формирования правильных привычек и 
навыков здорового образа жизни у этих учащихся, чтобы обеспечить им успешную 
интеграцию в общество и повысить их качество жизни. Проблема, рассматриваемая в 
данной статье, заключается в том, что учащиеся старших классов с умственной 
отсталостью часто имеют недостаточные знания и навыки в области здоровья и 
здорового образа жизни. Недостаток информации и недостаточное понимание 
важности здорового образа жизни у таких учащихся приводит к негативным 
последствиям, таким как неправильное питание, недостаток физической активности и 
проблемы со здоровьем. Это может ограничивать их возможности для полноценного 
участия в обществе и влиять на их долгосрочное благосостояние. 

Ключевые слова: педагогическая работа, умственная отсталость, здоровый 
образ жизни, учащиеся старших классов, внеурочная деятельность. 

 
Abstract. This article discusses the theoretical aspects of pedagogical work aimed 

at forming the foundations of a healthy lifestyle for high school students with mental 
retardation through extracurricular activities. The authors emphasize the importance of 
forming the right habits and healthy lifestyle skills in these students in order to ensure their 
successful integration into society and improve their quality of life. The problem discussed 
in this article is that high school students with mental retardation often have insufficient 
knowledge and skills in the field of health and a healthy lifestyle. Lack of information and 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 188 - 

insufficient understanding of the importance of a healthy lifestyle in such students leads to 
negative consequences, such as poor nutrition, lack of physical activity and health problems. 
This may limit their opportunities for full participation in society and affect their long-term 
well-being. 

Keywords: pedagogical work, mental retardation, healthy lifestyle, high school 
students, extracurricular activities. 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем в сфере педагогики является 

поиск оптимальных и эффективных условий повышения уровня знаний и умений 

школьников в области заботы о здоровье, что обусловлено постоянно ухудшающимся 

состоянием здоровья подрастающего поколения. Особого внимания решение данной 

проблемы требует в области коррекционной педагогики в связи с неумением детей с 

интеллектуальной недостаточностью самостоятельно познавать составляющие 

окружающего мира, накапливая при этом опыт, в том числе знания и умения из 

области заботы о здоровье, которые являются необходимым условием успешного 

включения ребенка в самостоятельную жизнь [2]. 

Цель данной статьи заключается в обосновании специфики педагогической 

работы, нацеленной на повышение эффективности обучения основам здорового 

образа жизни учащихся старших классов с умственной отсталостью во внеурочной 

деятельности. 

Обучения основам здорового образа жизни учащихся старших классов с 

умственной отсталостью достаточно эффективно выстраивать во внеурочной 

деятельности. Обучение основам здорового образа жизни учащихся старших классов 

с умственной отсталостью во внеурочной деятельности требует индивидуального 

подхода, использования визуальных и наглядных материалов, проведения 

практических занятий и сотрудничества с родителями. Эти особенности помогают 

адаптировать обучение под особенности учащихся и способствуют формированию 

здоровых привычек у данной категории учащихся [1].  

Здоровьесберегающие технологии помогают сохранить детям здоровье, 

заложенное природой, поддерживать их позитивное и эмоциональное состояние, 

способствуют физическому развитию ребёнка. Использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитании детей с умственной отсталостью оказывает положительное 

влияние на эмоциональное состояние детей, способствует развитию внимания, 

концентрации, усидчивости, проявлению заинтересованности учащихся в 

выполнении своей работы. В результате чего одни недостатки у учащегося 

преодолеваются, другие ослабевают, благодаря чему школьники быстрее 

продвигаются в своём развитии [3]. 
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Педагогическая работа, направленная на повышение эффективности обучения 

основам здорового образа жизни учащихся старших классов с умственной 

отсталостью, может быть реализована во внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Организация физической активности: проведение спортивных занятий, игр, 

физических упражнений и тренировок, адаптированных к способностям и 

потребностям учащихся. Важно создать условия для активного двигательного опыта, 

развития координации и силы. 

2. Разработка программы занятий по основам здорового образа жизни, 

включающую правильное питание, гигиену, профилактику вредных привычек и 

регулярные медицинские осмотры. Занятия должны быть структурированными, 

визуально наглядными и интерактивными, чтобы лучше усвоить информацию. 

3. Организация занятий по психологической поддержке и тренировке 

социальных навыков. Это включает обучение навыкам коммуникации, решению 

конфликтов, управлению эмоциями и развитию самооценки. Важно создать 

доверительную и поддерживающую обстановку. 

4. Проведение занятий по профилактике и информированию об опасных 

ситуациях в окружающей среде, на улице, в школе или в сети Интернет. Разработка 

уроков и игр-ситуаций, способствующих развитию навыков самозащиты и 

безопасности. 

5. Организация практических занятий по садоводству, огородничеству, 

кулинарии и другим полезным навыкам, способствующих развитию ответственности, 

самообслуживания и заботы о себе и окружающей среде [4]. 

Внеурочная деятельность – это отличная возможность обучать учащихся 

старших классов с умственной отсталостью основам здорового образа жизни. Вот 

несколько методов и приемов, которые можно использовать: 

1. Игровой подход: следует использовать игры, соревнования и другие 

развлекательные активности, чтобы привлечь учащихся и делать процесс обучения 

более интересным и занимательным. 

2. Групповая работа: организация заданий в группах, чтобы учащиеся могли 

взаимодействовать друг с другом и учиться от соответствующего поведения и примера 

других учеников. Например, детям можно предложить стараться собираться вместе 

для физических упражнений или совместных занятий по здоровому питанию. 

3. Визуальные материалы: детям следует использовать разнообразные 

визуальные материалы, такие как афиши, плакаты, фотографии и картинки, чтобы 
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демонстрировать правильный образ жизни. Это может включать показ правильного 

питания, физических упражнений и основ гигиены. 

4. Использование технологий: с учетом современных технологий, можно 

использовать компьютерные программы, интерактивные учебные материалы и 

приложения для смартфонов для обучения учащихся здоровому образу жизни. 

Например, можно использовать приложения, которые помогают отслеживать 

физическую активность или расчет потребления калорий. 

5. Позитивное подкрепление: следует поощрять участие и достижения детей, 

награждать учащихся за активное участие в занятиях здорового образа жизни и 

следование рекомендациям. Это может включать маленькие призы, похвала или 

отметки на доске почета за достижения в этой области. 

6. Ролевые игры: следует использовать роли различных сценариев, чтобы 

учащиеся могли учиться реагировать на различные ситуации, которые могут 

возникнуть в их повседневной жизни. Например, можно провести 

импровизированную игру, где учащиеся будут принимать решения о том, что делать, 

если у них возникнут ссоры с друзьями или как они должны реагировать на 

предложения курить или употреблять алкоголь [5]. 

Таким образом, поддержка и поощрение учащихся в их достижениях в области 

здорового образа жизни способствует повышению их самооценки. Достижение малых 

целей и улучшение физической формы или здоровья могут дать учащемуся 

ощущение успеха и повысить их уверенность в себе. Забота о физическом и 

эмоциональном здоровье может способствовать улучшению психического 

благополучия учащихся. Регулярная физическая активность, правильное питание и 

соблюдение гигиены важны для общего благополучия и здоровья мозга. Обучение 

основам здорового образа жизни может развивать у учащихся различные умения и 

навыки. Развитие здорового образа жизни является важным фактором для успешной 

адаптации в современном обществе. Учащиеся с умственной отсталостью могут стать 

более независимыми в своих ежедневных делах, лучше понимать важность ухода за 

своим телом и принимать осознанные решения в отношении своего здоровья. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению специфики обучения 

учащихся старших классов с умственной отсталостью основам здорового образа 
жизни. Основное внимание авторами статьи уделяется обоснованию подходов и 
средств, а также описанию роли педагога в процессе обучения. Результаты работы 
позволяют утверждать, что специальные адаптированные методы и приемы обучения 
основам здорового образа жизни эффективно влияют на физическое и 
психологическое здоровье учащихся старших классов с умственной отсталостью. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the specifics of teaching high school 

students with mental retardation the basics of a healthy lifestyle. The authors of the article 
focus on the substantiation of approaches and means, as well as the description of the role 
of the teacher in the learning process. The results of the work suggest that special adapted 
methods and techniques of teaching the basics of a healthy lifestyle effectively affect the 
physical and psychological health of high school students with mental retardation. 

Keywords: mental retardation, healthy lifestyle, education, process, high school 
age. 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает потребность 

человека в здоровом образе жизни. Проблема формирования потребности в здоровом 

образе жизни у подростков с умственной отсталостью во внеурочной деятельности 

становится одним из приоритетных направлений Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), что обусловлено ростом числа заболеваний и 

распространением вредных привычек среди данной категории детей. 

Неслучайно во многих документах правительства Российской Федерации, 

касающихся детей, подростков, молодёжи, их образования, воспитания, защиты, 

особое внимание уделяется обновлению содержания, отбору эффективных средств и 

методов организации внеурочной деятельности по формированию потребности в 

здоровом образе жизни на всех этапах обучения, в том числе и в подростковый 

период. 

В решении вопросов формирования потребности в здоровом образе жизни у 

школьников с умственной отсталостью большими возможностями обладает 

внеурочная деятельность, которая направлена на социально-эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, 

общекультурное развитие личности средствами физического, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания и может быть реализована через такие 

направления, как физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное 

Различные аспекты здорового образа жизни у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и его сохранение всегда были в центре внимания педагогов 

и психологов. Этой проблемой в разные годы занимались многие ученые: Т.М. 

Лифанова, Е.Г. Мастюкова, Е.Н. Соломина, А.Г. Сухарев, Н.К. Смирнов, Г.М. Соловьев 

и другие. 

Целью статьи является изучение специфики обучения основам здорового 

образа жизни учащихся старших классов с умственной отсталостью.  

В своих исследованиях А.Г. Сухарев отмечал: «Здоровье – это не отсутствие 

болезни, а физическая, социальная, психологическая гармония человека, 

доброжелательное, спокойное отношение с людьми, с природой, с самим собой. 

Наука, и в первую очередь философия, разрабатывает методологию и 

мировоззренческие аспекты глобальных проблем, и главное – она решает задачи их 

правильной постановки» [7, с. 29]. 

Исследователь В.В. Колбанов отмечает, «что сегодня в понятие здоровья 

вкладывается гораздо более широкий смысл и считается, что понятие «здоровье» 

должно помимо всего прочего включать такие формы поведения, которые позволяют 

улучшать нашу жизнь и делать ее более благополучной, достигать высокой степени 

самореализации [3, с. 82]. 
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Здоровый образ жизни имеет большое значение в современном мире. 

Исследователи считают, что формирование здорового образа жизни должно 

начинаться в школе. Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития 

других сторон жизнедеятельности ребёнка. В современном понимании здоровый 

образ жизни – это стиль жизни, адекватное поведение детей в различных 

неожиданных ситуациях на улице и дома в целях сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Представления о здоровом образе жизни у детей с умственной отсталостью, 

приобретают значение личностной направленности, социально значимых установок 

и навыков, обеспечивающих им успешную интеграцию в общество. 

Здоровый образ жизни имеет особое значение для детей с умственной 

отсталостью. Для них он становится ключевым фактором в их личностном развитии 

и интеграции в общество. 

Представления о здоровом образе жизни у детей с умственной отсталостью 

начинают формироваться в раннем детстве под влиянием воспитателей, семьи и 

окружающей среды. Дети с умственной отсталостью нуждаются в особом внимании в 

отношении их здоровья и благополучия. Воспитатели и родители должны обращать 

особое внимание на формирование правильных привычек и навыков, которые 

способствуют здоровому образу жизни [2]. 

Важными компонентами здорового образа жизни у детей с умственной 

отсталостью являются физическая активность и правильное питание. Физическая 

активность помогает им развивать физическую силу, гибкость и координацию 

движений. Также она способствует улучшению общего самочувствия и настроения 

детей. Регулярная физическая активность также помогает предотвратить ожирение и 

другие заболевания, которые могут возникнуть вследствие недостаточной 

активности. 

Правильное питание также важно для здоровья и развития детей с умственной 

отсталостью. Оно помогает им получить необходимые питательные вещества для 

роста и развития. Регулярное употребление пищи, богатой фруктами, овощами, 

злаками и белками, помогает поддерживать здоровье иммунной системы и 

предотвращать развитие различных заболеваний. 

Помимо физической активности и правильного питания, здоровый образ 

жизни для детей с умственной отсталостью включает в себя также социальную 

активность и участие в жизни общества. Детям необходимо учиться общаться с 

другими людьми, развивать навыки социализации и общаться со сверстниками. Это 
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поможет им не только интегрироваться в общество, но и развивать свою личность и 

самооценку [4]. 

Чрезвычайно важно предупредить появление этой вредной привычки. 

Актуализируется разработка общих методических рекомендаций, касающихся 

средств целенаправленного воспитания новых полезных привычек. Ошибочно 

предполагать, что простое повторение какого-либо действия может обеспечить его 

закрепление и превращение в привычку. Значение результата действия для его 

закрепления, т. е. для превращения действия в привычку, становится особенно 

понятным при анализе физиологической основы привычек. Общее для всех 

методическое правило, которое должно быть учтено при воспитании привычек, 

состоит в необходимости учитывать зависимость формирования привычки от 

результата действия. 

Как отмечает С.Я. Рубинштейн, многие учителя умеют формировать у учащихся 

с умственной отсталостью необходимые привычки поведения. Дети привыкают 

заполнять день трудом, а досуг - спортом, прогулками, чтением; заботиться об 

окружающих людях, учитывать их интересы; следить за порядком на своем рабочем 

месте, за чистотой жилья и пр. Читая газеты или слушая радио, они привыкают 

интересоваться событиями общественной жизни. На основе этих привычек они могут 

легче и прочнее усвоить и более сложные нравственные убеждения. Из этих 

привычных мотивов и действий формируется потребность в труде, в общественной 

оценке, потребность занимать достойное место среди других людей, вести здоровый 

образ жизни [6]. 

Вдумчивая работа учителя коррекционной школы, оптимально оснащенная 

методически, будет способствовать воспитанию у умственно отсталых детей 

самостоятельности, самообладания, интеллектуальной регуляции чувств и 

правильной самооценки, что является необходимыми личностными образованиями 

для формирования осознанной направленности на здоровый образ жизни. 

Оптимальное оснащение методической базой позволяет учителю создать 

подходящую атмосферу и эффективные учебные методы для помощи детям с 

умственной отсталостью. Это может включать в себя использование специальных 

учебных материалов, разработку индивидуальных учебных планов, а также 

использование разнообразных методик обучения, которые соответствуют 

особенностям детей с умственной отсталостью [5]. 

Важным аспектом работы учителей коррекционных школ является развитие у 

детей самостоятельности, самообладания и интеллектуальной регуляции чувств. 
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Учителя помогают своим учащимся развивать навыки самообслуживания, принимать 

решения, решать проблемы и контролировать свои эмоции. Это помогает детям стать 

более самостоятельными, осознанными и контролирующими свое поведение и 

эмоции. 

Особое внимание также уделяется формированию правильной самооценки у 

детей с умственной отсталостью. Учителя коррекционных школ стараются создать 

такую атмосферу, в которой каждый ребенок ощущает свою значимость и принимает 

себя таким, какой он есть. Это помогает детям развивать положительное отношение к 

себе и своим возможностям, что в свою очередь способствует формированию 

осознанной направленности на здоровый образ жизни [2]. 

Таким образом, представления о здоровом образе жизни у детей с умственной 

отсталостью имеют большое значение для их личностного развития и успешной 

интеграции в общество. Воспитатели и родители должны внимательно относиться к 

формированию этих представлений и обеспечить поддержку и поощрение здорового 

образа жизни у этих детей. 
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Аннотация. Данная статья содержит теоретический анализ проблемы 

физического развития детей старшего дошкольного возраста. Авторами раскрыто 
содержание понятия «физические качества», перечислены его виды, представлены 
особенности развития физических качеств в период дошкольного детства. Старший 
дошкольный возраст рассмотрен в качестве сенситивного периода в развитии 
физических качеств. В содержании сделан акцент на подвижной игре, выступающей 
средством развития физических качеств старших дошкольников, а также 
представлена классификация подвижных игр и обозначены рекомендации по ее 
использованию, которые окажут пользу работающим в системе дошкольного 
образования педагогам, а также родителям детей 5-7 лет. Авторами предложен 
примерный комплекс подвижных игр, направленных на развитие физических качеств 
детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: физическое развитие, физическое воспитание, физические 
качества, старший дошкольный возраст, подвижная игра. 

 
Abstract. This article considers the problem of physical development of of senior 

preschool age children. The authors analyses the views of researchers on the content of the 
concept of "physical qualities", lists its types, characterises the features of physical qualities 
development in the period of preschool childhood. The senior preschool age is considered 
as a sensory period in the development of physical qualities. On the basis of the studied the 
attention is paid to the moving game as a means of development of physical qualities of 
senior preschool age children. In the content of the article the classification of moving games 
is presented, recommendations for its use are outlined, which will be useful for teachers 
working in the system of preschool education, as well as for parents of children 5-7 years 
old. The authors proposed an example set of mobile games aimed at the development of 
physical qualities of children of senior preschool age. 
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Дошкольное детство является важным этапом в физическом развитии каждого 

ребенка, что обусловлено формированием основ его здоровья и двигательной 

подготовленности в этот период.  

Значительно внимание сегодня уделяется здоровью детей, а также развитию их 

физических качеств в частности, последние из которых является фундаментальной 

детерминирующей развитие детей основой, начиная с дошкольного детства. [1; 2]. В 

силу этого руководство процессом физического развития обладает особой 

актуальностью.  

Согласно ФГОС ДО, одной из задач дошкольной образовательной организации 

является «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование ценностей здорового образа жизни». 

В то же время, в физическом развитии детей отмечаются серьезные проблемы. 

Согласно статистическим данным по оценке здоровья детей, проживающих на 

территории РФ, 35 % рождается с врожденными патологиями в развитии, 22 % детей 

– являются здоровыми, остальная часть имеет проблемы в здоровье различного 

характера. Доля детей с физическими ограничениями сейчас составляет 30 %. Также 

исследователи отмечают снижение двигательной активности уже в период 

дошкольного возраста, где факторами выступает не только здоровье, но и социальное 

окружение ребенка [5]. 

Известно, что важным процессом в здоровье каждого человека является 

развитие его физических качеств, напрямую влияющих на уровень общей 

физической подготовленности. При их недостаточном развитии обучение 

двигательным навыкам практически невозможно. 

Физические качества представляют собой совокупность биологических и 

морфофункциональных свойств организма, детерминирующих характер движения 

человека. К ним относятся быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость, 

равновесие. 

В современных исследованиях акцентируется внимание на обеспечении 

развития физических качеств дошкольников как одной из задач в области 

организации процесса физического воспитания и подготовки ребенка к школе [7]. 

Наибольший скачок в развитии физических качеств приходится на старший 

дошкольный возраст, который отличается особой динамичностью: наблюдается 

существенный прогресс в психофизическом развитии, активно совершенствуются 
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познавательные процессы. К 5-7 годам у детей значительно развиваются 

двигательные способности, улучшается координация и устойчивость равновесия. В 

этот период происходит усвоение правил здорового образа жизни. В целом, процесс 

развития физических качеств тесно связан с развитием психических функций и 

свойств личности ребенка, который становится более внимательным, волевым и 

дисциплинированным. Вместе с тем, исследователи отмечают в старшем дошкольном 

возрасте низкие показатели в проявлении выносливости, ловкости, средние 

показатели – в равновесии, гибкости, быстроте и силе [8]. Согласно статистическим 

данным, более 50 % детей 5-7 лет имеют низкий уровень развития физических качеств 

[3]. По этой причине исследователи считают необходимым осуществление процесса 

целенаправленного воздействия на развитие физических качеств старших 

дошкольников.  

Обращаясь более подробно к старшему дошкольному возрасту, стоит отметить, 

что наиболее предпочтительным видом деятельности у детей является подвижная 

игра. Ее сущность выражается в сознательной активности, предполагающей точное 

выполнение движений при учете заданных игровых правил.  

В связи с выше представленным, в нашем исследовании были обозначены 

задачи, направленные на: 

1)изучение существующих педагогических классификаций подвижных игр 

применительно к дошкольному возрасту;  

2)разработку комплекса подвижных игр с учетом специфики развития 

физических качеств в старшем дошкольном возрасте;  

3)разработку рекомендаций по использованию представленного комплекса 

подвижных игр в образовательной деятельности, направленной на развитие 

физических качеств в старшем дошкольном возрасте. 

В настоящее время в дошкольной педагогике существует несколько 

классификаций подвижных игр. В исследовании Поздняковой Е.А. подвижные игры 

различают по степени сложности и по степени физической нагрузки. 

В рамках первого критерия подвижные игры делятся на: элементарные игры; 

сложные игры. В свою очередь, элементарные игры делятся на: сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы и игры-аттракционы.  

Сюжетные игры являются универсальным видом подвижной игры, так как 

могут быть использованы в любом возрасте. В данной игре всегда присутствует 

готовый отражающий явления окружающей среды сюжет и четкие правила, которые 

обусловливают характер движений, влияют на взаимоотношения играющих.  
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 Бессюжетные игры предполагают двигательные задания в игровой форме, 

выполнение которых предполагает достижение конкретной цели. 

Игры-забавы и аттракционы в наибольшей степени содействуют улучшению 

настроения ребенка. Их реализация предполагает необычные условия и включение 

элементов соревнования.  

К сложным играм, применительно к старшему дошкольному возрасту, носятся 

относятся элементы спортивных игр, обязывающие детей к демонстрации быстроты 

движений и навыков владения техникой выполнения конкретных движений.  

