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Формирование произносительной стороны речи у старших дошкольников 

 с общим недоразвитием речи 

В статье освещается проблема фонетического оформления речи у старших дошкольников с общим недоразви-
тием. Раскрывается содержание понятия «общее недоразвитие речи». Оно трактуется как сложное речевое расстрой-
ство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается системное нарушение 
всех компонентов речевой деятельности. Представлена система логопедической работы, направленная на выявление 
особенностей формирования навыков звукопроизношения у данной категории детей. Описаны этапы опытно-экспе-
риментального исследования: констатирующий этап, на котором была проведена диагностика речевого развития до-
школьников с общим недоразвитием речи; формирующий этап, задачей которого было формирование правильного 

звукопроизношения у детей этой группы; контрольный этап, на котором была проведена оценка результативности 
проведенной логопедической работы. Проанализированы результаты экспериментального исследования, выявлена по-
ложительная динамика показателей. 

Ключевые слова: произносительная сторона речи, дошкольники, общее недоразвитие речи. 
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The phonetic formation of speech in older preschoolers  

with general speech underdevelopment  

The article highlights the problem of phonetic formation of speech in older preschoolers with general speech underde-
velopment. The content of the concept of “general speech underdevelopment” is revealed. It is interpreted as a complex speech 
disorder in which children with normal hearing and primary intact intelligence have a systemic impairment of all components 

of speech activity. A system of speech therapy work is presented, aimed at identifying the features of the formation of phonetic 
pronunciation skills in this category of children. The authors describe the stages of experimental research. They are the stating 
stage including the diagnosis of the speech development of preschoolers with general speech underdevelopment; the formative 
stage containing the tasks for forming the correct phonetic pronunciation in children of this group; the control stage was based 
on the assessment of the speech therapy work effectiveness. The results of the experimental study were analyzed, positive 
dynamics of indicators was revealed. 

Keywords: phonetic side of speech, preschool children, general speech underdevelopment. 
 

В последние годы наблюдается увеличение 

количества детей с различными речевыми наруше-

ниями. Наиболее распространенная группа пред-

ставлена детьми с общим недоразвитием речи (да-

лее – ОНР), определяемое как сложное речевое рас-

стройство, при котором у детей с нормальным слу-

хом и первично сохранным интеллектом отмеча-

ется системное нарушение всеx компонентов рече-

вой деятельности: звукопроизносительной сто-

роны речи, лексико-грамматического строя речи, 

навыков связного высказывания [2, 4]. 
Следует отметить, что в логопедии рядом ав-

торов (Р.Е. Левиной, Е.Ф. Архиповой, Н.С. Жуко-

вой, Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чирки-

ной, Н.А. Никашиной, Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, 

С.Н. Шаховской и др.) разработана и широко ис-

пользуется методическая система коррекционной 

работы с детьми с ОНР. 

В логопедической работе с детьми данной ка-

тегории на первое место выдвигается задача коррек-

ции произношения отдельных звуков. Именно пра-

вильно поставленное произношение звуков является 

базой для дальнейшего адекватного развития грам-

матического строя речи, формирования навыков 

словообразования и других речевых процессов. 

Именно формирование навыков звукопроизноше-

ния у детей с ОНР вызывает наибольшую трудность 

и требует специального внимания логопеда, опреде-

ленной и своевременной коррекции [1, 6]. 
В связи с вышеизложенным проблема форми-

рования произносительной стороны речи у детей 

дошкольного возраста с ОНР является актуальной 

и востребованной в современной логопедической 

практике. 

Проанализировав научную литературу по 

проблеме исследования и обобщив практический 
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опыт работы, была определена цель эксперимента 

– выявить особенности формирования навыков 

звукопроизношения у детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР группы компенсирующей 
направленности. 

Опытно-экспериментальная работа проводи-

лась в течение учебного года на базе Муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 94 «Полянка», г. Волжского. Всего 

в эксперименте участвовало 20 детей в возрасте  

5 лет (10 детей контрольной и 10 детей эксперимен-

тальной групп). 7 детей экспериментальной группы 

имели логопедическое заключение: ОНР (3 уро-

вень речевого развития), 3 детей – ОНР (3 уровень 

речевого развития) при легкой степени дизартрии. 
Приведем характеристику каждого ребенка 

экспериментальной группы.  

1. Василиса В., 5,3 лет. Нарушения звукопро-

изношения: дефект оглушения, шипящий сигма-

тизм, ламбдацизм, ротацизм. Девочка спокойная, 

неконфликтная, трудоспособная. 

2. Матвей А., 5,6 лет. Нарушения звукопроиз-

ношения: свистящий и шипящий сигматизм, рота-

цизм. Мальчик тихий, замкнутый, тревожный. В 

коллективе проявляет себя менее активно. 