В рамках второго критерия к подвижным играм относятся игры большой 

подвижности, в которых предполагается участие всей группы детей с акцентом на бег 

и прыжки; игры средней подвижности, предполагающие участие всей группы / 

подгруппы детей с акцентом на ходьбу, передачу предметов; игры малой 

подвижности, предполагающие медленный тем реализации и незначительную 

интенсивность [4]. 

В исследованиях Филипповой С.О., Каминского О. А., Лукиной Г. Г. подвижные 

игры объединены в следующие группы: по двигательному содержанию (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т.п.); возрасту детей (ранний возраст, три, четыре, пять лет и 

т.д.); степени сложности и содержанию; двигательным способностям; форме 

организации занятий; динамическим характеристикам (степень подвижности детей); 

сезону и месту проведения игры; пособиям, используемым в подвижных играх [6].  

Опираясь на представленные классификации, а также на специфику старшего 

дошкольного возраста, авторами предложен примерный комплекс подвижных игр, 

содействующих развитию физических качеств детей: 

Таблица 1. Примерный комплекс подвижных игр, направленных на развитие 
физических качеств детей старшего дошкольного возраста 

Направленность 

подвижной игры 

Физические качества 

Быстрота Ловкость Сила Гибкость Равновесие Выносливость 

Игры на ускорение +      

Игры на 

преодоление 

препятствий 

 +     

Игры со 

спортивным 

инвентарем 

 +    + 

Игры с 

использованием 

упражнений на 

повышение 

сопротивляемости 

  +    

Игры на реакцию   +    
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Направленность 

подвижной игры 

Физические качества 

Быстрота Ловкость Сила Гибкость Равновесие Выносливость 

Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

   +   

Игры с 

использованием 

игрового 

стретчинга. 

   +   

Игры с 

затруднением 

сохранения 

равновесия 

    +  

Игры с элементами 

спорта 
     + 

 

Примечание: «+» - наличие наибольшего влияния вида подвижной игры на 

физическое качества ребенка старшего дошкольного возраста.  

 

Содержание представленной таблицы отражает возможности подвижной игры 

в развитии физических качеств старших дошкольников с выделением наиболее 

значимой направленности игрового действия на конкретное качество. Дополним 

содержание комплекса примерами подвижных игр, содействующих развитию 

физических качеств старших дошкольников:  

1) быстроту можно успешно развить посредством акцента на подвижные игры с 

изменением темпа движения, чередования движений по сигналу педагога («Самый 

быстрый», «Хитрая лиса»).  

2) ловкость можно успешно развить, применяя игры на преодоление 

препятствий, игры с мячом («Ловишки», «Волк и зайцы», «Гуси-лебеди», «Кенгуру»).  

3) развитию силы содействуют подвижные игры с повторами действий, их 

усложнением, игры на реакцию («Перетягивание каната», «Кенгуру», «Тянем-

потянем»).  

4) развитие гибкости возможно посредством использования подвижных игр, 

предполагающих ориентировку в пространстве, выполнение действий с большей 

амплитудой движения, игр с использованием игрового стретчинга («Мостики», 

«Циркачи», «Путаница»).  

5) развитие равновесия возможно осуществить посредством подвижных игр, в 

основе которых лежат движения, затрудняющие сохранение равновесия («Шагай 

через кочки», «Дружная пара», «Разойдись – не упади»). Выносливость возможно 

развить посредством подвижных игр с элементами спортивной деятельности 

(«Отбери мяч», «Футбол в паре», «Обгони мяч»). 
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Рассматривая подвижную игру в качестве средства развития физических 

качеств, следует отметить, что в условиях дошкольной образовательной организации 

данная работа должна осуществляться с соблюдением ряда рекомендаций: 

- необходимо подбирать подвижные игры с дифференциацией нагрузки, где, к 

примеру, дети с высокими показателями физических качеств могут выполнять 

упражнения большей интенсивности, с большим числом повторений в сравнении с 

детьми, имеющими средние и низкие показатели; 

- необходимо сделать наибольший упор на низкие показатели развития 

физических качеств старших дошкольников: выносливость и ловкость; 

- содержание игр должно быть выстроено на основных движениях (бег, ходьба, 

метание, прыжки, лазанье); 

- необходимо постепенно усложнять содержание игры; 

- в процессе реализации подвижной игры предъявлять конкретные требования 

к качеству выполнения игровых действий; 

- чаще использовать игры соревновательной направленности; 

- формировать у детей интерес к конкретной игре; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей в подвижной игре. 

Таким образом, на основании рассмотренных исследований можно заключить, 

что подвижная игра в старшем дошкольном возрасте может выступать эффективным 

средством в развитии физических качеств детей при условии дифференцированного 

воздействия на эти качества, а также при учете возрастной и индивидуальной 

специфики старших дошкольников. 

Использование подвижных игр при грамотно выстроенном образовательном 

процессе позволит повысить показатели всех физических качеств у детей, укрепит и 

скорректирует их здоровье и обеспечит наиболее успешную подготовку к обучению в 

школе. 
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Аннотация. В данной работе было изучено использование и влияние занятий 

бадминтона на эффективность формирование двигательной основы для сдачи 
некоторых нормативов комплекса ГТО. Исследование проводилось со студентами 
Иркутского государственного университета путей сообщения. 

Ключевые слова: физическая культура, игра, бадминтон, ГТО, студенты, 
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Abstract. In this paper, the use and influence of badminton classes on the 

effectiveness of the formation of the motor basis for passing certain standards of the TRP 
complex was studied. The study was conducted with students of the Irkutsk State University 
of Railways. 

Keywords: physical education, game, badminton, TRP, students, kick, serve.  
 

Актуальность. Для педагогики высшей школы именно сейчас актуален поиск 

средств, позволяющего эффективно развивать, основные двигательные способности 

студентов необходимые для выполнения нормативов ГТО, причем средства 

эмоционально привлекательного способствующего воспитанию интереса к занятиям 

физической культурой. Выбор бадминтона не случаен, ведь только, в последние года, 

эта игра получила любовь среди разных возрастов населении. Изучив литературу по 

данной теме, мы видим, что, массовое развитие бадминтона, как вида спорта, 

помогает решить так же основную задачу, стоящую перед физкультурным 

движением: добиться физического совершенства студентов, укрепить их здоровье, 

отвлечь от пагубных привычек, привить навыки здорового образа жизни. Учет 

режимов, игровой деятельности бадминтонистов более высокого уровня и их 

воздействия на организм позволяет преподавателям методически правильно подойти 

к планированию учебного процесса в вузе. Оборудование площадки, необходимый 
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инвентарь - это не так и сложно. И вот поэтому, игра привлекает большое количество 

студентов, тем самым решается проблема посещаемости особенно на старших курсах. 

Бадминтон доступен для студентов всех медицинских групп, так как интенсивность 

занятий может меняться в зависимости от уровня подготовленности. [1,2,3,4,5,6] 

 Введение. На первом этапе работы студентам 2-3 курса факультета 

Экономики и Управления, ИРГУПС был предложен опрос, с определением более 

популярной игры. Проведенное такое исследование в ходе данной работы показало, 

что из всех видов спортивных игр (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон),49% 

студентов предпочитают бадминтон, 30% теннис, 25% волейбол, 7% баскетбол, 

поскольку увлекались этими видами и раньше. В данном случае предпочтение 

бадминтона тенниса и обусловлено двумя причинами: боязнью получить травму при 

столкновении в игре волейбол, баскетбол и отсутствие минимальных навыков 

вызывающих низкую продуктивность при таких играх, что приводит к 

возникновению неудовлетворённости портере уверенности в своих силах. Теннис 

отвечает всем требованиям студентов, однако отсутствие условий и сложность 

освоения технических приемов не дают возможности внедрить его в программу вуза. 

На основании этого предпочтение было отдано бадминтону. Быстрое овладение 

отдельными элементами его техники позволяет всей группе активно учувствовать в 

занятиях, что увеличивает их моторную плотность и оказывает всестороннее 

воздействие на организм. Элементарная техника выполнения ударов в бадминтоне 

сверху с уменьшенной амплитудой замаха доступна многим.  

 Цель работы рассмотреть применение элементов игры бадминтон в 

повышении физической подготовленности для выполнения ВФСК ГТО.  

 Результаты. В ходе исследования мы выявили влияние занятий бадминтона 

на эффективность формирование двигательной основы для сдачи некоторых 

нормативов комплексах ГТО. В исследовании принимали участие студентки 2-3 курса 

факультета Экономики и Управления, Иркутского государственного университета 

путей сообщения, которые раннее спортом не занимались в количестве 16 человек. В 

начале исследования студентки сдали нормативы: метание, бег 100 м и 2000м. Для 

решения данной цели нами было проведено 10 учебных занятий по физической 

культуре в 2022-2023 учебном году. Занятие длилось по времени 90 минут. Оно 

включало, в себя разминку общеразвивающего характера, основная часть включала в 

себя упражнения на инерцию и координацию, необходимые для быстрого освоения 

техники, игровые упражнения, состоящие из различных ударов преимущественно 

сверху, и в заключение проводились упражнения на расслабления. После завершения 
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цикла таких занятий, студентки еще раз сдали нормативы ГТО. Все результаты 

размещены в табл 1. 

 Таблица 1. Показатели результатов сдачи нормативов. 

Данные о 

выполнении 

Нормативы ГТО 

метание Бег на 100м. Бег на 2000м. 

Данные до занятий 13,2м.-15м. 17,6с.-18с. 12,20с.-13с. 

Данные после цикла 

занятий 
16,4м.-20,1м. 15,9с..-16.2с. 10,0с.-12 с. 

 

Обсуждение. Проведённый цикл тренировок показал, что на первых занятиях 

в больше половины студентов усвоили элементарную технику. При этом темп обмена 

ударами находился в пределах от 1 до 1.6 с. и ЧСС от 131до 147уд./мин. Предлагаемый 

объём работы состоящей из ударов и перемещений выполнялся в аэробном режиме. 

По мере уже совершенствования техники , в результате своевременной подготовки к 

замаху и увеличения его амплитуды студенты на 3 и 4-м занятиях держали волан в 

игре от 55-75 сек. в серии при ЧСС-143-164уд./мин. И так же, впоследствии 

регламентированная игра 3*10 на счет с 10 минутными интервалами отдыха в течение 

шести занятий создавала условия для выполнения интервальной работы высокой 

интенсивности: ЧСС-169-189уд/. мин в сериях от 10 до 20 сек. По окончании такого 

цикла занятий студенты вновь сдали нормативы. Благодаря сопоставлению 

полученных данных с изначальными показаниями говорит о существенном 

улучшении результатов сдачи нормативов. Так результаты бросков значительно 

улучшились за счет совпадения структуры движения по форме, динамике и ритму с 

ударами сверху в бадминтоне. Условия игры (большое количество ударов сверху) 

заставили выполнять глубокий замах включать в работу более крупные мышечные 

группы ног и туловища, были устранены недостатки «низкого локтя». В беге на 100 

м. положительный сдвиг, достигнут вследствие развития стартовой силы, которая 

проявлялась в процессе многочисленных ускорений необходимых в ходе игры. Так же 

улучшилась техника бега в результате достижения оптимального положения плеч 

при низком старте и увеличения темпа работы ног. И конечно, динамика игровой 

деятельности, оказала существенное влияние, на развитие общей выносливости, что 

послужило энергетической основой для успешного преодоления дистанции 2000м. 

 Выводы. Применение различных методик, и подходов в обучении могут быть 

использованы и в реальности используются, образуя единую реальность 
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современного образования. В данном случае использование именно игры бадминтон 

положительно оказало влияние на студентов. В ходе работы был определен вывод: 

применение игры бадминтон в течении 10 занятий создает двигательные 

предпосылки, для успешной сдачи нормативов ГТО: метание, бег на 100м. и на 

2000м., что позволяет рекомендовать внедрение данной спортивной игры в учебные 

занятия по физической культуре в вузе. 
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Аннотация. В статье представлен анализ подходов и взглядов отечественных 

педагогов и практиков к пониманию сущности понятий «профессионально-
педагогическая культура» и «личностно-творческий компонент». Автором обозначена 
необходимость формирования личностно-творческого компонента профессионально-
педагогической культуры развития у современных учителей начальной школы, 
обоснованы основные компоненты и уровни его развития. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая культура, личностно-
творческий компонент, особенности, творчество, учитель. 

  
Abstract. The article presents an analysis of the approaches and views of Russian 

teachers and practitioners to understanding the essence of the concepts of «professional 
and pedagogical culture» and «personal and creative component». The author identifies the 
need for the formation of a personal and creative component of the professional and 
pedagogical culture of development among modern primary school teachers, substantiates 
the main components and levels of its development. 

Key words: professional pedagogical culture, personal and creative component, 
features, creativity, teacher. 

 

Современное начальное образование претерпевает значительные изменения в 

условиях внедрения новых нормативно-правовых и методических документов. Кроме 

того, в условиях модернизации и стандартизации всех уровней образования очень 

важно переосмыслить сущность профессионально-педагогической культуры 

учителей начальной школы. Необходимо определить роль личностно-творческого 

потенциала современного педагога в успешном решении профессиональных задач, 

планировании и организации системной воспитательной деятельности, приобщении 

детей младшего школьного возраста к сотворчеству с педагогом. А также к 

организации эффективного взаимодействия с целью успешного формирования у 

mailto:mariacargina@yandex.ru
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детей целостной картины мира, максимального учета и развития их личностного и 

творческого потенциала и т.д.  

В этой связи особое значение имеет осуществление анализа педагогической 

теории и практики, изучение различных подходов ученых к определению сущности и 

основных компонентов профессионально-педагогической культуры в целом и 

личностно-творческого компонента, в частности. 

По мнению И.Ф. Исаева профессионально-педагогическая культура – это 

единство педагогических ценностей, технологий, сущностных сил личности, 

направленных на творческую реализацию в разнообразных видах педагогической 

деятельности. И.Ф. Исаев ввел термин «профессионально-педагогическая культура» 

[8]. 

Изучением проблемы формирования профессиональной культуры занимались 

такие ученые Ш. А. Амонашвили [1], А. В. Барабанщиков [2], Е. В. Бондаревская [4], 3. 

Ф. Есарева [6], В. В. Краевский [10], И. Я. Лернер [11], М. Н. Скаткин [12], Н. Н. 

Тарасевич [15], С. Т. Шацкий [17]. 

Первым, кто заговорил о профессионально-педагогической культуре учителей, 

был великий педагог К. Д. Ушинский. Он считал, что более эффективным педагогом 

станет тот, кто получил в детстве грамотное воспитание. Именно такие ученики 

должны поступать в педагогические вузы. Учитель должен стремиться к 

саморазвитию. К. Д. Ушинский справедливо указывал на то, что невозможно быть 

специалистом во всех областях, но надо стремиться приобретать разносторонние 

сведения, расширять интеллектуальный кругозор. 

И. А. Ильин полагал – подготовить учителя, значит воспитать его мастером. 

Высокая техника педагога и есть воплощение профессионально-педагогической 

культуры [7].  

Основными ориентирами в профессионально-педагогической культуре А. В. 

Барабанщиков выделяет интеллигентность, эрудицию, единство эстетического и 

этического, творчество и организованность в деятельности. Профессионально-

педагогическая культура оптимальна при хороших знаниях и умении эффективно 

использовать их в практических целях урока [2].  

Е. В. Бондаревская в личностно-ориентированном обучении выделяла 

следующие компоненты: личностный, деятельностно-творческий, аксиологический, 

когнитивный. Она называла главным личностный компонент [4]. 

С. Б. Елканов выделяет такие показатели личностно-творческого компонента – 

профессиональную направленность, педагогическое мастерство; 
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коммуникабельность, вдохновенность, способность легко входить в творческую 

работу [5]. 

Существуют разные подходы к понятию и педагогическая культура. Так, Л. К. 

Гребенкина и Л. А. Байкова определяют педагогическую культуру как баланс 

творчества и высокоразвитого педагогического мышления, человека, занимающегося 

педагогикой деятельностью. 

В свою очередь Н. Е. Воробьев, В. К. Суханцева, Т. В. Иванова к показателям 

профессионально-педагогической культуры относят внутренние качества педагога, 

владение методикой преподавания, творческие умения, оптимальность творческого 

использования и воссоздание накопленного опыта. 

С учетом выше обозначенных идей отечественных ученых под 

профессионально-педагогической культурой следует понимать интегративное 

качество личности педагога-профессионала, которое во многом обуславливает 

эффективность и индивидуальный стиль педагогической деятельности всех 

педагогов, в том числе и учителей начальной школы. 

Для науки и практики всегда было присуще зоркое внимание к деятельности 

учителя начальных классов, его личности, способностям и личностно-творческому 

компоненту профессионально-педагогической культуры. Так, В. А. Сластенин и И. Ф. 

Исаев в структуре профессионально-педагогической культуры отметили 

аксиологический, технологический и личностно-творческий компоненты. Одним из 

главных компонентов профессионально-педагогической культуры учителя 

начальных классов является личностно-творческий компонент. При этом В. А. 

Сластенин видит следующим образом структуру творческой деятельности. Первый 

компонент - это наличие мотивации к поиску и решению задач. Далее идет компонент 

– креативность. Креативность - это особая способность проявлять творческую 

активность. Третьим компонентом он выделяет структуру процесса творчества. Сюда 

входит анализ изучение новшеств, собственных возможностей; постановка цели; 

создание творческих идей, а также их реализация; контроль и коррекция. Четвертый 

этап рефлексия – познание и оценка себя [8].  

Философ Н. А. Бердяев, рассматривая взаимоотношения личности и культуры, 

указывал, что культура создается творческим актом человека, это и есть гениальность 

природы. Он соотносил творчество с огнем, а культуру с охлаждением огня [3]. 

Самобытность мысли, независимость и критичность суждений, готовность к 

риску, смелость воображения, чувство юмора – такие особенности творческой 
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личности выделяет А. Н. Лук. Эти черты выражают особенности активной, свободной, 

самостоятельной личности. 

Отечественный психолог Э. Ф. Зеер, определяя творческо-личностный 

компонент, указывал на целостный процесс профессионального становления 

личности. Его основными компонентами обозначены качества личности, 

профессиональная направленность, педагогические компетенции. 

В. А. Сухомлинский в своей работе «Сердце отдаю детям», определял роль 

учителя как наставника и друга. Самосознание, воля, убежденность – такими 

качествами надо обладать учителю, чтобы развивать их у формирующихся личностей. 

При этом ученый выделил главные слагаемые учебно-воспитательного процесса в 

школе: науку, мастерство, искусство. По мнению В. А. Сухомлинского, педагогическое 

творчество схоже с художественным творчеством, оно также выражает 

индивидуальный характер [14]. Это нашло подтверждение в современных 

исследованиях, например, Ю. П. Азарова, В. А. Кан-Калика, Г. А. Петровой [9]. 

Так А. С. Макаренко в «Педагогической поэме» определял большое значение 

общей и специальной подготовки учителей. Особенно педагог выделял умения в 

области педагогической техники. Для обеспечения подтянутости и 

мобилизованности учителю важно уметь держаться перед коллегами, родителями, 

детьми; также необходима строгость, в первую очередь к себе; а также аккуратность в 

одежде.  

A. К. Маркова в своих работах акцентирует наше внимание на 

профессионализме педагога, который рассматривается в связи с изучением 

профессиональной компетентности.  

В своих работах Дж. Гилфорд утверждал, что для развития творческой 

деятельности человеку необходимо иметь интеллект выше среднего. Когда IQ выше 

170 единиц, творческие способности угасают [13].  

Безусловно личностно-творческий компонент педагогической культуры – это 

творческое начало личности учителя начальных классов. Современный педагог 

должен обладать рядом профессиональных компетенций, а главное быть способным 

к творческой деятельности, выражающейся в его инициативности и мастерстве. 

Учитель настоящего в начальной школе должен уметь не только передавать детям 

знания, но и учить мыслить, находить истину, быть способным преобразовать 

действительность. Поэтому каждому современному педагогу начальных классов 

важно перейти от трансляции знаний к личностно-ориентированному обучению. 
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Особая личностная потребность учителя начальной школы – творить. Для 

творческой деятельности требуется активизация познавательной, эмоциональной, 

волевой и мотивационной психических сфер. Эффективность образовательного 

процесса зависит в большей степени от умения применять материал в подходящих 

ситуациях. Педагогическое мышление позволяет учителю модернизировать 

информацию, а развитый интеллект воплотить педагогические идеи. Компетентный 

учитель обладает гуманизмом, рефлективностью, обретая личностный смысл 

деятельности через свой опыт. Учителю необходимо такое волевое чувство, как 

саморегуляция – регулировать свое поведение, способность управлять. Например, 

Л. И. Анцыферова называет такие личностные свойства: умение организовывать, 

контролировать, анализировать, оценивать. Когда поведение становится привычным, 

то оно превращается в автоматизированный навык. 

В свою очередь В. И. Загвязинский и Н. Д. Никандров выделяли следующие 

особенности педагогического творчества: ограниченность во времени, отсрочивание 

результатов работы, сотрудничество с коллегами и детьми, зависимость творческого 

процесса от методического и технического оснащения, самообладание и 

коммуникабельность учителя.  

По мнению Л. С. Выготского творчеством является умение сочетать шаблонные 

данные с инновационными материалами. Однако, по мнению М. М. Поташника, 

следует отделять творчество от надуманности. Так как в первом есть ценность и 

общественная значимость. А П. А. Каиров высказывался о том, что творчество – 

высшая форма активности и самостоятельной деятельности [16]. 

И. Ф. Харламов описывает этапы становления творческой деятельности 

учителя. Первый этап основан на теоретической и практической подготовленности – 

это педагогическая умелость. Потом она перерастает в мастерство, которое 

выражается в вербальной и невербальной культуре. Следующий уровень содержит 

элементы новизны, они проявляются в видоизменении учебно-воспитательного 

процесса. Именно этот этап и обозначается творчеством. Выдвижение и реализация 

прогрессивных идей является высшим уровнем и называется педагогическое 

новаторство. 

Безусловно процесс формирования личностно-творческой составляющей 

профессионально-педагогической культуры у учителя начальной школы как 

сложного и интегративного качества педагога-профессионала предполагает учет 

комплекса ценностно-целевых ориентиров (когнитивный, мотивационный, 

ценностно-смысловой, оценочно-рефлексивный и иные компоненты). 
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Формирование личностно-творческого компонента требует системной работы. 

На наш, взгляд, условно можно выделить следующие уровни сформированности 

личностно-творческого компонента современного учителя начальных классов с 

учетом специфики профессиональной деятельности:  

- пороговый уровень творчества, элементарное взаимодействие с участниками 

образовательных отношений и профессионально-личностное становление;  

- оптимальный уровень, профессионально-личностное становление и 

оптимизация своей профессиональной и творческой деятельности на основе умелого 

подбора имеющихся методических разработок и пр.; 

- высокий креативный уровень творчества в профессиональной деятельности, 

личностная уникальность и неповторимость, наличие индивидуального стиля 

профессиональной и творческой деятельности.  

Итак, отмечая значимость выше представленных исследований, следует 

признать, что специальных исследований с учетом специфики профессиональной 

деятельности современных учителей начальной школы об обозначенной теме не 

проводилось. Учитывая достижения педагогической теории и практики, современные 

нормативно-правовые документы, тенденции и новые вызовы, процесс 

формирования личностно-творческого компонента профессионально-

педагогической культуры педагогов, работающих с детьми младшего возраста, 

следует представить как сложную систему, включающую вариативную, базовую и 

индивидуальную составляющие. Основополагающим элементом следует считать 

овладение базовыми основами профессиональной компетентности, медиакультуры и 

культуры личности, формированием информационно-теоретической подготовки и 

активной педагогической позиции. Вариантный элемент необходим для 

формирования когнитивного, эмоционально-волевого, мотивационного, ценностно-

смыслового или аксиологического, оценочно-рефлексивного, операционально-

деятельностного или технологического компонентов личностно-творческого 

потенциала с учетом осваиваемых профилей, а индивидуальный – связан с 

формированием индивидуального стиля профессиональной и творческой 

деятельности на основе индивидуально-типологических особенности и способностей. 

При этом важно учитывать ряд организационно-методических условий: четкое 

определение структурных компонентов личностно-творческого компонента и его 

значения в профессиональной деятельности учителей начальной школы; 

использование системы мер по совершенствованию основных аспектов личностно-

творческого компонента профессионально-личностной культуры посредством 
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применения современных технологий, инновационных и активных методов 

обучения, а также формирование потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании; деятельностная направленность комплексной работы на 

основе фундаментальных знаний и современных эффективных практик и пр. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации самостоятельной 

работы обучающихся учреждений СПО при изучении историко-биографических 
сведений в курсе электротехники и электроники. Историко-биографические сведения 
в учебниках электротехники и электроники представлены кратко, также невозможно 
посвятить изучаемой теме отдельное занятие, поэтому учебная работа сводится к 
самостоятельной деятельности по освоению знаний с использованием 
образовательных ресурсов. В статье приведен пример организации самостоятельной 
работы по изучению историко-биографических сведений на базе образовательного 
ресурса «Электротехника и электроника», разработанного с использованием сервиса 
Google Classroom. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, Google Classroom, историко-
биографические сведения, электротехника, электроника 

 
Abstract. The article deals with the problem of organizing the independent work of 

vocational training institutions in the study of historical and biographical information in the 
course of electrical engineering and electronics. The historical and biographical information 
in the textbooks of electrical engineering and electronics is presented briefly, it is also 
impossible to highlight the whole lesson on the topic being studied, so the educational work 
is reduced to independent activity on the development of knowledge using educational 
resources. The article provides an example of organizing independent work on the study of 
historical and biographical information on the basis of the educational resource "Electrical 
Engineering and Electronics", developed using the Google Classroom service. 

Key words: Internet resources, Google Classroom, historical and biographical 
information, electrical engineering, electronics. 

 

Сегодня в системе образования возрастает роль информационных технологий, 

на основе которых развивается новая форма организации учебного процесса – 

дистанционное образование [1]. Требованием современной системы образования 

становится процесс обучения, сопровождающийся применением на занятиях 

презентаций, использование электронных учебников, видеоматериалов, 

демонстрация результатов моделирования процессов и явлений. Например, обучение 
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с помощью электронно-образовательных ресурсов в курсе электротехники и 

электроники для получения исторических и биографических знаний имеет ряд 

преимуществ, такие как: доступность получения информации, выбор 

индивидуального темпа изучения материала, возможность индивидуальных 

консультаций с преподавателем; участие в групповых дискуссиях, выполнения 

групповых проектов, а также даёт объективную оценку уровню усвоения учебного 

материала студентами. 

Историко-биографические сведения в учебниках электротехники и 

электроники представлены кратко, также невозможно посветить изучаемой теме 

целый урок, даже когда учащиеся особо интересуются каким-либо вопросом, поэтому 

учебная работа сводится к самостоятельной деятельности по освоению знаний, где 

практический компонент домашнего задания весьма ограничен подготовкой 

сообщений и решением задач. Однако в современных условиях, электронные 

образовательные ресурсы позволяют проводить самостоятельную работу полноценно.  

Использование ресурсов сети Интернет предоставляет возможность 

усовершенствовать внеаудиторную деятельность учащихся, которая объединяет все 

виды деятельности, способствующие воспитанию, социализации и образованию 

обучающихся, являясь составной частью образовательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени студентов. Организация педагогом внеучебной 

деятельности обучающихся, обеспечивающая необходимые условия для становления 

личности, направленная на овладение опытом творческой и научно-

исследовательской деятельности, способствуя формированию учебной мотивации 

обучающихся [2].  

На сегодняшней день в рамках образовательной программы стало возможным 

организация внеаудиторной работы непосредственно с помощью ресурсов сети 

Интернет, где имеются многочисленные источники с необходимой информацией, 

находящихся в свободном доступе. Кроме того, существует множество цифровых 

образовательных платформ и сервисов, такие как: LMS MODLE, GOOGLE Classroom, 

электронная научная библиотека Elibrary [3; 4]. Их использование в учебном 

образовательном процессе даёт возможность повысить интерес студентов к обучению, 

значительно поднять успеваемость, позволяет выявить исключительную ценность 

изучения учащимися исторического материала для достижения ими предметных и 

личностных образовательных результатов. 

Например, самостоятельную работу студентов СПО по изучению и поиску 

информации исторических и биографических сведений может проводиться на 
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цифровой образовательной платформе Google Classroom. Предоставленный в 

открытом доступе набор инструментов этой платформы позволяет эффективно 

организовать взаимодействие учащихся с преподавателем как в учебное, так и в не 

учебное время [4]. Существенные преимущества при раскрытии историко-

биографического компонента данной образовательной системы: удобное добавление 

и оценивание учащихся, работа возможна сразу с несколькими курсами, а также 

имеется возможность совместного ведения курса несколькими преподавателями, 

удобные комплект шаблонов, огромное количество дополнительных материалов 

(например, YouTube) и т. д. С помощью данного сервиса можно создавать курсы, 

раздавать задания и комментировать работы учащихся – все это можно делать в 

одном сервисе [5]. 

Опыт разработки и реализации цифрового образовательного ресурса 

«Электротехника и электроника» с использованием сервиса Google Classroom, 

предназначенный для изучения одноименной дисциплины показал, что на его базе 

можно организовать самостоятельную работу по отбору историко-биографических 

сведений.  

Пользуясь ресурсом, студенты могут изучать учебные материалы, 

размещенные на нем с помощью различных гугл-форм, и выполнять задания в любое 

удобное для них время, а также по усмотрению преподавателя на выполнение задание 

может отводится определённое количество времени, также взаимодействовать с 

преподавателями и сокурсниками; контролировать свою успеваемость также 

Теоретический и практический материал создан на платформе Google, с 

использованием различных Google форм.  

Сервис Google предоставляет возможность публикации заданий по трём 

категориям, таким как «Задание с тестом», который содержит шаблон в Google 

Формы для создания теста или «Вопрос», требующий ответа в письменной форме от 

студента, к тому же категория «Материал» позволяет преподавателю публиковать 

готовую информацию. Публиковать задания можно, добавляя готовые файлы, 

видеоматериал, ссылки на источники.  

В ходе прохождения педагогической практики на базе Камского 

государственного автомеханического техникума им. Л.Б. Васильева был успешно 

апробирован данный курс со студентами специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) по учебной дисциплине «Электротехника и электроника». Курс 

содержит несколько заданий на выполнение самостоятельной работы, основной 

целью которой является выразить компоненты историко-биографических сведений и 
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познакомить студентов с многообразием изобретений и проектами читателей, 

разработанных на определённую тематику.  

Первая тема самостоятельной работы «Законы Ома и Кирхгофа», входящей в 

состав раздела «Электрические цепи постоянного тока» курса электротехники и 

электроники, включает в себя тест на закрепление знаний, полученных во время 

аудиторных занятий и задание с развёрнутым ответом, где учащемуся необходимо с 

помощью сети Интернет собрать историко-биографические данные и подготовить 

презентацию.  

Выполнение различного рода заданий, в частности самостоятельной работы, по 

курсу «Электротехника и электроника», включает в себя заполнение раздела 

«Выдающиеся учёные», а именно таблицы «Учёные и их изобретения», так как 

каждому учащемуся необходимо после изучения материала вписать в таблицу 

сведения об учёном, внёсшем вклад в развитие электротехники с указанием ссылки 

на интернет-источник.  

Таблица составляется путем исследования и классификации историко-

биографических сведений, должна содержать информацию об открытиях и 

достижениях ученых-изобретателей, а также ссылки на достоверную информацию об 

ученом. Для образца приводится начало заполнения таблицы (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Учёные и их изобретения 

п/п Учёные Изобретения и открытия Ссылка 

1 
Питер ван Мушенбрук 

1692-1761 

 

Выдающийся голландский учёный, 

создавший в 1746 году первый 
электрический конденсатор, 

который более известный как – 
лейденская банка. 

https://electricalschool.inf
o/history/2604-

leydenskaya-banka.html 

2 

Луиджи Гальвани 

1737-1798 
 

 

Итальянский ученый, первым 

обнаружил возникновение разности 
потенциалов при контакте разных 

видов металла и электролита. 

http://electricalschool.info

/history/2716-luidzhi-
galvani-zhivotnoe-

elektrichestvo.html 

3. …   

 

В столбце «Ученые» студентам предлагается найти сведения о таких ученых, 

внесших в развитие электротехники, как Алессандро Вольта (1745–1827), Василий 

Владимирович Петров (1761-1834), Андре Мари Ампер (1775–1836), Ганс Кристиан 

Эрстед (1777-1851), Георг Симон Ом (1787-1854), Майкл Фарадей (1791-1867), Борис 

Семенович Якоби (1801-1874), Эмилий Христианович Ленц (1804-1865), Джеймс 

Прескотт Джоуль (1818-1889), Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879), Павел 

Николаевич Яблочков (1847-1894), Александр Грейам Белл (1847–1922), Александр 
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Николаевич Лодыгин (1847-1923), Томас Алва Эдисон (1847-1931), Никола Тесла 

(1856-1943), Джозеф Джон Томсон (1856-1940), Михаил Осипович Доливо-

Добровольский (1862-1919). Далее, когда в ходе изучения дисциплины переходим к 

изучению элементов электроники, студенты должны уже сами сделать подборку 

биографических сведений об ученых, сделавших вклад в развитие 

полупроводниковой электроники. 

Используя данные таблицы, любой студент имеет возможность изучить и даже 

добавить информацию, представленную в данном курсе, что оказывает большую 

помощь при обучении студентов, а также служит хорошей практической базой для 

преподавателей.  

Таким образом, при организации самостоятельной работы студентов с 

помощью сервиса Google Classroom внеаудиторная работа студентов открываются 

широкие перспективы в развитии их исследовательских умений, коммуникативных 

навыков, самореализации в творческой деятельности [6]. Образовательный курс, где 

помимо реферативной работы, то есть описания или пересказа каких-либо 

источников и фактов, есть ещё таблица под названием «Выдающиеся учёные», где 

учащимся необходимо отбирать материал и добавлять в таблицу, что тоже 

оценивается преподавателем. Использование сервиса Google Classroom при изучении 

историко-биографических сведений в курсе электротехники и электроники позволяет 

разнообразить и качественно улучшать образовательный процесс. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования грамматического 

структурирования в зависимости от преобладания у студентов разных полушарных 
стратегий переработки информации. Выявлено, что доминирующая стратегия 
переработки информации влияет на грамматическое структурирование и связную 
речь. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего изучения в 
области нейролингвистической и нейропсихологической наук. 
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Abstract. The article is dedicated to the results of the study of grammatical 

structuring in relation to the prevalence among students of different hemispheric information 
processing strategies. It is revealed that the dominant information processing strategy 
contributes to grammatical structuring and connected speech. The received data can be 
used for further study in the field of neurolinguistic and neuropsychological sciences. 

Keywords: neuropsychology, neurolinguistics, connected speech, grammatical 
structure, information processing strategies, students. 

 

Актуальность данного исследования заключается в недостаточной проработке 

проблемы особенностей грамматического структурирования и связной речи у 

студентов с преобладанием разных стратегий переработки информации и в 

отсутствии исследований, направленных на такую возрастную группу, как студенты. 

Стратегии переработки информации – это способы переработки информации 

полушариями, которые субъект использует для решения задачи в конкретной 

предметной области. Стратегии полушария включены во все психические функции и 

поэтому преобладание одного из полушарий говорит о преобладании одной из 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 221 - 

стратегий, что будет выражаться в определенной специфичности переработки 

информации. Так, левополушарная стратегия называется аналитической, которая 

ведёт обработку от части к целому. Правополушарная стратегия называется 

холистической, которая характеризуется обработкой информации от целого к части 

[1]. 

Связь стратегий полушарий с особенностями грамматического 

структурирования и связной речи была изучена в исследованиях Ротенберга В. (2001), 

Ахутиной Т.В., Засыпкиной К.В., Романовой А.А. (2009), Цветковой Л.С. (2014), 

Агриса А.Р., Ахутиной Т.В. (2014), Ахутиной Т.В., Корнеевой А.А., Матвеевой Е.Ю., 

Статникова А.И. (2016), Сизовой О.Б. (2017) и другими.  

Объектом исследования выступает грамматическое структурирование и 

связная речь, предметом - особенности грамматического структурирования и связной 

речи у студентов с преобладанием лево- и правополушарных стратегий переработки 

информации. Цель исследовательской работы заключается в выявлении 

особенностей грамматического структурирования и связной речи у студентов с 

различным преобладанием стратегий переработки информации. 

Гипотеза: Предполагается, что у студентов, которые имеют преобладание 

разных полушарных стратегий переработки информации, существуют различия, 

которые будут выражаться в особенностях грамматического структурирования и 

связной речи, раскрывающихся в допущении специфических ошибок в речевой 

деятельности. 

Методологическая основа исследования: идеи психолингвистики А.Р. Лурии 

[2]; модель порождения речевого высказывания Т.В. Ахутиной [3].  

В исследовании были задействованы нейропсихологические методы 

исследования, разработанные А.Р. Лурией, адаптированные и снабженные 

количественной оценкой в Лаборатории нейропсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова 

под руководством Т. В. Ахутиной, методы обследования и количественной оценки 

грамматического строя речи, пробы на составление рассказа по серии сюжетных 

картинок и проба на пересказ текста [4]. В исследовании применялись методы 

математической статистики (однофакторный дисперсионный анализ и 

апостериорный анализ с использованием критерия Бонферрони). Обработка 

результатов осуществлялась с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 20 для 

Windows. 

Выборка исследования составила 65 студентов, средний возраст которых 

составил 21 год. Все студенты обучаются в ХГУ им. Н.Ф. Катанова на направлениях: 
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психология (3 курс), промышленное и гражданское строительство (1, 2, 3 курсы), 

социальная работа (2, 3 курсы), менеджмент (3, 4 курсы). 

Научно-методологическая литература позволила разобрать понятие стратегий 

переработки информации и особенности связной речи и грамматического 

структурирования при преобладании каждой. Так, некоторая слабость 

преобладающего полушария будет влиять на построение высказываний в речевой 

деятельности: слабость ведущей левополушарной стратегии переработки 

информации подразумевает под собой допущение ошибок, связанных с 

неправильным порядком слов, пропуском подлежащего или пропуском сказуемого, 

упрощением структуры предложения; некоторая слабость ведущей правополушарной 

стратегии подразумевает допущение грамматических ошибок в речи, к которым 

относят смысловую неполноту, неточность (неконкретное описание ситуации, 

смысловая неадекватность, вплетение нереалистичных деталей, уход от основной 

мысли высказывания[5].  

Эмпирическая часть заключалась в выявлении групп среди студентов по 

показателям нейропсихологических проб [3]. По результатам выполнения проб при 

математической статистической обработке с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа с использованием критерия Бонферрони были 

сформированы лево- и правополушарный индексы, которые позволили выделить 

группы в зависимости от сформированности полушарных функций. Далее были 

выделены индексы грамматического структурирования и связной речи, которые 

включали грамматические пробы. Индексы позволили выделить различия в группах 

по критерию связной речи и грамматического структурирования. Исходя из 

успешности выполнения грамматических проб, показателей индексов, было 

выделено 4 группы студентов в зависимости от преобладания полушарной стратегии 

переработки информации. Количественный состав каждой группы следующий: 1 

группа – студенты с ведущей правополушарной стратегией переработки информации 

– 16 человек (25%); 2 группа – студенты с ведущей левополушарной стратегией – 14 

человек (21%); 3 группа – студенты без выраженного преобладания полушарной 

стратегии – 30 человек (46%); 4 группа – студенты с некоторой слабостью 

полушарных стратегий – 5 человек (9%). 

Статистическая обработка выявила значимые различия в пробах на 

грамматическое структурирование у студентов разных групп, видимые в таблице 1: 
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Таблица 1. Сравнительные параметры проб для оценки грамматического 
строя речи между группами 

Название 

проб 

Средние значения  
(в баллах) 

F P 

Уровень различий 

1 

гр. 

2 

гр. 
3 гр. 4 гр. 1 - 4 2 - 4 1-3 2 - 3 

Составление 
предложений 

по картинкам 

40,
25 

38,
50 

35,9
7 

34,6
0 

11,2
16 

0,00
0*** 

0,001*
** 

0,046* 0,000*** 0,032* 

Верификация 
предложений 

13,
81 

13,
93 

13,2
7 

12,4
0 

4,56
9 

0,00
6** 

0,025* 0,015*   

Завершение 

предложений 

14,

19 

14,

57 

14,2

7 

13,2

0 

3,06

1 

0,03

5* 
 0,023*   

 

Примечание: *- p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0, 01; ***- p ≤ 0, 001.  

Исходя из анализа полученных результатов, выяснилось, что студенты с 

ведущей правополушарной стратегией переработки информации неточно описывают 

ситуацию, уходят от основной мысли высказывания, неверно верифицируют 

предложения при грамматическом структурировании. Студенты с левополушарной 

стратегией чаще пропускают основные смысловые звенья, что впоследствии 

приводит к неполноте предложений, упрощению предлагаемой структуры 

предложения. Студенты без выраженного преобладания стратегий имеют ошибки, 

связанные с пропуском членов предложения. Группа студентов со слабостью 

полушарных стратегий пропускает смысловые звенья. Также студенты из данной 

группы не соблюдает правильный порядок слова в предложениях и вплетает лишние 

детали.  

Пробы на составление рассказа по серии сюжетных картинок и пересказ текста 

[6] выявляют особенности связной речи у студентов выделенных групп. Таблица 2 

отображает значимые различия в пробе на составление рассказа по серии сюжетных 

картинок по критериям смысловой адекватности и возможности программирования 

текста. Таблица 3 отображает значимые различия по пробе на пересказ текста между 

группами студентов. 

Таблица 2. Сравнительные параметры связной речи с помощью пробы на 
составление рассказа по серии сюжетных картинок между группами 

Критерии пробы 

Средние значения  

(в баллах) 

F P 

Уровень 

различий 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 
4 

гр. 
1-4 

Смысловая адекватность  2,56 2,29 2,13 1,60 4,260 0,009** 0,009** 

Возможность 

программирования текста 
2,50 2,07 2,17 1,60 2,920 0,041* 0,043* 

Примечание: *- p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0, 01   
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Таблица 3. Сравнительные параметры связной речи с помощью пробы на 
пересказ текста «Галка и голуби» между группами 

Критерии пробы 

Средние значения  
(в баллах) 

F P 

Уровень 

различий  

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

1-2 1-4 

Смысловая 
адекватность  

2,38 2,07 2,13 1,40 3,197 0,030*  0,019* 

Возможность 

построения текста 
2,44 1,64 2,07 1,40 7,552 0,000*** 0,001*** 0,003** 

 

Примечание: *- p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0, 01; ***- p ≤ 0, 001.  