3. Максим Л., 5,4 лет. Нарушение звукопроиз-

ношения: свистящий сигматизм, ламбдацизм, рота-
цизм. Мальчик общителен, в группе ни с кем не 

конфликтует, имеет много друзей. 

4. Денис К., 5,2 лет. Нарушение звукопроизно-

шения: каппацизм, шипящий и свистящий сигма-

тизм, ламбдацизм, ротацизм. Нарушение дикции, 

дикция нечеткая, недостаточная выразительность 

речи и вялая артикуляция, обусловленное общим 

недоразвитием речи и стёртой дизартрией. Маль-

чик активный, на занятиях невнимательный,  

рассеянный. 

5. Кристина К., 5, 7 лет. Нарушение звукопро-
изношения: йотацизм, каппацизм, парасигматизм, 

параламбдацизм, ротацизм. Девочка активная, не-

внимательная. На занятиях иногда может быть 

 рассеянна. 

6. Владимир Н., 5,4 лет. Нарушение звукопро-

изношения: свистящий и шипящий сигматизм, 

ламбдацизм, ротацизм. Мальчик подвижный, об-

щительный, быстро находит общий язык со сверст-

никами. 

7. Владимир Л., 5,2 лет. Нарушение звукопро-
изношения: свистящий и шипящий сигматизм, 

ламбдацизм, ротацизм. Мальчик пассивный, необ-

щительный. На занятиях неинициативен. 

8. Даниил К., 5,5 лет. Нарушение звукопроиз-

ношения: дефект смягчения, свистящий и шипя-

щий сигматизм, ротацизм. Мальчик добрый, вдум-

чивый, сосредоточенный. 

9. Василиса Ф., 5,3 лет. Нарушение звукопро-

изношения: парасигматизм, параламбдацизм, рота-

цизм. Девочка внимательная, дружелюбная, ак-

тивно отвечает на занятиях, хорошо ладит с  
коллективом. 

10. Ярослав Ф., 5,6 лет. Нарушение звукопро-

изношения: дефекты смягчения, каппацизм, гамма-

цизм, свистящий и шипящий сигматизм, ламбда-

цизм, ротацизм. Нарушение просодической сто-

роны речи, нечеткая дикция, недифференцирован-

ное произнесение пар или групп звуков, а также не-

стойкое употребление в речи звуков, обусловлен-

ное общим недоразвитием речи при стёртой ди-

зартрии. Мальчик спокойный, тихий, дружелюб-

ный. На занятиях застенчив, не любит, когда его 

спрашивают. 
Исследование было направлено на целостное 

изучение уровня сформированности звукопроизноше-

ния у детей экспериментальной и контрольной групп. 

Нами были выделены показатели для изуче-

ния уровня сформированности звукопроизношения 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: 

– изолированное звукопроизношение; 

– звукопроизношение в слогах и словах; 

– звукопроизношение в предложениях и фра-

зовой речи (Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Т.В. Ту-

манова и др.). 
С детьми были проведены диагностические 

методики, направленные на выявление уровня 

сформированности звукопроизношения изолиро-

ванно, в слогах и словах, а также в предложениях и 

фразовой речи [3, 5]. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровневые показатели сформированности звукопроизношения  

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (констатирующий этап) 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Уровни сформирован-

ности изолированного 

звукопроизношения 

Уровни сформирован-

ности звукопроизноше-

ния в слогах и словах 

Уровни сформирован-

ности звукопроизноше-

ния в предложениях и 

фразовой речи 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

Эксперименталь-

ная группа (ЭГ) 
0% 20% 80% 0% 10% 90% 0% 10% 90% 

Контрольная 

группа (КГ) 
10% 30% 60% 10% 20% 70% 0% 20% 80% 
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Из таблицы следует, что на констатирующем 

этапе эксперимента среди дошкольников контроль-

ной и экспериментальной групп наблюдаются пре-

имущественно низкий и средний уровни сформиро-
ванности изолированного звукопроизношения. Так, 

20% детей экспериментальной группы показали сред-

ний уровень и 80% – низкий. Детей с высоким уров-

нем в экспериментальной группе не выявлено. Среди 

детей контрольной группы 10% показали высокий 

уровень, 30% – средний уровень и 60% – низкий. 

По результатам исследования уровня сформи-

рованности звукопроизношения в слогах и словах 

выявлены следующие показатели: 10% детей экс-

периментальной группы со средним уровнем и 90% 

детей с низким. Среди детей контрольной группы 
было определено: 10% – с высоким уровнем, 20% – 

со средним уровнем и 70% – с низким. 