На основе анализа полученных данных по двум пробам, направленным на 

исследование связной речи, были выявлены особенности связной речи каждой 

группы. Так, группа студентов с ведущей правополушарной стратегией переработки 

информации часто вплетает нереалистичные детали в текст, упускает важные 

смысловые звенья. Группа студентов с ведущей левополушарной стратегией 

пропускает отдельные смысловые звенья, которые впоследствии приводят к 

фрагментарности текста. Группа без выраженного преобладания полушарной 

стратегии не имеет особенностей связной речи. Группа со слабостью полушарных 

стратегий характеризуется следующими особенностями связной речи: пропуск 

важных смысловых звеньев, приводящих к фрагментарности текста; уход от 

контекста из-за нереалистичного толкования содержания текста.  

Подводя итоги анализа особенностей грамматического структурирования и 

связной речи у студентов с преобладанием лево- и правополушарной стратегий 

переработки информации, можно сделать следующие выводы: 

1. Среди обследованных студентов преобладали студенты без выраженного 

преобладания полушарной стратегии переработки информации. 

2. Была выявлена взаимосвязь полушарных стратегий обработки 

информации с грамматическим структурированием и связной речи, которая 

проявилась в специфике выполняемых проб.  

3. Наиболее успешно справились с грамматическими пробами студенты с 

преобладанием правополушарной стратегией переработки информации, допуская 

ошибки, связанные с неточным описанием ситуации, уходом от основной мысли 

высказывания, вплетением нереалистичных деталей, пропуском смысловых звеньев. 

4. Студенты с ведущей левополушарной стратегией переработки 

информации имеют особенности грамматического структурирования и связной речи, 

выражающиеся в допущении ошибок по типу пропуска смысловых звеньев, которые 
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приводят к неполноте предложений и упрощении предлагаемой структуры 

предложений.  

5. Студенты без выраженного преобладания стратегий имеют особенности 

грамматического структурирования и связной речи, которые заключаются в 

допущении таких ошибок, как пропуск членов предложений, что приводит к 

упрощению предлагаемой структуры предложения, что сближает их с группой 

студентов с ведущей левополушарной стратегией переработки информации.  

6. Студенты со слабостью полушарных стратегий переработки информации 

имеют особенности грамматического структурирования и связной речи, 

заключающиеся в допущении следующих ошибок: пропуск смысловых звеньев, 

неправильный порядок слов, вплетение лишних деталей, которые приводят к уходу 

от контекста, неверное достраивание смысловой программы предложения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению эмоционального состояния студентов, 

практикующих думскроллинг. Думскроллинг – феномен траты чрезмерного количества 
экранного времени, посвященного поглощению негативных новостей. В рамках 
исследования рассмотрены основные теоретические положения, касающиеся данного 
феномена. Помимо этого, был проведен анализ литературы по теме эмоциональных 
состояний и возрастных особенностей юношеского периода. В экспериментальной 
части исследования принимали участие 35 студентов Петрозаводского 
государственного университета, в возрасте от 18 до лет 22 лет. В статье 
проанализированы связь между двумя характеристикам и объяснение полученных в 
ходе исследования результатов с точки зрения особенностей выбранного возрастного 
периода. Исследование представляло собой сбор данных через анкету и 8-факторным 
личностным опросник Спилбергера (в адаптации О. М. Радюка, 2009). В результате 
полученных данных, выдвинутая гипотеза о наличии связи между двум феноменами, 
не подтвердилась.  

Ключевые слова: думскроллинг, студенты, эмоциональное состояние 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the emotional state of students 

practicing Dumskrolling. Dumscrolling is the phenomenon of spending excessive amounts 
of screen time dedicated to absorbing negative news. The Rakkamki study examines the 
main theoretical principles relating to this phenomenon. In addition, the literature was 
analyzed on the topic of emotional states and age characteristics of youth. 35 university 
students took part in the experimental part of the study, aged between 18 and 22 years. 
The article analyzes the relationship between the two characteristics and the explanation of 
the results obtained during the study from the point of view of the characteristics of the 
selected age period. The study was data collection using a questionnaire and the Spielberger 
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8-Factor Personal Questionnaire (adapted by O. M. Radyuk, 2009). As a result of the data 
obtained, the hypothesis about the existence of a connection between the two phenomena 
was not confirmed. 

Key words: doomscrolling, students, emotional state 
 

Эпоха глобальной цифровизации связана с увеличением степени доступности 

информации для всех заинтересованных в ней, в том числе и студентов, которые 

составляют достаточно большой кластер общества. Согласно исследованиям, 

просмотр новостных источников и социальных медиа стал лидирующим способом 

проведения людьми свободного времени.  

Новостные источники полны не только позитивной информацией, но, в 

большей степени, отражают информацию с негативной окраской. Возникающее из-за 

этого чувство неопределенности приводит к поиску подтверждениям идей у человека, 

следовательно, к увеличению экранного времени, посвященного ознакомлению с 

новостной лентой.  

Всё это привело к возникновению феномена «думскроллинга», который 

характеризуется постоянным чтением негативных новостей. Думскроллинг, как 

психологический феномен, свойственен для многих людей, в том числе и для 

студентов, а одним из его последствий является ухудшение эмоционального 

состояния человека. 

Думскроллинг – феномен траты чрезмерного количества экранного времени, 

посвященного поглощению негативных новостей. Чувство неопределенности, 

возникающее из-за ожидания того, что новости могут быть плохими, становится 

настолько невыносимым, что у человека возникает навязчивое желание получить 

подтверждение этой идее. Это приводит к тому, что он проверяет новостные ленты 

в поисках плохих новостей [1]. 

Такой способ справиться с неприятным чувством неопределенности 

превращается в замкнутый круг, так как в скором времени новости обновляются, 

и чувство неопределенности возвращается. Думскроллинг является одной из прямых 

причин информационной перегрузки и негативных эмоциональных реакций, а также 

причиной изменения эмоциональных состояний.  

По мнению исследователей из Нью-Йоркского университета, людям 

свойственно в большей степени реагировать на негативные новости, позитивные 

привлекают к себе меньше внимания. Данная асимметрия восприятия имеет чисто 

физиологические причины, связанные со строением головного мозга человека и 

обусловленные спецификой его эволюционного развития [2]. 
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Последствия думскроллинга варьируются в зависимости от индивидуальных 

факторов. Данный феномен погружает человека в состояние постоянного стресса, и 

это может вызывать разные проблемы: тревожность; ощущение изоляции; 

депрессию; головные боли и головокружение; сложности с концентрацией; проблемы 

со сном; снижение аппетита или переедание. 

Одной из основных причин думскроллинга можно считать навязчивую 

потребность в получении ответов на вопросы, в попытках разобраться в 

происходящем в мире, которая возникает в ситуации страха и неопределенности.  

Говоря об эмоциональных состояниях, стоит отметить, что это сложное 

психическое явление, которое включает в себя одну и более эмоций. Но, в отличие от 

эмоции, основной целью возникновения эмоционального состояния является поиск 

необходимых внутренних ресурсов или внешних возможностей для удовлетворения 

значимой потребности. Оно возникает в результате невозможности отреагировать на 

значимое воздействие, или в результате неэффективности данного способа 

реагирования.  

Иными словами, эмоциональное состояние возникает на стадии оценки 

значимости актуальной потребности и заканчивается возникновением 

психофизиологического состояния, которое поддерживает необходимость поиска 

возможностей эмоциональной разрядки и удовлетворения потребности [3]. 

В рамках данной статьи важно также отметить такое состояние, как тревога. 

Тревога, по мнению Н.Д. Левитова, является психическим состоянием, которое 

выражается в глубоком переживании опасения того, что покой может быть нарушен 

и что возможны и вероятны неприятности, что может привести к задержке желаемого 

и приятного. 

По замечанию Ч. Спилбергера, «при всем смысловом различии термина 

«тревога», исследователи используют его чаще всего в двух основных значениях: как 

состояние и как свойство личности (тревожность), но относятся они к совершенно 

разным понятиям» [4]. 

Нестабильность эмоциональных состояний особенно проявляются в 

студенческом возрасте. По утверждению Б.Г. Ананьева, данный возрастной период 

является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций 

человека.  

Ведущая деятельность в юношеском возрасте – учебно-профессиональная. 

Социальные мотивы, связанные с будущим, начинают активно побуждать учебную 
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деятельность в этом возрасте. Основной мотив познавательной деятельности этого 

периода – стремление приобрести социально значимую профессию [5]. 

В юношеский возрастной период довольно напряжённо происходит 

формирование нравственного сознания, осуществляется выработка и формирование 

ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских 

качеств личности.  

Эмоциональные личностные свойства в юности так же активно развиваются и 

усложняются. Происходит существенная перестройка эмоциональной и волевой 

сферы, проявляется самостоятельность, решительность, критичность и 

самокритичность. Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной 

возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.п.). 

Эмоциональные изменения в этот период во многом определяются 

механизмами психологической защиты, которые используют юноши и девушки в 

качестве способа адаптации к меняющимся внешним и внутренним условиям. 

Данные о методике исследования. 

После теоретического анализа психологической литературы по выбранной 

теме необходимо доказать или опровергнуть гипотезу о том, что студенты с 

негативными проявлениями эмоционального состояния, подверженные к феномену 

думскроллинга больше, нежели студенты с позитивными проявлениями 

эмоционального состояния. 

Основными испытуемыми стали 35 человек, являющимися студентами 

университета, в возрасте от 18 до лет 22 лет. 

Курсовое исследование проходило в два этапа: 

1) Первый этап был представлен анкетой, целью которой являлось выявление 

потенциальных студентов, практикующих думскроллинг в повседневной жизни. 

Также, данная анкета была направленна на изучение возможных причин 

думскроллинга с точки зрения испытуемых, то есть студентов. Анкета представляла 

собой набор вопросов разного типа: открытые, закрытые (с выбором ответа) и 

вопросы, содержащие элементы субъективного шкалирования. 

2) Второй этап исследования был представлен 8-факторным личностным 

опросник Спилбергера (в адаптации О. М. Радюка, 2009). Методика позволяет 

оценить эмоциональное состояние и, в частности, уровень эмоционального стресса. 

Оцениваются ситуационный и личностный аспекты четырёх основных 

эмоциональных состояний: любознательности, тревоги, агрессии и депрессии. Всего 

тест содержит 8 шкал: интерес, тревога, агрессия, депрессия, любознательность, 
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тревожность, агрессивность и депрессивность. Интерес и любознательность 

характеризуют «нормальное» состояние индивидуума. Тревога, агрессия и депрессия 

характеризуют выраженность стресса на момент обследования.  

Экспериментальная часть. 

По результатам проведения первой части исследования – анкеты, среди 

студентов были получены следующие результаты:  

Большая часть респондентов, 37% (13 человек) от общего числа, проводит более 

5 часов в день, просматривая социальные сети. Чаще всего, в 54,3% случаях, в 

новостной ленте респондентов встречается средний по степени тяжести 

информационный контент. 34,3% (12 человек) респондентов крайне редко и 31,4% (11 

человек) редко целенаправленно просматривают новостные источники, исходя из 

общего расчёта времени, проведенном в социальных сетях. Большая часть 

опрошенных отметила, что целью изучения новостного контента является получение 

информации о происходящем в мире, а также зачастую новости просматриваются в 

состоянии скуки и отсутствия другого, более интересного занятия или рода 

деятельности. Почти половина респондентов (14 человек, что составляет 40% от 

общего числа опрошенных) не углубляются в новостной контент, имеющий ярко 

выраженный негативный характер. 34,3% (12 человек) опрошенных подробно 

изучают новость с негативным окрасом.  

Больше половины опрошенных (20 человек, что составляет 57,1%) считают, что 

их эмоциональное состояние изменяется после прочтения негативного новостного 

контента. В большинстве случаев, подобное эмоциональное состояние связывают со 

страхом, тревогой и общим ухудшением настроения. Практически половина 

респондентов (18 человек, что составляет 51,4%) считают, что количество времени, 

которое они посвящают прочтению негативных новостей не связано с их 

эмоциональным состоянием. 34,3% (12 человек) считают, что подобная связь есть, 

объясняя это прямой зависимостью между настроением и контентом, который им 

встречается в социальных сетях.  

Таким образом, выборка разделилась на две группы: студенты, подверженные 

феномену думскроллинга (10 человек) и студенты, которые не подвержены ему (25 

человек). Выделение групп происходило по вопросам, связанным с большим 

количеством потребления ярко окрашенного новостного контента, изменением 

эмоционального состояния и собственному ощущению респондентов о наличии связи 

между двумя феноменами.  
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Следующим этапом исследования являлся 8-факторный личностный опросник 

Спилбергера (в адаптации О. М. Радюка, 2009). В ходе сопоставления полученных 

данных с нормативными значениями, были получены результаты, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. Соотношение средних значений по каждой шкале и количество 
испытуемых, набравших определенное количество баллов 

Наименование 

шкалы 

Количество 

испытуемых, 

набравших баллы 
ниже средних 

значений (человек) 

Количество 

испытуемых, 

набравших баллы в 
коридоре средних 

значений (человек) 

Количество 

испытуемых, 

набравших баллы 
выше средних 

значений (человек) 

Интерес 6 25 4 

Агрессия 0 34 1 

Тревога 2 22 11 

Депрессия 0 32 3 

Любознательность 13 20 2 

Агрессивность 18 15 2 

Тревожность 0 29 6 

Депрессивность 6 23 6 

 

Исходя из представленных выше данных, можно выделить ряд шкал, которые 

являются наиболее типичными для студенческого возраста. К таким значениям 

можно отнести: низкий уровень агрессивности, низкий уровень любознательности и 

высокий уровень тревожности.  

Полученные результаты позволяют составить портрет типичного студента, из 

выборки, участвующей в исследовании. Такой студент не склонен проявлять интерес 

к событиям окружающего мира, что частично является объяснением тенденции 

избегания новостной информации.  

Испытуемый, участвующий в опросе также не склонен воспринимать события 

как результат действий окружающего мира. События, происходящие во внешнем 

мире, воспринимаются студентом довольно остро и чувствительно. Переживания о 

будущем в мире и о собственном будущем, так как для юношеского возраста 

характерно профессиональное и личностное становление, накладываются друг на 

друга, что повышает уровень тревоги. Новостные источники могут усиливать это 

чувство, что отталкивает от их прочтения. 

Далее полученные результаты были сопоставлены между собой, таким образом 

были сведены данные анкеты и проведенной методики. Полученные результаты 

представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Эмоциональное состояние и думскролинг 

Эмоциональное состояние 
Подверженные 

думскролингу 

Не подверженные 

думскроллингу 

Высокий уровень ситуативной тревоги 6 5 

Низкий уровень ситуативной тревоги 0 2 

Высокий уровень любознательности 0 2 

Низкий уровень любознательности 8 5 

Высокий уровень агрессивности 1 2 

Низкий уровень агрессивности 8 10 

Высокий уровень депрессивности 3 3 

Низкий уровень депрессивности 1 5 

 

Соотношение двух методик, позволяет сделать вывод о том, что довольно часто 

люди, подверженные феномену думскролинга, испытывают ситуативную тревогу. 

Именно она связывается с определенными ситуациями, в точности с негативными 

события в новостной ленте.  

Для таких людей также характерны низкие уровни любознательности и 

агрессивности. Таким образом, прочитывая новостную информацию студент не особо 

заинтересован в подробном изучении всех аспектов произошедшего события. Также, 

скорее всего, испытуемый не испытывает сильной агрессии по отношению к 

обстоятельствам, однако негативная новость приводит к ухудшению его 

эмоционального состояния.  

Характерные различия между двумя выборками касаются шкал 

любознательности и депрессивности. Подобное разделение можно объяснить с точки 

зрения устойчивости эмоционального фона. Чем реже человек подвержен влиянию 

негативной информации о событиях, происходящих в мире, тем выше вероятность 

того, что у него будет присутствовать устойчивый фон настроения.  

При проведении статистической обработке полученных данных, с 

использованием непараметрического метода – критерия χ2 Пирсона, связь между 

факторным и результативным признаками была выявлена как статистически не 

значимая (уровень значимости р>0.05). 

Таким образом, исходя из результатов, полученных в ходе проведения и 

обработки результатов исследования, можно сделать вывод о том, что эмоциональное 

состояние студентов не связано с подверженностью думскроллинга.  

Полученные результаты можно объяснить относительно выборки испытуемых, 

так как среди опрошенных студентов было довольно небольшое количество тех, 

которые имели ярко выраженное эмоциональное состояние в связи с подробным 

изучением негативно окрашенной новостной информацией. Возможно, что 
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количество студентов в выборке было недостаточным для получения более полной 

информации. 

Также, можно говорить о индивидуальных факторах, которые присуще 

студентам университета. Так, лишь немногие увлекались подробным изучением 

новостей, что также повлияло на полученные результаты. Индивидуальные факторы 

студентов также имели место состояние тревожности и депрессивности не всегда было 

вызвано внешними факторами и, зачастую, являлись личностной характеристикой. 

Вспоминая теоретическую часть нашего исследования, можно отметить, что 

юношеский возраст – это возраст, характеризуемый повышенной эмоциональной 

возбудимостью. Проявления данного возраста – эмоциональная неустойчивость, 

частая и резкая смена настроения, а также тревожность, которая может быть связана 

с факторами профессионального самоопределения, также могли повлиять на 

результаты исследования.  

Результаты исследования также можно объяснить с точки зрения избыточного 

количества негативно окрашенной информацией, приводящее к формированию 

некой устойчивости по отношению к её восприятию. То есть, при просмотре большого 

количества новостных источников, в которых, по большей степени, присутствует 

информация с негативным подтекстом, человек привыкает и не так сильно проявляет 

своё эмоциональное состояние, которое и не связывает с потреблением данной 

новости. 

Выводы и рекомендации.  

На основании всего вышеизложенного материала исследования, можно 

сделать вывод о том, что думскроллинг – это психологическое явление, которое 

влечёт за собой закрепление и зацикливание определенного процесса в сознании 

человека, в ходе данного которого появляется устойчивая связь между прочтением 

негативных источников новостей и сохранение контроля над ситуацией.  

Говоря об эмоциональном состоянии, стоит отметить, что оно возникает на 

стадии оценки значимости актуальной потребности и заканчивается возникновением 

психофизиологического состояния. Таким образом, поддерживается необходимость 

поиска возможностей эмоциональной разрядки и удовлетворения потребности.  

Выборка испытуемых, принимавших участие в исследовании, состояла из 

студентов университетов, имеющих ряд возрастных психологических особенностей. 

Главной из них, в рамках исследования, является активное развитие эмоциональных 

личностных свойств. Происходит существенная перестройка эмоциональной и 
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волевой сферы, проявляется самостоятельность, решительность, критичность и 

самокритичность, выражено неприятие лицемерия, ханжества, грубости.  

В ходе проведения исследования, результаты показали, что студенты с 

негативными и позитивными проявлениями эмоционального состояния в равной 

степени подвержены феномену думскроллинга. Главная причина, являющаяся 

наиболее исчерпывающей на наш взгляд, объясняет полученные результаты с точки 

зрения особенностей выборки и, вероятно, сформированной устойчивости 

эмоционального состояния к восприятию негативно окрашенной информации из 

новостных источников. 
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Аннотация. Цель данной работы - выявить особенности самоотношения и 

уровень самооценки билингвальной личности. Было опрошено 180 человек, 
работающих в вузах г. Иркутск, средний возраст 49 лет, 90 билингвов и 90 
монолингвов. Для выявления особенностей эмоционально-оценочного компонента в 
Я-концепции билингва использованы «Опросник самоотношения» В.В. Столина, С.Р. 
Пантелеева и тест самооценки С.А. Будасси. Для интерпретации результатов 
исследования использовался метод сравнения средних по критерию Стьюдента. Для 
билингвов характерны следующие особенности эмоционально-оценочного компонента 
в структуре Я-концепции билингвальной личности: адекватная положительная 
самооценка, самоуважение, большая уверенность в себе, лучшее самопонимание, 
более дружелюбное отношение к своему Я, больший самоинтерес, чувство 
собственного достоинства, большее самопринятие. 

Ключевые слова: эмоционально-оценочный компонент, Я-концепция, 
самоотношение, самооценка, билингвальная личность, иностранный язык. 

 
Abstract. The purpose of this work is to identify the characteristics of self-attitude 

and the level of self-esteem of a bilingual personality.180 people working at the universities 
of Irkutsk were interviewed, average age 49 years. 90 of them are bilingual and 90 are 
monolingual. V.V. Stolin’s and S.R. Panteleev’s «Self-attitude Questionnaire» and self-
esteem test by S.A. Budassi were used to find out the peculiarities of the affective 
component in the self-concept of a bilingual person. Student’s t-test was used to interpret 
the results of the research. Bilinguals are characterized by the following features of the 
affective component in the structure of the self-concept of a bilingual personality: adequate 
positive self-esteem, self-respect, greater self-confidence, better self-understanding, a more 
friendly attitude towards their self, greater self-interest, a sense of self-worth, greater self-
acceptance. 

Keywords: affective component, self-concept, self-attitude, self-esteem, bilingual 
person, foreign language. 
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The problem of studying bilingualism has become especially relevant in recent times 

because in the modern world cultural situation there are more and more people speaking 

and thinking in two or more languages. In psychology the phenomenon of bilingualism has 

a wide range of problematic issues: the study of the psychology of personality development 

in conditions of bilingualism, the study of psychological mechanisms and motivational 

foundations of acquiring a second language, features of the formation of bilingualism, the 

influence of bilingualism on human thinking. However, the distinctive features of self-

attitude and self-esteem in the conditions of bilingualism have not been studied sufficiently. 

The purpose of this work is to identify the characteristics of self-attitude and the level 

of self-esteem of a bilingual personality. 

In the hypothesis of this study we assumed that the self-attitude and level of self-

esteem of bilinguals will be significantly different from the self-attitude and self-esteem of 

monolinguals. 

To achieve the goal of the study the following tasks were set: to study the self-attitude 

and self-esteem of bilinguals and monolinguals; analyze the results obtained, identify 

differences between bilinguals and monolinguals. 

 Most scholars agree that bilingualism is a difficult term to define. Over times the 

definitions of bilingualism have undergone various changes. Some scientists define 

bilingualism as the ability to speak both languages fluently. Others refer bilingualism to the 

possessing of two languages with a level of competence equal to that of a native speaker. The 

more common definition of bilingualism is functioning in both languages in conversational 

interaction. A bilingual individual may achieve different levels of proficiency in the two 

languages, using both languages in different contexts, by learning a new language following 

educational requirements, immigration, or alternative circumstances. By this definition, a 

bilingual individual is not only necessarily someone who has acquired both languages from 

birth, or early in life, but also that one who learns a second language later in life. So, a 

bilingual person can be defined as a person who knows two language systems and their 

means, actively uses them for communication, and has also mastered the culture and 

national picture of the world of both languages studied [1].  

It can be pointed out that bilingualism refers to the coexistence of more than one 

language system within an individual, as contrasted to monolingualism. The question of how 

two languages interact at the cognitive, affective and behavioral levels has been of long-

standing interest to psycholinguists as well as to neurologists, clinicians, and educators. 

Research on bilingualism is closely connected with the study of its influence on personality 

and taking into account certain extralinguistic factors that determine the emergence of 
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language contacts. In the works of such authors as J. Cummins, T. Skutnab-Kangas and P. 

Toukomaa, E. Paul and W.E. Lambert, W.F. Mackey, A.R. Dybolt, F. McLaughlin, R.S. Baur, 

R. Zangl, F. Grosjean, S. Ben-Zeev, D.S. Porsche the experience of such research can be 

observed [2]. 

Self-concept is one of the central categories of personality psychology. R. Burns 

defines the self-concept as the complex of all self-conceptions of a person, associated with 

their assessment, therefore the self-concept can be considered as a set of attitudes aimed at 

oneself. If we interpret the self-concept as a complex of self-directed attitudes, then, by 

analogy with attitude, the following three components are distinguished: cognitive, affective 

and behavioral [3]. 

Self-esteem is the main element in the affective component of a person’s self-concept. 

Self-esteem includes such substructural elements as self-attitude and self-esteem. 

Coopersmith states that self-esteem is an appraisal of oneself in terms of significance, 

success, and worth [4]. Dornyei and Ryan stipulate self-esteem as an assessment of value 

and self-perception [5]. Habrat defines self-esteem as competence, achievement, and 

interaction with the external world [6]. Personal self-attitude is formed as a result of self-

knowledge and the accumulation of knowledge about oneself. This knowledge is a 

meaningful part of the self-concept and evokes certain assessments and emotions in a 

person. So, V.V. Stolin, for example, defines self-attitude as an integral part of the self-

concept, which is based on the feeling of experiencing the degree of one’s unconditional 

value and self-acceptance [7]. R.S. Panteleev identifies the main function of self-attitude as 

signaling the individual about the meaning of self [8].  

Researches on the self-concept of a bilingual personality are mainly devoted to the 

study of the mutual influence of bilingualism and self-esteem. Most modern research 

confirms the positive impact of bilingualism on self-esteem in the case of a high level of 

proficiency in a second language. Researchers have found that high self-esteem equates to 

positive emotions, better social adjustment, positive psychological outcomes, and life 

satisfaction in general. Narafshan and Noori, for example, found out that low self-esteem 

leads to low self-appreciation, self-defeating attitudes, psychological and social problems 

[9]. Some research is aimed at identifying the relationship between bilingual’s self-concept 

and various extralinguistic factors. Martinez, Chocano, Leon, and Jimenez in their 

systematic review study explored the relationship between self-concept and academic stress. 

In their study they found that as the participants progress academically, their academic 

stress increases and their self-concept decreases. As a result of this situation, they suggested 

some training for pre-service teachers’ academic stress to overcome this problem and 
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increase their self-concept with some support [10]. Similarly, another systematic review on 

pre-service teachers’ self-concept was conducted by Filiz, Early, Thurston, and Miller. They 

aimed to find out how pre-service teachers’ self-concepts can be enhanced. The results 

indicated that the self-concept is continuously constructed by internal and external factors 

such as motivation, achievement, educational outcomes, different teaching methods, and 

attitudes [11]. Mandokhail, Khan, Malghani in their research found a significant relationship 

between student’s self-esteem and their speaking skills [12]. Satriani’s study found that there 

is a significant, positive and moderate relationship between the level of students’ self-esteem 

with their English speaking capabilities [13]. 

Despite there is literature profusion on self-esteem in psychology and other areas of 

second language learning, there are only a few studies focused on the peculiarities of the 

affective component in the self-concept structure of bilinguals in comparison with 

monolinguals, especially in foreign language teachers. When person acquires knowledge of 

culture and language, it can have a significant impact on changing his self-attitude and self-

esteem. It is interesting to find out how proficiency in two languages affects self-attitude and 

self-esteem in the self-concept of a bilingual person.  

 

Research methods 

180 people working at the universities of Irkutsk were interviewed, average age 49 

years. 90 of them are bilingual, including 30 men and 60 women, and 90 are monolingual, 

30 men and 60 women. Bilinguals in this paper are English teachers who speak two 

languages: Russian (native language) and English (second language), while monolinguals 

are teachers who do not speak any foreign language and use only one language (Russian), 

which is their native language, in their daily communication.  

V.V. Stolin’s and S.R. Panteleev’s «Self-attitude Questionnaire» and self-esteem test 

by S.A. Budassi were used to find out the peculiarities of the affective component in the self-

concept of a bilingual person. Student’s t-test was used to interpret the results of the 

research. 

 

Research results and discussion 

Figure 1 shows the results of a comparison of self-attitude among bilinguals and 

monolinguals. It was found that there were significant differences with higher values among 

bilinguals on the scales “global self-attitude” (М = 21,6; М = 20,6; p = 0,001), “selfinterest” 

(М = 7; М = 6,6; p = 0,02), “autosympathy” (М = 12,5; М = 10,3; p = 0,000), “selfrespect” 

(М = 12,1; М = 10,9; p = 0,000), “self-confidence” (М = 6,7; М = 6,1; p = 0,000), “expected 
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attitude from others” (М = 10,6; М = 10; p = 0,01), “self-acceptance” (М = 6; М = 5,4; p = 

0,001), “self-interest” (М = 5,9; М = 5,3; p = 0,004), “self-understanding” (М = 4,7; М = 

4,3; p = 0,004) and on the “self-accusation” (М = 2,5; М = 2,8; p = 0,05) scale with higher 

values among monolinguals. 

 

Figure 1. Comparison of self-attitude among bilinguals and monolinguals 

The results show that bilinguals, compared to monolinguals, are characterized by a 

more positive self-attitude. The difference in the degree of expression of such scales as 

attitude from others, self-interest and self-understanding of the compared groups of 

respondents indicates that bilinguals are more likely to expect a positive attitude towards 

themselves from others, are more interested in their own self and perceive themselves as 

strong-willed, energetic, purposeful persons. 

It should be noted that the greatest difference among the respondents of the 

compared groups was found in such levels of self-attitude as auto-sympathy and self-esteem, 

which are noticeably higher among bilinguals. That means that bilinguals treat to 

themselves more respectfully. At the same time, the level of self- accusation is slightly higher 

among monolinguals, which indicates their incomplete satisfaction with their own 

personality and a tendency to self-criticism. 

According to the results of self-esteem test by S.A. Budassi it was found that, higher 

rates of adequate positive self-esteem prevail among bilinguals, that is, bilinguals have a 

more differentiated degree of correspondence of self-images. 

So, the results suggest that bilinguals have more positive self-attitude and are more 

self-confident than monolinguals. We believe that these differences in the levels of self-

attitude and self-esteem of bilinguals and monolinguals are determined by the fact that in 

the conditions of bilingualism a special linguistic cultural system is formed, as a result the 

amount of gained knowledge creates a sense of self-confidence and self-value. In addition, 

0

5

10

15

20

25

bilinguals monolinguals



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 240 - 

since the activities of professional bilinguals occur in the process of social interaction, in 

situations of helping and caring for others, thanks to this they develop positive self-esteem 

and positive self-perception. 

 

Conclusion 

So, as a result of a comparative analysis of the self-attitude and self-esteem of 

bilingual and monolingual personalities significant differences were identified among them. 

Bilinguals are characterized by the following features of the affective component in 

the structure of the self-concept of a bilingual personality: adequate positive self-esteem, 

self-respect, greater self-confidence, better self-understanding, a more friendly attitude 

towards their self, greater self-interest, a sense of self-worth, greater self-acceptance. Thus, 

bilinguals have significantly more positive self-attitude and self-esteem than monolinguals. 

We believe that the identified features of self-attitude and self-esteem of a bilingual 

personality are determined by the fact that the content of the images of the linguistic 

consciousness of a bilingual personality changes under the influence of learning a foreign 

language. Cognition of the foreign language culture and the transformation of the 

communicative competence of bilinguals occurs as a result of communicative practice in the 

native and foreign linguistic societies. This, in turn, causes a transformation of cognitive, 

affective and personal character and affects the manifestation of self-attitude and self-

esteem of a bilingual person. 
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Аннотация. Процесс творчества рассматривается сквозь призму психоанализа 

в связи с необходимостью актуализации санирующих практик в современном 
обществе. Проводятся параллели структуры личности художника с дикарем, 
невротиком, нарушителем. Дается анализ различных механизмов защиты, лежащих в 
основе творческого акта, говорится о многогранности творческих проявлений. 
Сублимация как механизм творчества анализируется как защитный механизм, 
удовлетворяющий принципу отсроченного удовольствия. В качестве примеров 
различной психологической защиты в акте творчества приводятся фигуры художников 
Сальвадора Дали, Гюнтера Юккера, писателя Р. Брэдбери, режиссера Дарио Арженто.  

Ключевые слова: механизмы защиты, санирующие практики, магическое 
мышление, деструктивные влечения, Рэй Брэдбери, Сальвадор Дали, Дарио Арженто.  

 
Abstract. The article deals with the creative process and a personality of an artist, 

that are described in terms of psychoanalysis in connection with the needs to actualize 
sanitizing practices in contemporary society. Author draws the parallels between the 
structure of the artist's personality and the savage, neurotic, violator. There is an analysis 
of various protection mechanisms that lie in the foundation of the act of creativity in this 
article, and the versatility of creative manifestations are discussed. Sublimation as a 
mechanism of creativity considers as a realization of principle of pleasure in the creative act. 
Artists Salvador Dali, Günther Uecker, writer R. Bradbury, director Dario Argento are 
describing as examples of various psychological defenses in the research. 

Key words: defense mechanisms, sanitizing practices, magical thinking, destructive 
drives, Salvador Dali, Ray Bradbury, Dario Argento. 

 

Креативность и творчество являются предметом изучения различных наук и 

рассматриваются многими науками: философией, психологией, социологией, 

литературоведением, педагогикой, что говорит о многогранной природе этих 

явлений. Исследователи отмечают необходимость творчества для нормального и 

продуктивного функционирования человека, подчеркивают роль креативности в 
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преодолении сложностей жизни. Эти характеристики подробно изучены и описаны в 

литературе [1], [2], [3], [4], [5]. Помимо указанных функций творчество и креативность 

могут выступать как бессознательная терапевтическая деятельность, направленная на 

переосмысление травматической информации. Этот аспект мало изучен в литературе, 

хотя практики применяют творческие методики в тренингах, а музыка используется 

во многих креативных и психологических практиках как вспомогательный трансовый 

механизм воздействия на личность для личностного роста [6], [7], [8]. 

Цель статьи – проанализировать проявления креативности с точки зрения 

психоанализа для раскрытия тех механизмов психики, которые включаются в этой 

санирующей практике, описать психическую структуру личности художника, которая 

имеет специфические механизмы защиты для переосмысления негативной 

информации. Новизна подхода состоит в осмыслении творчества как недооцененной 

санирующей практики, направленной на адаптацию в обществе и на борьбу с 

вытеснением травматических воспоминаний. 

Интерес к креативности редко возникает в те периоды истории, когда рушатся 

привычные ценности, когда интенсифицируется смена событий и человек не может 

их осознать; тем не менее, когда индивиду хочется отвлечься от фрустрирующей или 

травмирующей реальности, он пытается «скрыться» за вечными ценностями в 

процессе творчества. Психоанализ, изучающий бессознательное не только личности, 

но и коллективное бессознательное, описанное К.-Г. Юнгом и юнгианцами, может 

быть особенно востребован в эти периоды: ибо объяснение бессознательных причин 

агрессии, депрессии, нарциссизма, актуализация определенных паттернов поведения 

обретают новые нюансы на кризисном этапе истории и требуют анализа [4], [6], [9]. 

Фигура художника видится как альтернатива фигуре разрушителя, а само творчество 

выступает как санирующая психотерапевтическая практика, освобождающая 

индивида от деструктивных асоциальных влечений. Этот процесс был ярко 

продемонстрирован еще авангардистами в начале XX века.   

Акт творчества рассматривается в психоанализе, прежде всего, как 

освобождение от травм и запретов, это своеобразный акт свободы, при котором 

возможно примерить сознательные и бессознательные влечения индивида. 

Спецификой психоаналитического направления является то, что оно пытается 

изучать личную историю художника через самые ранние фантазии, воспоминания, 

желания, даже мифы о происхождении, придуманные как самим художником [1], так 

и запечатленные в самых разнообразных мифах мира [9]. Если спровоцировать 

детство художника на детство общества, то анализируя историю, можно понять, какие 
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травмы пережило общество, что привело его к определенному кризису 

деструктивности. Через художественное произведение как автономный 

художественный объект мы можем рассмотреть те переживания, которые 

приоткрывает бессознательное через образы.  

Сам феномен художественного произведения выносился «за скобки» 

психоаналитической рефлексии и с точки зрения раскрытия бессознательного 

общества практически, не изучался. З. Фрейд скорее благоговел перед искусством, чем 

пытался его проанализировать. Он писал: «Хочу сразу же оговориться, что я не 

большой знаток искусства, скорее дилетант. Часто я замечал, что содержание 

художественного произведения притягивает меня сильнее, чем его формальные и 

технические качества, которым сам художник придает первостепенное значение. Для 

оценки многочисленных средств и некоторых механизмов воздействия искусства мне, 

собственно, недостает правильного понимания…и все же произведения искусства 

оказывают на меня сильное воздействие, в особенности литература и скульптура, в 

меньшей степени живопись» [2, с. 5].  

Художественное творчество Фрейд рассматривал как свободную игру 

психических сил, которая приносит человеку удовольствие как низшего порядка (на 

уровне удовлетворения его биологических влечений), так и высшего (признание со 

стороны социума) [10], [12]. Поэтому сам процесс творчества уже является 

санирующей практикой [5]. Работ о музыке отец психоанализа вообще не оставил, а 

некоторые современные исследователи считают, что музыка из-за отсутствия языка 

имеет доступ к самым ранним и глубоким слоям бессознательного, видимо, прежде 

всего, к «Реальному», которое практически не поддается символизации [8, с. 38]. 

Творчество – тот механизм, деятельность, которые помогают, согласно Фрейду, 

примирить мечту с реальностью. Роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

достигает катарсиса в ситуации, когда главный герой находит людей-книг, что дает 

надежду [11]. Бессознательно вытесненные разрушительные влечения проявляются в 

описании агрессивного поведения детей описанного общества [17], явлении массовых 

суицидов, в арестах за езду на медленной скорости и т.п. Замедление скорости жизни, 

медитация, размышление, чтение книг, которые повествуют о якобы бесполезных и 

противоречивых вещах, лишь убивают время, оказываются очень полезными видами 

времяпровождения для получения удовольствия от жизни.  

Психика, согласно психоанализу, первоначально подчинена принципу 

удовольствия, позднее отступающему под давлением со стороны требований 

реальности. В зависимости от механизмов подавления сексуального влечения 
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Зигмунд Фрейд даже систематизирует этапы развития человека и его способности 

получать удовольствие тем или иным способом: этап аутоэротизма и стадия 

объектной любви, на которой часть эротической энергии «в благоприятном случае 

подвергается сублимации» [12, с. 19]. Будучи сложным по своей структуре, 

сексуальное влечение не всегда развивается приемлемым для культуры путем. Фрейд 

отмечает: «Конституция лиц, затронутых инверсией, гомосексуалистов, зачастую 

даже отличается особой способностью сексуального влечения к культурной 

сублимации» [12, c. 20]. Переживающие порой дезадаптацию в обществе, эти люди 

могут быть успешными, если они свои силы направляют не на подавление 

сексуальных влечений, а на творчество. Вследствие неудачного подавления влечений 

возникают и психоневрозы. «Невротики – это тот класс людей, которые при 

сопротивляющейся организации под влиянием культурных требований совершают 

лишь кажущееся и всегда неудачное подавление своих влечений и которым 

вследствие этого приходится поддерживать сотрудничество в культурной работе 

только при большой трате сил, или при внутреннем обеднении, или порой 

отказываться от него, объявляя себя больными» [12, c. 21]. Психические травмы, 

вызывающие напряжения, вызывают чувство неудовольствия до того момента, пока 

не будет освобождена энергия психики в результате психотерапии или творчества. 

Таким образом человек получает отсроченное удовольствие в акте творчества. По 

поводу примирения с реальностью, то как сновидения, так и произведения искусства, 

мало или очень опосредованно связаны с реальностью, но они примиряют личность с 

ее порой деструктивными фантазиями с реальностью.  

Но и в самых страшных ситуациях человеку свойственно творить, шутить, 

создавать ценности; остряк и художник способны своими созданиями снять этот 

конфликт личности и общества и обеспечить их компромисс; и художник, и остряк, 

отвращающийся от действительности, принуждающей отказаться от удовлетворения 

влечений, создают фантастический мир, в котором эти влечения удовлетворяются: на 

первом месте среди этих удовлетворений с помощью фантазии стоит наслаждение 

произведениями искусства [2]. Искусство, считает, Зигмунд Фрейд, возникает в 

период детства человечества, когда принцип удовольствия не был полностью 

вытеснен принципом реальности. В психике первобытного человечества преобладали 

внутрипсихические ориентиры или, говоря точнее, вера во всемогущество мыслей [13, 

c. 374-375]. Первобытный человек не видел разницы между своими представлениями, 

мыслями и объективными явлениями природы; ему казалось, что власть, которую он 

имеет над своими мыслями, распространяется и на вещи. Вера во всемогущество 
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мыслей роднит дикарей с детьми и душевнобольными, у которых существует 

«непоколебимая уверенность в том, что можно установить господство над миром» [13, 

с. 377]. В художественных произведениях мы видим осуществляемый принцип 

метаморфоз и использование метафор, которые подтверждают то, что художник в 

течение всей своей жизни актуализирует эти «магические» представления. 

Магическую способность Фрейд описывает как спровоцированную сильным 

переживанием в настоящем, которое будит в поэте желание, имеющее свои 

глубочайшие корни в его эмоциональной жизни детского возраста – ребенок, 

живущий по принципу удовольствия, испытывает сильные аффективные конфликты 

с реальностью; потом художник с помощью фантазии создает ситуацию в 

художественном произведении, в которой желание осуществляется. Таким образом, 

творчеством движет отодвинутое осуществление желания. «Только в одной области 

«всемогущество мыслей», – пишет З. Фрейд, – сохранилось также и в нашей культуре, 

в области искусства. Только в искусстве еще случается так, что изнуряемый 

желаниями человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра – 

благодаря художественной иллюзии – вызывает аффективные воздействия, как если 

бы она была чем-то реальным. Справедливо говорят о волшебстве искусства и 

сравнивают художника с волшебником» [13, с. 378].  

Художник, наделенный от природы повышенным либидо, живет в 

репрессирующем мире культуры. Общество ограничивает и подавляет многие из 

влечений индивида. Поэтому не лишено смысла сопоставление художника с 

невротиком, который тратит множество энергии на вытеснение влечений либидо. 

Даже когда талантливый художник воплощает свои фантазии в художественных 

произведениях, возникает порой вопрос о том, кто он: гений или безумец. Сальвадор 

Дали – яркий тому пример [14]. Судьбу всей современной культуры Фрейд определяет 

как отмеченную прогрессирующей неврастений: «Ослабленные нервы ищут 

восстановления в усилившихся раздражителях, в крепко приправленных 

наслаждениях, чтобы в результате устать еще больше…» [12, с. 15].  

Таким образом, современная культура стимулирует проявления влечений, но 

обеспечивает их удовлетворение лишь косвенно. Кто в силу своей конституции не 

может подавить влечений, противостоит обществу как преступник, «если только его 

социальное положение и его выдающиеся способности не позволяют ему утвердить 

себя в нем как великого человека, как «героя»» [12, с. 22]. Сексуальное влечение, 

развитое у человека, тем более у художника, сильнее, чем у многих животных, 

способно смещать свою цель без существенной потери интенсивности. Эта 
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способность менять сексуальную цель на другую, уже не сексуальную, но в 

психическом отношении ей родственную, называется отцом психоанализа 

сублимацией. Такой механизм могут использовать люди художественного типа. Все, 

кто к этому не способны, но в силу благородных намерений хотят быть благороднее, 

чем позволяет им их конституция, обречены на невроз [12, с. 18] или агрессию, 

зачастую не поддающуюся контролю разума. 

Если, по мнению Фрейда, невротик переселяется в нереальный мир фантазий, 

грез и маний, то художник, благодаря своей высокоразвитой способности к 

сублимации, переключает энергию своих низших влечений на художественную 

деятельность и устанавливает связь мира своих фантазий-желаний с реальным 

миром. Тем самым, как считает психоаналитик, художник избегает невроза и, более 

того, помогает своим зрителям, читателям, слушателям освободиться от их 

собственных внутренних напряжений. Художник – это человек, способный 

преодолеть автоматизм бездумного существования, почувствовать острее других 

болезни времени. Для Фрейда быть художником – значит быть борцом за право 

человека на свободу, значит быть нонконформистом, стремиться к исцелению 

человеческих душ. Антропология Фрейда, таким образом, исходит из естественного, 

наполненного желаниями человека Гете, романтиков, Шопенгауэра, Ницше. 

По отношению к художникам принято говорить о слабой структуре Я, но оно же 

обуздывает страх, прибегая к охранительным мерам сублимации. Свойственная 

естественному человеку агрессия вынуждает культуру к охранительным мерам, а 

психику к самоудовлетворенности, имеющей выражение в состоянии нарциссизма. 

Так, основной принцип саморегуляции у творческого человека – принцип 

удовольствия – осуществляется через проявление механизмов сублимации и 

повышения нарциссизма. 

Иной принцип регуляции – принцип реальности, основывается на механизме 

сознания, формирующего на основе анализа данных органов чувств суждения о 

«правильности» или «неправильности» состояний субъекта. «На самом деле, замена 

принципа удовольствия принципом реальности означает не исключение принципа 

удовольствия, а лишь его обеспечение. Моментальное, но небезопасное по своим 

последствиям удовольствие устраняется, но только для того, чтобы новым способом 

получить отсроченное, но надежное» [10, c. 20-21]. Во взрослой жизни 

фантазирование – основной механизм, который примиряет эти два принципа: он 

свободен от критериев реальности изначально и подчинен принципу удовольствия. 

Он частично отражает страхи и влечения человека, но и способствует защите от них, 
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будучи символически осуществленным в акте творчества. Так, изобразить агрессию 

все равно что ее реализовать, а сфотографировать расчлененное тело все равно, что 

расправиться с кем-то или с собой. Как видим, содержание фантазий, по Фрейду, 

зависит от всех отвергнутых принципом реальности влечений. И наоборот, будучи 

лишенным возможности творить, индивид с сильными желаниями способен 

направить свои силы на разрушение и саморазрушение реальности. Эта тема ярко 

иллюстрируется творчеством итальянского режиссера Дарио Арженто. Поджанр 

итальянских фильмов ужаса джалло режиссер обогатил элементами триллера и 

эротики. Его герои безумны, их привлекает насилие, убийство, порой лишь благодаря 

совершению преступлений они примиряют себя с действительностью. Многие 

сюжеты Арженто строятся вокруг психологических травм персонажей, полученных в 

детстве и отрочестве. Во многих лентах, оставаясь за кадром, Арженто 

демонстрировал свои кисти в качестве рук убийцы.  

Часть влечений вытесняется таким образом, что на их месте «вырастают» 

черты характера, как устойчивые психические проявления, регулярно проступающие 

при общении с другими людьми. Так, возрастающее чувство страха заменяется 

перенесением в фантазии агрессивности. Таким образом, репрессирующие 

механизмы культуры формируют человека, раздираемого изнутри агрессией. 

Творчество, выполняя санирующую роль, позволяет выплеснуть агрессивные 

влечения. Кроме того, осознавая, что эти конфликты порождены современной 

культурой, художник сознательно превращается в вечного нонконформиста.  

Механизмы противостояния культуре закладываются уже в детстве, когда 

ребенок пытается избавиться от навязанного ему принуждения, контролируя его. 

Студент в болтовне на лекции старается спасти для себя удовольствие от свободы, поэт 

пытается свободу состыковать с реальностью. Взрослый стыдится своих фантазий, а 

поэт и художник их стимулируют и демонстрируют как альтернативу принуждению. 

Фрейд открывает важнейший культурный механизм, приходящий на смену 

навязчивым действиям при тревожности – принцип навязчивого повторения – тот 

механизм, который лежит в основании творчества любого великого художника, 

обеспечивая цельность и узнаваемость его творчества: повторяющиеся темы, сюжеты, 

образы, герои.  

Катарсическую функцию искусства Фрейд видит в способности 

художественного произведения освободить и зрителя от напряжения, связанного с 

вытеснением влечений. Писатель сообщает зрителю о своих влечениях в смягченной, 

«рационализированной» форме, подкупает эстетическим наслаждением, которое 
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возникает при чтении. Художник Гюнтер Юккер, представляя публике проекты с 

гвоздями, каждый раз актуализирует и сублимирует тему смерти Иисуса Христа. Те 

же гвозди применяются и в качестве разрушителей пианино, и в качестве декораций 

опер Вагнера. Художник отчасти навязывает публике свой способ удовлетворения, 

снятия агрессии, преодоления фрустрации. Художник близок остряку, раздвоенной и 

предрасположенной к психическим заболеваниям личности, но их обоих «исцеляет» 

способность и возможность творить. 

На основе идентификации с героем, обладающим чертами сходства с вами, 

возможно частичное удовлетворение желаний. Неслучайно в последнее время 

фильмы ужасов и романы Кинга являются самыми популярными жанрами кино и 

литературы. Детективы во времена перестройки были особенно востребованы в 

России. Перед второй мировой войной в Германии расцвел экспрессионизм – то ли 

как отзвук первой мировой войны, то ли как предвестник второй. Тема страха 

становится ведущей в творчестве огромного количества художников того времени. 

Фильмы можно рассматривать и как сны-символы, которые являются символизацией 

страхов и тревог личности. Фильмы можно интерпретировать как «сон наяву», с 

которыми можно работать, расшифровывая их темный и скрытый смысл [12], [15]. 

Повышенная эмоциональность, впечатлительность, неординарность, 

свойственные лицам художественного типа, позволяют им, часто едва удерживаясь на 

грани напряжения всех психических сил, оставаться продуктивными. Сильный 

пережитый аффект, способный как стирать травмирующую информацию, так и 

закреплять, впоследствии, будучи оптимизированным, может способствовать 

использованию травмирующей информации в процессе творческого фантазирования 

[5], [16], [17]. К.-Г. Юнг считал художника провидцем, духовидцем, медиумом. 

Художественное произведение, по К.-Г. Юнгу, представляет автономный комплекс. 

Для него художник – визионер, он сверхличен [9]. Юнгианец Э. Майер считает 

художника андрогинным существом, в котором сочетаются психические черты и 

мужчины, и женщины, реализуя практически сверхчеловека [9]. Поклонник Юнга, 

режиссер Ингмар Бергман, автор ряда фильмов о художниках и людях искусства, 

тоже уподоблял кино снам. Неслучайно, его фильмы наполнены снами 

(«Земляничная поляна»), галлюцинациями («Фанни и Александр», «Шепоты и 

крики», «Час волка»), фантазиями («Персона», «Девичий источник» и др). 

Участвовать в чьих-то снах, создавать сны – это праздник. Человек как бы лишается 

собственной воли и участвует в кем-то выстраиваемом сюжете. Фотограф, как и 

режиссер, не только смотрят сны наяву, уподобляясь фланеру, но и через знание 
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литературы и кинематографа «вспоминают» некоторые забытые образ, тем самым 

исцеляясь от травмы. Что гонит вперед художника-«охотника» (образ фотографа, 

приводимый исследователем фотографии В. Флюссером)? Флюссер отвечает: его 

страх и грезы. Отсюда – искажение видимых объектов, отражения и тени – как знаки 

пугающего мира, который дан лишь сквозь чувства и переживания, изменения 

перспективы и углубление или разрежение красок. Стремление охотника к 

удовлетворению желаний, несмотря на страх, толкают его к действию [19]. 

Вопрос о том, каким образом творчество удовлетворяет влечения художника, 

решается неоднозначно. На примере Ван Гога и многих других художников 

становится понятным, что получение удовольствия и влечение к самодеструкции 

(неудовольствию) производны одно от другого. Эта позиция близка пациентке 

Фрейда, а затем видному психоаналитику Сабине Шпильрейн [20]. Влечение к 

удовольствию и влечение к смерти суть одно и то же влечение. Удовольствие может 

быть отсрочено даже для увеличения напряжения [21]. Довести себя до крайности 

зачастую значит приблизиться к величайшему удовольствию. Подобное «доведению 

до крайности» на языке психоанализа можно уподобить размыванию границ между 

тремя элементами психики – «Я», «Оно», «Сверх-Я». 

Итак, благодаря сублимации, главному механизму «защиты» в творчестве, 

индивиду удается направить энергию либидо на созидание культурных ценностей. 

Культура, по мнению Фрейда, делает человека несчастным, но и именно благодаря 

возможности творчества неврозы и психозы имеют шанс исчезнуть. Развитие 

креативности и творческий подход к делу развития способностей до сих пор помогают 

в практике освоения различных видов деятельности [22], в период кризисов 

выступают терапевтическими практиками борьбы с травмой.  

Вопрос о том, насколько текст художественного произведения несет на себе 

«отпечаток» влечений автора-создателя решен далеко не однозначно. Текст живет 

собственной жизнью (как «автономный комплекс», по К.-Г. Юнгу) и никакого 

отношения не имеет к болезни автора; текст несет «программу заболевания» 

создателя и ею «заражает» реципиентов (А. Менегетти [21]). Зигмунд Фрейд здесь 

занимает промежуточную позицию, утверждая, что элементы бессознательной жизни 

художника проникают в его творчество, но они не суть болезнь, а лишь часть его 

жизни. В любом случае, удовольствие, которое доставляет талантливое 

художественное произведение реципиенту, неоценимо, способствует улучшению 

качества жизни, воспитанию эстетического чувства, характера, выполняет 

санирующую функцию. Для самого же художника его произведение является 
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санирующей практикой, освобождающей его от деструктивных влечений и зачастую 

сопровождается вознаграждением со стороны общества.  
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Аннотация. Самооценка влияет на отношения с партнером. Так одной 

причиной для вступления в зависимые отношения является низкая самооценка, и мы 
разберемся, почему именно обладающие ею люди создают такие союзы. Ведь никогда 
самодостаточный человек добровольно не вступит в созависимые отношения, а вот 
обладатель низкой самооценки сделает это с удовольствием. Для него это является 
очень благоприятной средой, чтобы и дальше взращивать в себе недостатки и 
комплексы. В исследовании принимало участие 30 испытуемых в возрасте от 20 до 25 
лет. Из них 15 мужчин и 15 женщин. Все они состоят в паре. Диагностическое 
обследование самооценки и отношений с партнёром проводилось при помощи 
следующих методик: теста по определению самооценки (М. Соренсен) и методики 
определения межличностной зависимости (Тест профиля отношений) Р.Борнштейн 
(адаптация О.П.Макушиной). В статье представлены результаты исследования 
взаимосвязи самооценки и зависимыми отношениями с партнёром. Выявлены 
положительные корреляции между деструктивной сверхзависимостью и очень низкой 
самооценкой, здоровой зависимостью и адекватной самооценкой, 
дисфункциональным отделением и низкой самооценкой.  

Ключевые слова: самооценка, зависимость в отношениях с партнером, 
деструктивная сверхзависимость, здоровая зависимость, дисфункциональное 
отделение. 

 
Abstract. Self-esteem affects your relationship with your partner. So one reason for 

entering into dependent relationships is low self-esteem, and we will figure out why exactly 
people who have it create such alliances. After all, a self-sufficient person will never 
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voluntarily enter into a codependent relationship, but someone with low self-esteem will do 
so with pleasure. For him, this is a very favorable environment to continue to cultivate his 
shortcomings and complexes. The study involved 30 subjects aged 20 to 25 years. Of these, 
15 are men and 15 are women. They are all in pairs. A diagnostic examination of self-esteem 
and relationships with a partner was carried out using the following methods: a test to 
determine self-esteem (M. Sorensen) and a method for determining interpersonal 
dependence (Relationship Profile Test) by R. Bornstein (adapted by O.P. Makushina). The 
paper presents the results of a study of the relationship between self-esteem and dependent 
relationships with a partner. Positive correlations were found between destructive 
overdependence and very low self-esteem, healthy dependence and adequate self-esteem, 
dysfunctional separation and low self-esteem. 

Keywords: self-esteem, dependence in a relationship with a partner, destructive 
over-dependence, healthy dependence, dysfunctional separation. 

 

Изучению самооценки в отечественной и зарубежной психологии посвящено 

немало исследований. Понятие, структура, функции, а также проблема развития 

самооценки обсуждаются в работах Л. И. Божович, И.С. Кона, М. И. Лисиной, А. И. 

Липкиной, Р. Бернса, Э. Эриксона, К. Роджерса и других психологов [9]. При этом 

различными авторами самооценка интерпретируется по-разному: как личностное 

образование, которое принимает в регуляции поведения человека и его деятельности 

непосредственное участие, как автономная характеристика личности, ее центральный 

компонент, отражающий своеобразие внутреннего мира личности и формирующийся 

при ее активном участии.  

Самооценка, говорит В.Н. Куницына, имеет ряд измерений: она может быть 

правильной или ложной, относительно высокой или низкой, стабильной или 

неустойчивой [10].  

Р. Бернс [1] пишет о том, что самооценка является личностным суждением о 

своей ценности, выражающееся в установках, которые свойственны индивидууму. 

Самооценка понимается в качестве оценки человеком самого себя, собственных 

достоинств и недостатков, возможностей, качеств, собственного места среди 

окружающих людей.  

Имеются несколько моментов, которые существенны для понимания 

самооценки. А именно: 

— важную роль в ее формировании играет сопоставление образа реального 

«Я» с образом идеального «Я»: чем меньше разрыв между реальным представлением 

человека о себе и его идеальным «Я», тем выше самооценка личности; 

— важный фактор для формирования самооценки связан с тем, как, по 

мнению человека, его оценивают другие; 
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— на формирование самооценки существенное влияние оказывают 

реальные достижения личности в самых разнообразных видах деятельности: чем 

значительнее успехи личности в том или ином виде деятельности, тем выше ее 

самооценка [2]. 

Самооценка отличается следующими признаками: 

— уровень (высокая, средняя и низкая); 

— соотношение с реальной успешностью (адекватная и неадекватная, или 

завышенная и заниженная); 

— особенности строения (конфликтная и бесконфликтная) [3]. 

Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи самооценки и 

зависимыми отношениями с партнёром.  

Эрни Ларсен определяет созависимость так: «Это выученный набор 

поведенческих форм или дефектов характера само пораженческого свойства, который 

приводит к снижению способности инициировать и участвовать в любовных 

взаимоотношениях» [7, с.200]. 

Созависимые отношения – это отношения, где нет открытого и прямого 

общения между участниками. В таких отношениях много манипуляций, 

эмоционального насилия, контроля и обмена сферами ответственности [8]. 

 Созависимые люди испытывают постоянную потребность в одобрении окружающих, 

поддерживают унижающие достоинство отношения и чувствуют себя бессильными 

что-либо изменить, не осознают своих истинных желаний и потребностей и не 

способны испытывать чувство настоящей близости и любви [6, с.608].  

Зависимыми называют отношения, в которых один из партнеров имеет 

зависимость от второго. В этой ситуации разговор идет не о жестокой безответной 

любви, а об конкретной форме взаимоотношений женщины с мужчиной.  

Нужно понимать, что созависимость формируется поэтапно. Этапы 

зависимости: 

1. Ранний этап:  

— уступки, поддержка, безвозмездная помощь;  

— желание во всем угождать, развить доверительные отношения, создать 

хорошее впечатление;  

— озабоченность жизнью партнера, его поведением;  

— отрицание существование зависимости;  

— нежелание заниматься социальной активностью, ограничение связей с 

социумом; зависимость от поведения партнера.  
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2. Средний:  

— минимизация проблемы;  

— укрывание, ложь, чувство вины, которое направлено на себя;  

— заниженная самооценка, отчужденность от привычного круга друзей; 

установление контроля над родственником;  

— подчинение объекту зависимости;  

— перепады настроения;  

— снятие с себя ответственности;  

— развитие полной зависимости.  

3. Поздний этап:  

— появляются отрицательные проявления – апатия, пустота, 

безнадежность;  

— возникают заболевания, которые развиваются на фоне стресса;  

— устанавливается излишний контроль, граничащий с насилием [4]. 

К типичным признакам созависимой личности относят:  

— отсутствие автономии на психологическом уровне;  

— изменение потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой 

сферы;  

— понижение самооценки;  

— нестабильное эмоциональное состояние, могут отмечаться 

психологические нарушения; неосознаваемое поведение; ухудшение здоровья [5].  

Для изучения связей между самооценкой и зависимыми отношениями с 

партнёром использовались: Тест по определению самооценки (М. Соренсен), 

Методика определения межличностной зависимости (Тест профиля отношений) 

(Р.Борнштейн). В исследовании участвовало 30 испытуемых в возрасте от 20 до 25 лет. 

Из них 15 мужчин и 15 женщин. Все они состоят в паре. 

 

Результаты и их обсуждение 

Диагностика самооценки проводилась с использованием теста М. Соренсен по 

определению самооценки (таблица 1). Результаты распределились следующим 

образом: большинство респондентов имеют крайне низку самооценку (50%) и низкую 

(30%), и только 20% имеют адекватную самооценку, средний уровень самооценки не 

выявлялся ни у одного респондента. 
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Таблица 1. Результаты по тесту по определению самооценки (М. Соренсен) 

Адекватная Средняя Низкая Крайне низкая 

20% 0% 30% 50% 

 

Диагностика зависимых отношений проводилась с использованием методики 

определения межличностной зависимости (Тест профиля отношений) Р. Борнштейн 

(адаптация О.П.Макушиной). На основании полученных данных по диагностике 

самооценки, были получены следующие распределения по шкалам межличностной 

зависимости (таблица 2). 

Таблица 2. Результаты по методике определения межличностной 
зависимости 

Самооценка 
Нормативная 

зависимость 
Сверхзависимость 

Дисфункциональное 

отделение 

Очень низкая  30% 70% 20% 

Низкая 30% 10% 60% 

Адекватная 60% 10% 20% 

 

Анализируя полученные данные, мы можем отметить, что, у респондентов с 

очень низкой самооценкой доминирует уровень сверхзависимых межличностных 

отношений (70%). Это свидетельствует о сильной потребности в эмоциональной 

близости, любви и принятии со стороны значимых других, ригидном стремлении к 

получению помощи и поддержки на фоне постоянного ощущения себя как 

беспомощного и слабого независимо от конкретной ситуации. Неотъемлемыми 

чертами зависимой беспомощности, тревога по поводу возможного отвержения и 

одиночества и др. 

У испытуемых с низкой самооценкой доминирует высокий уровень по шкале 

деструктивного отделения (60%). Это указывает на неспособность таких лиц 

развивать социальные связи, устанавливать тесные отношения привязанности. В 

основе деструктивного отделения лежит бессознательный страх перед близкими 

отношениями, которые ассоциируются с поглощением, потерей себя, растворением в 

другом человеке, а также ранний детский опыт, сформировавший у ребенка 

убеждение в преимуществе независимости и самодостаточности по сравнению с 

близостью и привязанностью. 

У респондентов с адекватной самооценкой доминирует нормативная 

зависимость (60%). Это свидетельствует о значительной гибкости в общении, 

способности обращаться за помощью по мере возникновения объективной 

необходимости, умении устанавливать долговременные эмоциональные отношения. 
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Здоровая зависимость связана с широким спектром поведенческих реакций, 

отличается адаптивностью и вариативностью. Корни здоровой зависимости – в 

авторитетном, последовательном и надежном стиле родительского воспитания, 

который формирует у ребенка чувство уверенности, безопасности, а также убеждение 

в том, что далеко не всегда обращение к другим за помощью является признаком 

слабости или собственной неуспешности. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы, что существует взаимосвязь 

самооценки и зависимыми отношениями с партнёром, был проведен статистический 

анализ данных. Для обработки и анализа полученных данных использовался 

корреляционный метод математической статистики r-Пирсона (табл. 3). Результаты 

математического анализа показывают, что существуют значимые корреляционные 

связи между следующими шкалами методики теста М. Соренсен по определению 

самооценки и методики определения межличностной зависимости Р. Борнштейн 

(адаптация О.П.Макушиной).  

Таблица 3. Связь уровня самооценки и межличностной зависимости (p<0,05) 

 
Нормативная 

зависимость 
Сверхзависимость 

Дисфункциональное 

отделение 

Очень низкая 

самооценка 
 0,657*  

Низкая 

самооценка 
  0,453* 

Адекватная 

самооценка 
0,691* - 0,603* - 0,632* 

 

Статистически значимые корреляционные связи выявляются: 

— Положительные: между деструктивной сверхзависимостью и очень 

низкой самооценкой, нормативной зависимостью и адекватной самооценкой, 

дисфункциональным отделением и низкой самооценкой; 

— Отрицательные: между дисфункциональным отделением и адекватной 

самооценкой; деструктивной сверхзависимостью и адекватной самооценкой.  

Полученные корреляционные связи позволяют нам говорить о том, что 

гипотеза, основанная на предположении, что существует взаимосвязь самооценки и 

зависимыми отношениями с партнёром подтверждена. 

Выводы: цель эмпирического исследования – изучить взаимосвязь 

самооценки и зависимыми отношениями с партнёром достигнута, проведён 

теоретический анализ проблемы взаимосвязи самооценки и зависимыми 

отношениями с партнёром, исследован характер отношений людей с разной 

самооценкой, гипотеза, основанная на предположении, что существует взаимосвязь 
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самооценки и зависимыми отношениями с партнёром подтверждена. На основе 

полученных результатов можно говорить о том, что существует возможность 

коррекции зависимых отношений с партнёром путём повышения самооценки.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена психологического 

благополучия студентов выпускных курсов университета. В связи с различными 
ситуациями, происходящими в мире в период с 2020-2023 гг. (мобилизация, 
специальная операция на Украине, пандемия COVID-19), психологическое 
благополучие студентов могло измениться. Помимо этих факторов, на этапе выпуска 
из университета, на психологическое благополучие студента также влияют 
приближающиеся экзамены, выпускная квалификационная работа и будущее 
трудоустройство. В нашем исследовании был определен уровень психологического 
благополучия выпускников 2023 года и произведен сравнительный анализ с 
предыдущими годами, были выявлены различия в сторону снижения психологического 
благополучия. 

Ключевые слова: Психологическое благополучие, студент, пандемия, COVID-
19 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of psychological 

well-being of university final year students. Due to various situations occurring in the world 
in the period from 2020-2023. (mobilization, special operation in Ukraine, COVID-19 
pandemic), the psychological well-being of students may have changed. In addition to these 
factors, at the stage of graduation from university, the psychological well-being of a student 
is also influenced by upcoming exams, final qualifying work and future employment. Our 
study determined the level of psychological well-being of graduates of 2023 and carried out 
a comparative analysis with previous years; differences were identified towards a decrease 
in psychological well-being. 
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В психологии под психологическим благополучием понимают наличие у 

человека специфических, устойчивых психологических черт, позволяющих ему 

функционировать значимо более успешно, чем при их отсутствии. Выделяют 

следующие показатели психологического благополучия: самопринятие, личностный 

рост, цель в жизни, позитивные отношения с окружающими, управление средой и 

автономия. 

Учёба в университете – это новый этап для человека, который буквально 

недавно был школьником. Здесь повышаются информационные нагрузки, 

усложняются межличностные отношения, возникают проблемы в связи с 

оторванностью от семьи, проживанием в общежитии. Это ведет к затяжному 

состоянию эмоционального напряжения, возникновению чувства тревоги, ощущения 

психологического неблагополучия [1]. 

Студенческий возраст, который приходится на период между 17–22 годами, по 

психологическим параметрам становится наиболее активным возрастом, в котором 

происходит профессиональное становление, формируются ценностные образования 

личности, определяющие жизненные цели и смыслы [2]. Данный период – сложный, 

противоречивый и отличающийся наличием ряда кризисных проявлений развития 

[3].  

Наибольший риск возникновения нервно-психических заболеваний в 

студенческой популяции приходится на 1 и 2 курсы, достигая максимума к 3 курсу. 

Это связано с трудностями адаптации к новым профессиональным и бытовым 

условиям [4]. Причем, в 46,6% случаев заболевание возникает во время 

экзаменационной сессии, т. к. она является пиком умственной перегрузки и сильной 

стрессовой ситуацией.  

Студенты 1 – 2 курсов чаще обнаруживают жалобы невротического характера, 

жалобы на трудности с учебой, на проблемы адаптации к новой деятельности, новому 

окружению, а также (для иногородних) к новому месту жительства.  

Студенты 3 – 4 курсов предъявляют иные жалобы. На первый план у них 

выступают неудовлетворенность избранной профессией и отношениями со 

значимыми для них людьми (родителями, сверстниками, любимыми, иногда 

преподавателями).  

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-2021 года 

вызвало стремительные и серьезные изменения в экономике и социальной ситуации 

почти всех стран, а также жизнедеятельности населения. С одной стороны, введенные 
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на территориальном уровне ограничительные меры по борьбе с COVID-19 повлияли 

и на образ жизни людей, и на экономику, а следовательно – и на занятость населения.  

Нельзя оспаривать тот факт, что данные изменения повлияли на 

психологическое благополучие граждан России. Так, по исследованию Ерицян К.Ю., 

Русаковой М.М., Александровой А.А., Усачевой Н.М. [5], проводимого в апреле 2020 

года и через 2,5 недели после введения в Санкт-Петербурге карантинных мер и 

режима самоизоляции, потеря работы из-за самоизоляции была основным фактором 

ухудшения психологического благополучия граждан. Другие изменения, касающиеся 

нагрузки или формата работы, (например, переход на удаленную работу), не показали 

какой-либо связи с динамикой психологического благополучия.  

Попова Ю.И. и Фоменко Е.Н. в своем исследовании психологического 

благополучия и толерантности личности к неопределенным ситуациям в период 

пандемии COVID-19, помимо показателя психологического благополучия, также 

отмечали показетль толерантности и интолерантности к неопределенности. Согласно 

полученным данным, наиболее выраженный показатель в обеих группах был 

интолерантность к неопределенности. Данный показатель заключается в высокой 

тревожности в отношении ситуации в целом, отсутствии возможности увидеть 

перспективы позитивных изменений. Анализ двух этапов исследований показал, что 

в подгруппе респондентов со средней выраженностью интолерантности показатель 

психологического благополучия при повторном измерении не изменился, а остался 

средневысоким. Однако можно также отметить, что показатели самопринятия, 

положительного отношения к себе и адаптивную оценку своих возможностей имеют 

положительную динамику [11]. 

В исследовании психологического благополучия в период пандемии А.А. 

Исахаовой полученные результаты выявили повышение степени выраженности 

психологического благополучия, удовлетворенности жизнью. По методике «Шкала 

психологического благополучия» значительно возросли показатели шкал 

«позитивное отношение» и «управление средой», рост показателей по данным 

шкалам может свидетельствовать об адаптации респондентов к новой среде 

жизнедеятельности и условиям дистанционного взаимодействия. 

Однако, показатели по шкалам «цели в жизни» и «человек открытая система» 

свидетельствуют снижении реалистичного восприятия происходящего. Данные 

показатели так же могут найти свое отражение в активном воздействии средств 

массовой информации и социальных сетей, которое в разы увеличилось во время 

второго карантина. Сложившаяся ситуация стала благодатной почвой для искажения 
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уровня информированности и социальной активности относительно потенциального 

риска заражения коронавирусной инфекцией, что привело к высокой напряженности 

психоэмоционального состояния, ухудшению качества жизни и высокой физической 

агрессивности. В социальных сетях был взрыв негативной информации о 

предстоящих переворотах, смене власти и геноциде, в связи с этим в исследовании мы 

наблюдаем низкую удовлетворенность своей жизнью во время первого карантина и 

повышение показателей в период второго карантина. Эти данные становиться 

основой для предположения, что низкая осведомленность и волна ложной 

информации являются причиной низких среднестатистических показателей 

удовлетворенности жизнью, условиями жизни и самореализации [12]. 

Одни из значимых факторов психологического благополучия, проявившегося 

в это время, стало представление о ситуации с пандемией. Люди, более позитивно 

оценивающие усилия властей по поддержке населения в период пандемии, и в 

меньшей степени, беспокоящиеся о последствиях пандемии лично для себя и для 

своих семей, оказались менее подвержены негативным изменениям в 

психологическом состоянии [6]. 

Параллельно с распространением короновирусной инфекции COVID-19 

начались политические волнения, проявившиеся в начале специальной военной 

операции в феврале 2022 года. На данный момент официальных источников, 

закрепляющих факт изменения психологического благополучия граждан нет, 

однако, нельзя отрицать этот факт. Бесспорно, что военные операции влияют на 

мирных граждан и самих солдат.  

Возьмем в пример работу А.Г. Караяни и Ю.М.Караяни [7], занимающихся 

исследованием основных психотравмирующих факторов боевых действий и их 

психологическими последствиями для военнослужащих.  

Исследования поведения человека в чрезвычайных ситуациях показывают, что 

если обычный человек в наиболее опасных ситуациях природного бедствия, 

техногенной катастрофы, войны и др., как правило, может действовать согласно 

инстинкту самосохранения (убежать, спрятаться, бездействовать и т. п.), то 

военнослужащий в самые опасные моменты боя вынужден действовать наперекор 

инстинктам самосохранения, вопреки потребностям собственного организма, во имя 

надличностных целей и интересов.  

В исследовании Е.Г. Денисовой психологического благополучия людей, 

переживших трудную жизненную ситуацию, подтверждают то, что метакогнитивные 

схемы в отношении стресса и интенсивность негативных и тревожно-депрессивных 
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эмоций у людей, переживших трудную жизненную ситуацию, связаны 

с выраженностью компонентов психологического благополучия. Средние оценки 

по шкале психологического благополучия свидетельствуют об отсутствии серьезных 

острых проблем в данный момент, однако отмечается некоторая степень 

эмоционального дискомфорта [13]. 

На основе вышеприведенных результатов теоретического анализа феномена 

психологического благополучия студентов выпускных курсов университета можно 

утверждать, что психологическое благополучие в студенческом возрасте максимально 

подвержено воздействию различных факторов с внешней стороны.  

Исследование проводилось на группе людей одного пола (женского) в возрасте 

от 21 до 22 лет. Необходимо было выявить уровень психологического благополучия 

студентов выпускных курсов. Из методик было отдано предпочтение шкале 

психологического благополучия К.Рифф (версия Шевеленковой – Фесенко), 

предназначенной для диагностики психологического благополучия. Данная 

методика позволяет полноценно оценить психологическое благополучие человека, а 

также дополнительно дать информацию по еще 9 показателям.  

Низкий результат по показателю «психологическое благополучие» находится в 

пределах от 0 до 335,32, высокий же показатель от 404,68. Всё, что находится между 

данными значениями – норма. Средний индекс показателя – 351,4. 

Из графика видно, что три студента имеют низкий результат по данному 

показателю, однако один из них имеет высокий результат. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что студенты выпускных курсов действительно имеют нестабильное 

психологическое благополучие. Данные можно увидеть ниже (рис.1): 

 

Рисунок1. Показатель «Психологическое благополучие» 
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Показатели «автономия» и «баланс аффектов» находятся у большего числа 

респондентов в норме, в отличии от показателя «самопринятие», который находится 

ниже нормы и показателя «человек как открытая система», который находится выше 

нормы (рис.2). 

 

Рисунок 2. Разница в уровнях по каждому показателю методики К. Рифф 

На данном графике отчетливо видно, что если обобщить результаты 

исследования по методике К. Рифф и взять средние результаты респондетов, то такие 

показатели, как «личностный рост» и «человек как открытая система» находятся 

выше нормативного показателя (рис.3). 

 

Рисунок 3. Среднее значение показателей по методике К.Рифф 

Если взять среднее арифметическое от всех данных показателя 

«психологическое благополучие» (351,40), становится видно, что в среднем данный 

показатель находится у студентов в пределах нормы. 
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По данным исследования психологического благополучия А.В. Микляевой [8], 

которое проводилось в 2020 году, результаты по показателю «психологическое 

благополучие» среди студентов ВУЗа были следующие (рис. 4).Подводя итог, можно 

сделать вывод, что на момент 2020 года психологическое благополучие студентов 

было достаточно высоким. 

 

Рисунок 4. Градация уровня психологического благополучия студентов  
в 2020 г. 

По данным исследования психологического благополучия О.Ю. Гроголевой и 

Д.А. Прирезовой [9], которое проводилось в 2021 году, результаты по показателю 

«психологическое благополучие» среди студентов ВУЗа были следующие (рис. 

5).Проанализировав данные исследования, можно сделать вывод, что на момент 2021 

года ситуация в мире существенно сказалась на психологическом благополучии 

студентов образовательных организаций высшего образования. Так, почти более чем 

у половины респондетов уровень психологического благополучия был низким. 
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Рисунок 5. Градация уровня психологического благополучия студентов  
в 2021 г. 

По данным исследования психологического благополучия В.Г. Маралова [10], 

которое проводилось в 2022 году, результаты по показателю «психологическое 

благополучие» среди студентов ВУЗа были следующие (рис. 6).Взглянув на данную 

таблицу, можно заметить, что уровень психологического благополучия вновь стал 

высоким почти у 80% респондентов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

ситуации в мире на данный момент могли не так сильно волновать студентов 

университета, как это было на момент их начала и самого разгара в 2021 году. 

 

Рисунок 6. Градация уровня психологического благополучия студентов  
в 2022 г. 
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Таким образом, психологическое благополучие студентов менялось в 

зависимости от года проведения исследования, откуда можно сделать предположение 

– внешние социальные ситуации также влияли на это. Однако, следует и дальше 

продолжать изучение данной темы, чтобы получить полноценную картину феномена 

«психологическое благополучие». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы к 

классификации факторов образовательной среды. В начале статьи автор 
рассматривает различные подходы к пониманию термина «образовательной среды» с 
целью выведения основной тенденции к многокомпонентности данного феномена. 
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положения различных классификаций, так и различные специфические особенности 
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Abstract. This article considers modern approaches to the classification of 

educational environment factors. At the beginning of the article the author considers various 
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works, are considered. Both general provisions of different classifications and various 
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Прежде чем приступить к описанию различных подходов к пониманию 

факторов образовательной среды, нам следует установить, какое обозначение носит 

сам термин «образовательная среда». На данный момент существует довольно много 

работ, описывающих трансформацию данного понятия в историческом ключе, и мы 

кратко остановимся на самых значимых, на наш взгляд, позициях. Важно отметить, 

что понятие "образовательная среда" может наполняться по-разному, в зависимости 

от теоретических рамок, а также контекста исследования, потому единого 

окончательного определения на данный момент не существует. 
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В общем случае понятие «образовательная среда» описывается как некая 

совокупность условий, которые оказывают влияние на развитие и формирование 

способностей, интересов, потребностей и сознания личности [1]. Баева И.А. подходит 

к рассмотрению данного понятия с психолого-педагогической стороны. Она 

описывает образовательную среду как психолого-педагогическую реальность, в 

которой сочетаются как уже сформированные исторические влияния, так и 

искусственно созданные педагогические условия и обстоятельства. Вся эта 

совокупность компонентов направлена на формирование и развитие личности 

обучающегося [1]. 

Слободчиков В.И. расширяет понимание феномена «образовательной среды» 

следующим образом. Он обращается к пониманию самого слова «среда» с двух 

позиций: с одной стороны, это совокупность обстоятельств, условий, параметров 

окружающей обстановки, которые инициируют способности индивида к 

ассимиляции и аккомодации; с другой стороны, среда как некая «середина», 

«сосредоточение», «посредничество» [3]. При таком рассмотрении акцентируется 

внимание на динамическом характере образовательной среды, в отличие от 

понимания ее в качестве некой исходной заданности. Под динамическим характером 

понимается создание и изменение образовательной среды как продукта системного 

взаимодействия образовательного пространства, управленческих процессов, места 

образования и самого обучающегося [3]. 

Обобщая, можно сделать вывод, что современные представления об 

образовательной среде как феномене сходятся на ее многокомпонентности и 

сложности, подчеркивая ее многофакторный и многоуровневый характер. 

Современные подходы к пониманию факторов образовательной среды 

варьируются, но в основном фокусируются на изучении и формировании групп 

различных критериев. Данные критерии зачастую связаны с безопасностью и 

комфортностью образовательной среды, академической успешностью учащихся, а 

также с влиянием образовательной среды на физическое и психическое здоровье 

участников образовательного процесса.  

Зарубежные исследователи подчеркивают значимость следующих групп 

факторов образовательной среды: факторов преподавания, факторов общей 

атмосферы учебного заведения, факторов социального окружения, факторов 

самовосприятия и самооценки обучающегося, факторов обучения [5; 6]. К факторам 

преподавания относятся особенности стиля преподавания, удовлетворенность 

обучающегося взаимодействием с тем или иным преподавателем или учителем. 
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Факторы общей атмосферы учебного заведения включают в себя физические 

характеристики учебных помещений, цветовую гамму аудиторий, комфортность 

мебели и оборудования и т.д. Группа факторов социального окружения включает в 

себя все характеристики межличностного взаимодействия между обучающимися и 

удовлетворенность ими участников общения. Факторы самовосприятия и самооценки 

по большей части являются индивидуально-психологическими особенностями 

индивида, отражающими его отношение к себе как к личности и как к участнику 

образовательного процесса. Факторы обучения отражают компоненты отношения 

обучающегося к процессам усвоения информации, удовлетворенности дисциплиной 

или выбранной специальностью в целом, понимания значимости получаемой 

информации в процессе обучения [6]. 

В отечественных исследованиях выделяются факторы развития 

образовательной среды, которые могут оказывать влияние как на уровне целой 

системы, так и на уровне индивида-участника образовательного процесса. Факторы 

разделяются на следующие группы: научно-технологические, организационно-

управленческие, культурно-образовательные и личностные [2]. 

Научно-технологическая группа факторов – здесь важными компонентами 

являются уровень информатизации и технологизации системы в целом, наличие 

современных электронных ресурсов для централизованной организации 

планирования, диспетчерского сопровождения и методического обеспечения 

учебного процесса. Сюда же входит наличие единой электронной научно-

образовательной среды вуза и ее коммуникативные возможности, а также наличие 

банка современных образовательных технологий и других средств [2]. 

Организационно-управленческие факторы. К ним относятся педагогические 

факторы, влияющие на повышение качества образовательной деятельности и 

мобилизацию ресурсов. Это и включение инновационных технологий, 

стимулирующих творческую деятельность педагогов и обучающихся; и 

реструктуризация управленческих структур с отслеживанием состояния системы и 

профессионально-личностного развития будущих специалистов. К этой же группе 

факторов можно отнести неэффективное управление, при котором текущие 

проблемы решаются без анализа и устранения их причин; взаимное информирование 

участников образовательной деятельности о ходе решения инновационных задач; 

интеграцию всех участников в общую структуру работы для понимания своей роли и 

места в коллективе [2]. 
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В группу культурно-образовательных факторов входят процессы внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных информационных ресурсов и 

компьютерных технологий, что соответствует изменяющимся условиям 

образовательной среды. Виртуальная компьютерная среда обеспечивает большую 

вариативность и эффективность в удовлетворении потребностей пользователя, чем 

традиционные педагогические методы. Она позволяет студентам не только получить 

необходимую информацию, но также компенсировать дефицит общения, внимания, 

понимания и условий для самореализации. В этой среде образовательный процесс 

обычно уступает влиянию СМИ, сетевым ресурсам и Интернету. И всё же учебное 

заведение играет важную роль в трансляции национальной культуры, передаче 

ценностей, смыслов и нравственных жизненных ориентаций обучающимся [2]. 

Наконец, личностные факторы включают в себя индивидуально-

психологические особенностей как обучающихся, так и педагогов, а также 

характеристики межличностного взаимодействия между указанным выше 

участниками образовательного процесса [2]. 

Также в отечественной литературе упоминается разделение на три группы 

факторов, среди которых выделяются: факторы условия обучения, факторы учебной 

нагрузки и факторы взаимоотношений [4]. К условиям обучения относятся 

фактические гигиенические условия организации обучения (освещенность и 

вентиляция помещений, удобство мебели и др.). Учебная нагрузка подразумевает 

количество информации и заданий, распределение нагрузки во времени и т.д. 

Факторы взаимоотношений включают в себя характеристики взаимодействия 

преподавателя с обучающимися, а также обучающихся друг с другом [4]. Данная 

классификация может показаться более краткой и простой, однако также находит 

свое практическое применение в рамках различных исследований влияния факторов 

образовательной среды на здоровье обучающихся. 

Таким образом, современные зарубежные и отечественные концепции сходятся 

в том, что феномен «образовательной среды» является многофакторным. В 

зависимости от целей и теоретических положений той или иной концепции 

множество факторов разделяется на группы. Наиболее часто можно увидеть 

выделение внешних и внутренних факторов, а также физических, социальных и 

психологических групп факторов. Однако, отсутствие полноценного понимания 

влияния и взаимосвязи факторов образовательной среды остро поднимает вопрос о 

дальнейшем изучении данной проблематики. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие самоконтроля в общении у 

студентов бакалавриата (будущих учителей математики, информатики и физики) как 
существенной составляющей профессиональной подготовки будущих учителей – 
предметников. Обращается внимание на слабую представленность проблемы 
развития самоконтроля у будущих преподавателей в сфере интересов современных 
ученых – психологов. Обсуждаются данные эмпирического изучения уровня развития 
самоконтроля в общении у студентов бакалавриата. Они свидетельствуют о среднем 
и низком уровнях его развития у большинства обучающихся. Отмечается, что 
полученный результат согласуется с данными других исследователей. Подчеркивается 
важность целенаправленного развития самоконтроля в общении у обучающихся в 
ходе образовательного процесса в вузе. 

Ключевые слова: самоконтроль в общении, педагогическое общение, 
профессиональная подготовка будущих учителей-предметников. 

 
Abstract. The article considers the development of self-control in communication in 

undergraduate students (future teachers of mathematics, computer science and physics) as 
an essential component of the professional training of future subject teachers. Attention is 
drawn to the poor representation of the problem of developing self-control in future teachers 
in the area of interest of modern scientists – psychologists. The data of an empirical study 
of the level of development of self-control in communication in undergraduate students are 
discussed. They indicate average and low levels of its development in the majority of 
students. It is noted that the obtained result is consistent with the data of other researchers. 
The importance of targeted development of self-control in communication in students during 
the educational process at the university is emphasized. 

Key words: self-control in communication, pedagogical communication, professional 
training of future subject teachers. 
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В настоящее время растет интерес к самоконтролю. Усиление внимания к 

данному феномену объясняется возрастающим пониманием его значимости в разных 

сферах жизни: в обучении и профессиональной деятельности, в межличностном 

общении. Сложная жизнь в условиях современного общества требует от человека 

быстрой ориентировки и выбора правильного решения. С этой точки зрения 

необходимость самоконтроля бесспорна. 

Способность контролировать себя является одной из высших способностей 

личности [3, с. 116]. В деятельностном подходе самоконтроль включен в 

четырехкомпонентную структуру (модель) личности наряду с направленностью, 

способностями и характером [2, с. 167]. Согласно Е. П. Ильину, наличие самоконтроля 

характеризует зрелую личность [5, с. 481]. 

По мнению Г. С. Никифорова, несформированность самоконтроля влечет за 

собой «профессиональные неудачи, асоциальное поведение, распад личности» [7, с. 

5]. Б. З. Зельдович назвал плохой самоконтроль среди наиболее распространенных 

причин, вызывающих затруднения в общении [4, с. 23-24]. О. В. Казакова включила 

самоконтроль в общении в структуру коммуникативной компетентности [6, с. 139]. Ю. 

Ю. Чечурова отнесла его к структурным компонентам коммуникативного потенциала, 

понимаемого как комплексная способность «устанавливать и поддерживать разного 

рода контакты в целях успешного протекания коммуникации в профессиональной 

деятельности» [10, с. 153]. В. П. Шейнов выявил статистически значимые связи 

коммуникативного самоконтроля с показателем ассертивности личности [11, с. 54]. 

Общение является важнейшим элементом педагогического процесса. 

Недостаточный самоконтроль учителя затрудняет его общение с учащимися. При 

педагогическом общении низкий уровень самоконтроля характерен учителям с 

авторитарным стилем руководства. Учителя с демократическим стилем руководства 

обладают высоким уровнем самоконтроля [5, с. 340-341]. 

О. Б. Полякова указала на «формирование и поддержание высокого уровня 

самоконтроля в общении» как на существенные составляющие профессиональной 

подготовки будущих педагогов и сопровождения работающих специалистов [8, с. 133]. 

Перечисленные выше факты свидетельствуют о необходимости уделять 

серьезное внимание развитию самоконтроля в общении у обучающихся в высшей 

школе – будущих учителей. 

Анализ современных диссертационных исследований по психологии позволил 

констатировать, что проблема развития самоконтроля в общении у будущих 

преподавателей слабо представлена в сфере интересов ученых. Л. О. Андропова 
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рассмотрела развитие самоконтроля в структуре Я-концепции учителя начальных 

классов («развитие самоконтроля в общении, развитие самоконтроля в 

эмоциональной и социальной сферах личности, склонность к самоконтролю в 

деятельности»). По ее мнению, наиболее продуктивными для организации 

психологического сопровождения развития у них самоконтроля являются такие 

формы работы, как «индивидуальное консультирование, деловые игры, специальные 

тренинги, теоретические семинары и семинары-практикумы, учитывающие 

специфику самоконтроля». Развитие самоконтроля у учителей старших классов Л. О. 

Андропова обозначила в качестве перспективы дальнейшего исследования [1]. 

Целью данного исследования стало определение уровня развития 

самоконтроля в общении у студентов бакалавриата – будущих учителей математики, 

информатики и физики. 

Экспериментальная выборка включала 119 студентов бакалавриата факультета 

математики, информатики и физики Волгоградского государственного социально-

педагогического университета (с 1-го по 5-й курс). В эксперименте участвовали 

студенты, осваивавшие образовательную программу по направлению 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) «Математика», 

«Информатика» (МИБ) и «Математика», «Физика» (МФБ). Выборка состояла из 88 

чел. МИБ и 31 чел. МФБ. 

В качестве диагностического инструментария применялся тест на оценку 

самоконтроля в общении (М. Снайдер) [5, с. 504-505]. Применение апробированного 

в научной практике инструментария, адекватного цели исследования, обусловило 

достоверность полученных результатов. 

В ходе эксперимента был выявлен средний уровень самоконтроля в общении 

(МИБ – 5,1 балла; МФБ – 4,9 баллов) у будущих педагогов-предметников. Названные 

баллы – это усредненные данные, отражающие уровень самоконтроля в общении у 

абстрактного студента каждой экспериментальной группы. Следует отметить, что 

полученный результат согласуется с данными других исследователей. Так, О. Б. 

Полякова зафиксировала «у психологов и педагогов (будущих и работающих) 

средний уровень самоконтроля в общении» [8, с.135]. Л. О. Андропова указала, что «у 

студентов выпускных курсов колледжа и вуза выявлен средний уровень развития 

самоконтроля в общении» [1, с. 15]. 

Более детальный анализ полученных результатов позволил обнаружить 

следующее: 56,8% испытуемых МИБ и 51,6% испытуемых МФБ продемонстрировали 

средний уровень; 18,2% испытуемых МИБ и 25,8% испытуемых МФБ – низкий 
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уровень; 25,0% испытуемых МИБ и 22,6% испытуемых МФБ – высокий уровень 

самоконтроля в общении. 

Другими словами, практически три четверти обучающихся в каждой группе 

либо считаются «в своем поведении с окружающими людьми», но при этом «не 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях», либо не считают «нужным 

изменяться в зависимости от ситуаций», «непосредственны» в общении. Четверть 

обучающихся гибко реагируют на изменение ситуации, хорошо ее чувствуют «и даже 

в состоянии предвидеть впечатление», которое произведут на окружающих, 

«управляют выражением своих эмоций» [5, с. 504-505]. 

Важно указать, что статистическая обработка данных с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни не выявила статистически значимых 

различий в уровнях развития самоконтроля в общении между группами 

обучающихся 5-го и 1-го курсов и МИБ, и МФБ. В результате статистической 

обработки данных с помощью непараметрического U-критерия Манна–Уитни не 

обнаружены значимые различия между пятикурсниками МИБ и МФБ. Это говорит об 

относительной стабилизации в развитии самоконтроля в общении у будущих 

учителей-предметников. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить следующее: 

практически три четверти обучающихся в каждой группе проявляют средний или 

низкий уровень самоконтроля в общении, только четверть – высокий; отсутствует 

непрерывное прогрессивное развитие самоконтроля в общении (не обнаружены 

значимые различия между пятикурсниками и первокурсниками); полученные 

результаты наблюдаются как у будущих учителей математики и информатики, так и 

у будущих учителей математики и физики (не обнаружены значимые различия между 

пятикурсниками МИБ и МФБ). 

Учитывая приведенное выше мнение О. Б. Поляковой о формировании и 

поддержании высокого уровня самоконтроля в общении как о существенных 

составляющих профессиональной подготовки будущих педагогов, следует сделать 

вывод о важности целенаправленного развития самоконтроля в общении у 

обучающихся в ходе образовательного процесса в вузе. С. Н. Фортыгина и соавторы 

указали, что для этого «важно создать внешние и внутренние условия, которые будут 

обеспечены поэтапной взаимосвязанной деятельностью педагога и обучающегося 

педагогического вуза» [9, с. 373]. 

Развитие самоконтроля в общении у будущих учителей-предметников в ходе их 

профессиональной подготовки должно находиться в поле зрения преподавателей при 
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разработке дисциплин по выбору студентов; сотрудников психологической службы 

образовательного учреждения при организации психологического сопровождения 

обучающихся в ходе образовательного процесса в педагогическом вузе. 
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Аннотация. Развитие речи детей раннего возраста - это сложный и 

многогранный процесс, оказывающий важное влияние на формирование личности 
ребенка. В данной статье мы подробно рассмотрим различные аспекты развития речи, 
включая фонетическое, лексическое, грамматическое и синтаксическое развитие. 
Нами было проведено исследование по развитию речи детей первой младшей группы 
(от 2 года до 3-х лет). Для данного исследования нами использованы методики Е. М. 
Мастюковой и А. Г. Московкиной «Кто это?», «Беседа по картинке». Для повышения 
уровня развития речи подобраны методы и приемы, которые помогают стимулировать 
речь: «Пальчиковые игры, упражнение», «Чтение книг», «Беседы и диалоги», 
«Музыка и пение». По итогам практической части результаты данной группы 
находятся на среднем уровне развития речи.  

Ключевые слова: развитие речи, ранний возраст, этапы развития речи, 
методы, приемы. 

 
Abstract. Speech development of young children is a complex and multifaceted 

process that has an important impact on the formation of a child's personality. In this article 
we will take a detailed look at various aspects of speech development, including phonetic, 
lexical, grammatical and syntactic development. We conducted a study on the speech 
development of children of the first younger group (from 2 years to 3 years). For this study, 
we used the methods of E. M. Mastyukova and A. G. Moskovkina "Who is this?", 
"Conversation by picture". To increase the level of speech development, methods and 
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techniques have been selected that help stimulate speech: "Finger games, exercise", 
"Reading books", "Conversations and dialogues", "Music and singing". According to the 
results of the practical part, the results of this group are at an average level of speech 
development. 

Keywords: speech development, early age, stages of speech development, 
methods, techniques. 

 

Вопрос развития речи у детей раннего возраста является важным и актуальным 

на сегодняшний день, поскольку в данном возрасте учеными отмечаются отклонения 

в речевом аппарате. Нельзя упускать формирование основных языковых навыков, так 

как именно данный навык связан с интеллектуальным и социальным развитием 

детей. Развитая речь способствует более эффективному общению и успешному 

усвоению знаний. Она позволяет детям выражать свои мысли и чувства, что важно 

для понимания себя и окружающего мира. 

Раннее детство представляет собой первый этап в жизни ребенка, начиная с 1 

года до 3-х лет. Этот период характеризуется стремительным, физическим, 

психологическим и эмоциональным развитием. Важными аспектами раннего детства 

являются формирование основных навыков и умений, включая моторику, речь и 

социализацию, а также начало освоения мира и взаимодействия с окружающей 

средой.  

Раннее детство считается важным периодом для развития речи, поскольку в 

нем закладываются основы для дальнейшего развития и обучения ребенка. Данный 

этап сопровождается особенностями и потребностями детей, и требует внимательного 

ухода, обучения и поддержки со стороны родителей и педагогов. 

Словарный запас и умение выбирать слова для общения имеют существенное 

значение в развитии речи. Ребенок, обладающий обширным словарным запасом, 

способен точнее и богаче выражать свои мысли, чувства и потребности. 

С проблемой развития речи детей занимались многие отечественные педагоги 

такие как: Л. С. Выготский, Н. К. Крупская, А. М. Леушина и др. Давайте рассмотрим 

более подробно. 

Л. С. Выготский занимался исследованием проблемы мышления и речи. Для Л. 

С. Выготского важным в проблеме мышления и речи является вопрос об отношении 

мысли к слову. По его мнению, слово – это единство звука и значения, оно включает 

в себя все основные свойства, которые в целом характерны речевому мышлению [2, с. 

7]. 

Идеи К. Д. Ушинского разрабатывала Е. И. Тихеева, которая является 

основоположником методики развития речи. Она говорила о том, что владение всеми 
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видами и проявлениями речи – это владение орудием умственного развития 

человека. По ее мнению, в детском саду должна быть создана специальная 

педагогическая и дидактическая среда для правильного и активного развития речи 

детей. Основа обучения речи и языку – план-программа, которая сможет позволить 

педагогу последовательно и систематично вести работу с детьми в каждой возрастной 

группе [6, с. 23]. 

Немаловажное значение в разработку проблемы развития речи внесла A. M. 

Леушина. Она предлагала раскрыть сильные позитивные стороны детской речи, 

усвоить все богатство ее потенциальных возможностей для того чтобы, опираясь на 

них, развивать то, что уже имеется в детской речи [3, с. 360]. 

Таким образом, взгляды и исследования этих педагогов подчеркивают 

важность развития речи у детей дошкольного возраста. Их работы остаются 

актуальными и полезными для современных педагогов и специалистов в области 

развития детей. 

В раннем возрасте развитие речи играет главную роль в формировании их 

будущего образования и общественной жизни. В этой статье мы рассмотрим важность 

развития речи в раннем возрасте, методы и подходы, которые помогут качественно и 

быстро достигнуть результаты.  

Процесс развития речи детей раннего возраста можно разделить на несколько 

этапов: 

1. Фонетическое развитие. Дети начинают различать и произносить разные 

звуки, формируются фонетический слух, что является важной основой для 

правильного произношения слов. Слушая речь взрослых и звуки окружающего мира, 

учатся выделять отдельные звуки и звуковые различия в словах. Вначале дети могут 

испытывать затруднения с определенными звуками, и это является нормальной 

частью процесса развития. Постепенно улучшается произношение, осваивание 

звуков. 

2. Лексическое развитие. Дети начинают изучать и запоминать слова, чтобы 

описывать предметы, действия и эмоции вокруг них. Расширяется словарный запас, 

учатся называть предметы и их понятия. Знание большого количества слов позволяет 

детям более точно и полно выражать свои мысли, желания и чувства. Оно 

способствует более эффективной коммуникации с окружающим и помогает детям 

понимать новые слова. 

3. Грамматическое развитие. На этом этапе дети изучают правила построения 

предложений и согласования слов в предложении. Они начинают строить более 
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сложные предложения. Данный навык помогает детям правильно строить 

предложения и следовать языковым правилам. 

4. Синтаксическое развитие. Это важный этап, на котором дети учатся сочетать 

слова в предложениях и строить связные высказывания. Они развивают навыки 

построения текстов. Дети учатся правильно сочетать слова в предложении, их речь 

становится более четкой и богатой. 

В целом, развитие речи детей включает в себя постепенное овладение 

вышесказанными этапами. Эти этапы важны для формирования языковой 

компетенции и способности эффективно общаться. Раннее внимание к развитию 

каждого из этих аспектов языка является ключевым фактором для успешного 

развития речи детей. Таким образом, понимание и поддержка на различных этапах 

развития речи имеют критическое значение для обеспечения всестороннего 

языкового развития детей раннего возраста. 

В нынешнее время существует ряд социальных и культурных факторов, 

которые могут влиять на развитие речи у детей и, возможно, приводить к тому, что 

дети начинают говорить позднее. Давайте рассмотрим некоторые из них: 

1) Смартфоны и гаджеты. Использование смартфонов и планшетов может 

сократить время, проведенное в общении с ребенком и уменьшить количество слов, 

которые он слышит от родителей. Это может повлиять на развитие его речи. Важно 

найти баланс между использованием технологий и активным общением с ребенком. 

2) Билингвизм. В семьях, где родители говорят на нескольких языках, дети 

могут начать говорить немного позже, так как им приходится усваивать два или более 

языка одновременно. Выделить из звучащей речи отдельные слова непросто даже 

взрослому человеку, не то, что ребенку, который только-только учиться говорить. 

Поэтому у детей может возникнуть некоторая временная заторможенность в 

развитии речи.  

3) Педагогическая запущенность. Родителям не стоит ждать, когда ребенок сам 

заговорит. Малыши учатся путем подражания за взрослыми. С самых первых дней 

жизни нужно вести занятие. Родители должны говорить с детьми правильно и четко, 

обращая внимание на произношение звуков, а также не забывать читать детям 

сказки. Детям необходимо слышать живую и богатую речь. Если не уделять 

регулярного внимания развитию речи, это может привести к задержке развития. 

4) Занятость родителей на работе. Родители, которые проводят много времени 

на работе или подвергаются долгому рабочему дню, могут иметь меньше времени, 

чтобы активно взаимодействовать с ребенком. Это тоже может оказать влияние на 
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развитие языковых навыков, так как с ребенком не общаются, не уделяют должного 

внимания.  

Также ранний возраст связан с формированием пассивной и активной речи. 

Пассивная и активная речь - это два важных аспекта речевого развития 

человека, которые имеют разные характеристики и выполняют разные функции [1].  

Пассивная речь включает в себя способность понимать и осознавать речь 

окружающих. Это означает, что ребенок может понимать слова, фразы и 

высказывания, которые слышит от взрослых и других детей, даже если он сам еще не 

умеет разговаривать. Пассивная речь формируется на начальном этапе языкового 

развития и служит фундаментом для активной речи. Ребенок начинает улавливать 

звуки, интонации, мелодию, ассоциировать их с объектами и действиями. 

Активная речь представляет собой способность ребенка выражать свои 

потребности, мысли и чувства с использованием слов и предложений. Активная речь 

развивается постепенно, начиная с простых слов и звуков, постепенно прогрессируя к 

более сложным структурам и грамматике. 

Пассивная и активная речь взаимосвязаны, развивая пассивную речь, ребенок 

обогащает свой словарный запас и понимание языка, что впоследствии способствует 

развитию активной речи. Пассивная речь более раннего возраста, когда дети еще не 

способны говорить полноценно, позволяет им воспринимать и учиться от 

окружающих, а активная речь - это способ самовыражения и общения. 

В ходе производственной педагогической практики нами была проведено 

исследование «Развития речи детей раннего возраста». Проводилось с помощью 

следующих методик таких как: «Кто это?», «Беседа по картинке» Е. М. Мастюковой и 

А. Г. Московкиной [4]. Базой исследования была: МДОУ №15 «Аленький цветочек» г. 

Нерюнгри.  

Основная цель исследования заключается в выявлении уровня развития речи 

детей в возрасте от 2 до 3 лет в первой младшей группе.  

Во-первых, проводилась методика «Кто это?», и ее цель заключалась в оценке 

пассивного словарного запаса детей, позволяя определить, насколько успешно дети 

могут узнавать и понимать слова, изображенные на картинках. В качестве предмета 

были подготовлены картины. Подготовленный материал разделили на 3 группы, для 

первой группы были выбраны слова, которые часто встречаются в повседневной 

жизни детей. Например, фрукты (яблоко, груша, банан, апельсин), одежда (носки, 

шапка, куртка, перчатки), домашние животные (собака, кошка, корова, лошадь), 

транспорт (машина, трактор, велосипед) и др. Каждый опросник проводился 
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индивидуально. За правильный ответ дети получали по 1 баллу, а за неправильный 

ответ получали 0 баллов.  

По результатам работы по данной методике, мы определили, что большинство 

воспитанников имеют средний уровень пассивного словарного запаса, составляет 57% 

из общего количества испытуемых, что свидетельствует о способности распознавать и 

понимать слова в повседневной жизни. У 25% детей был высокий уровень словарного 

запаса, что указывает на их хорошую способность распознавать предметы. У 

оставшихся 18% воспитанников был низкий, что может свидетельствовать о более 

ограниченном знании предметов на картинках. 

Во-вторых, проводилась методика «Беседа по картинке» и ее цель состояла в 

оценке активного словарного запаса детей, оценивая их способность описывать 

содержание сюжетных картин и использовать различные элементы речи, 

грамматические формы и структуры предложений. Для этого нами были подобраны 

сюжетные картины. На первой картине изображен мальчик копающий землю, на 

второй - мальчик, поливающий цветы, на последней - мальчик, собирающий цветы. 

Детям предлагали в течение нескольких минут посмотреть на картины и описать, что 

на них изображено. В результате определяем какие части речи, грамматические 

формы и структуры предложений дети используют и как часто.  

Полученные результаты в ходе диагностики показывает, что у 50% 

воспитанников наблюдается средний уровень активной речи, при описании 

сюжетных картин они использовали разнообразные части речи, грамматические 

формы и структуры предложений. У 16,67% воспитанников был высокий уровень 

активной речи, они раскрывали замысел, описывали сюжеты более богато, 

разнообразно, и интересно. У оставшихся 33,3% воспитанников наблюдался низкий 

уровень, их описания были короткими, на наводящие вопросы отвечали одними 

словами. 

На основе проведенного нашего исследования мы приходим к такому выводу: 

большинство детей обладают средним уровнем словарного запаса, что позволяет им 

успешно взаимодействовать с окружающим миром, выражать свои потребности, 

чувства. Однако, имеются дети с низким активным словарем, что подчеркивает 

необходимость дополнительной поддержки, индивидуального подхода. 

Для того, чтобы повысился уровень развития речи детей раннего возраста, 

предлагаем использовать такие методы и приемы: 



Мир педагогики и психологии №10 (87) Октябрь 2023 

- 286 - 

1. Пальчиковые игры и упражнения. Играя в пальчиковые игры у детей 

развивается мелкая моторика, внимание, воображение и конечно же речь. 

Разучивание текстов пальчиковых игр способствует быстрому формированию речи. 

2. Чтение книг. Чтение детям книг способствует формированию образного 

мышления, обогащает словарный запас, развивает фантазию, воображение и память. 

3. Развивающие игры. Различные игры, такие как, игры с карточками, пазлами 

и кубиками, помогают детям развивать речь и логическое мышление. В процессе игры 

дети могут описывать действия и обсуждать стратегии. 

4. Беседы и диалоги. Разговоры с детьми на разные темы способствуют 

развитию связной речи, выработки навыков речи, умения слушать собеседника, 

выражать свои мысли в слове. 

5. Музыка и пение. Слушание музыки, пение песен и музыкальные игры 

развивают музыкальный слух. Позволяют детям уловить и запомнить звуки, 

повышают их слуховое восприятие и способность различать звуки и слова. 

Таким образом, развитие речи - это процесс, который требует времени и 

терпения. Каждый ребенок развивается по-своему, и необходимо учитывать его 

индивидуальные особенности. Поддержка со стороны родителей, родственников и 

педагогов играет решающую роль в успешном развитии речи у детей. Игры, общение, 

чтение книг, разнообразные упражнения - все это способствует стимулированию 

развития речи. Главное - создать положительное и поддерживающее окружение, в 

котором ребенок будет чувствовать себя уверенно и мотивированно учиться. 

Важно отметить, что процесс развития речи продолжается на протяжении всего 

детского возраста и даже взрослой жизни. Поэтому важно уделять этому аспекту 

внимание с самого раннего возраста, чтобы дать ребенку надежный языковой 

фундамент для успешного общения и самореализации в будущем. 
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