Состояние звукопроизношения в предложе-

ниях и фразовой речи сформировано преимуще-

ственно на низком уровне среди детей эксперимен-

тальной (90%) и контрольной (80%) групп. Сред-

ний уровень показали 10% детей эксперименталь-

ной группы и 20% детей контрольной группы. Вы-

сокий уровень у детей не зафиксирован. 

Среди наибольших затруднений в произноше-

нии сонорных звуков отмечены их замены, а 

именно замена [Р] на звук [Л], замена [Л] на звук 
[В], также дети нередко заменяли звук [Ш] на звук 

[С]. В отдельных случаях дети произносили эти 

звуки, если они были мягкими, однако у многих до-

школьников с низким уровнем развития звукопро-

изношения такие звуки, как [Л], [Р], [Ш] всегда за-

менялись в мягкой и твердой позиции. 

При диагностике звукопроизношения в рече-

вом потоке дети испытывали сложности, напри-

мер: Василиса Ф. всегда стабильно четко произно-

сила звук [Ль] в словах (бутыль, кегли, лимон), а 

также в слогах, однако в произношении речевого 
потока звук [Л] всегда заменяла на [В], если тот 

стоял в начале слова: «Вез корабль карамель» – 

произносила без ошибок, а слова [В]асточка и 

[В]ук – с заменой. 

У детей со средним уровнем сформированно-

сти звукопроизношения наблюдалась нечеткость и 

нестабильность произношения, а дети с низким 

уровнем не могли произнести звуки [Ц], [Ч], [Щ]. 

Отметим, что у всех детей с ОНР наблюдалось по-

лиморфное нарушение звукопроизношения. 

После проведения констатирующего этапа 

эксперимента нами был проведен формирующий 
эксперимент, цель которого – формирование пра-

вильного звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста с ОНР (3 уровень) средствами игровой де-

ятельности. 

Важной задачей данного этапа было вовлечение 

родителей в работу по закреплению правильного про-

изношения, исправленных логопедом звуков. 

Работа осуществлялась в два этапа: 

1. Непосредственная логопедическая работа с 

детьми. 

2. Логопедическое и педагогическое просве-

щение родителей по специфике формирования зву-

копроизношения у детей в домашних условиях. 

Опишем систему логопедической работы с 
дошкольниками экспериментальной группы. 

Дидактические упражнения и игры проводи-

лись в небольших группах и индивидуально. Для того 

чтобы выработать определенное положение органов 

артикуляционного аппарата для правильного звуко-

произношения, мы проводили с детьми артикуляци-

онную гимнастику. Например, упражнение «Сказка 

про веселый язычок», в ходе которого логопед прого-

варивал с детьми стихотворение, демонстрировал 

определенные движения языка, которые дети повто-

ряли. У многих дошкольников все движения получа-
лись без ошибок, однако у некоторых детей отмеча-

лись множественные ошибки в движениях языка, 

обусловленные нарушением иннервации артикуля-

ционного аппарата при легкой форме дизартрии. 

С целью формирования сильного, плавного и 

продолжительного выдоха мы проводили с детьми 

дыхательное упражнение «Летящая бабочка». Цель 

данного упражнения: обучить детей правильному 

дыханию, а именно делать короткий и быстрый 

вдох, при этом совершая сильный, длительный и 

плавный выдох, что играет решающее значение в 

правильном звукопроизношении. Дети должны 
были заставить бабочку лететь, направляя на нее 

поток воздуха. Все дети выполнили данное упраж-

нение без ошибок, трудностей отмечено не было. 

Последующая часть работы также проводи-

лась с использованием дидактических упражнений 

и игр, направленных на развитие навыка опреде-

лять на слух изменения тона голоса, темпа речи, из-

менения силы голоса от тихого к громкому и 

наоборот. Для этого мы провели с детьми игру 

«Вьюга», целью которой является развитие рече-

вого дыхания, силы голоса, активизации мышц губ.  
В ходе работы мы применяли следующие иг-

ровые приемы: 

− показывали детям упражнения на повторе-

ние звука; 

− объясняли, как правильно выполнять  

задание; 

− поощряли детей при правильном выполне-

нии задания. 

Детская активность поддерживалась нами при 

помощи уточняющих и наводящих вопросов. Ос-

новным оборудованием была сюжетная картинка 
«Вьюга». Суть игры: дети располагались сидя в ряд 

и изображали вьюгу, которая бушует за окном. По 

сигналу «Вьюга началась» дети громко начинали 

говорить: «У-у-у», а по сигналу «Вьюга заканчива-

ется» произносили звук тише, по сигналу «Вьюга 

завершилась» дети замолкали. Данное упражнение 

мы повторяли 3-4 раза. Дальнейшая работа прово-

дилась с целью закрепления и автоматизации зву-

ков. В нашу работу мы включили звуки, которые 

вызывали трудности у детей, а именно: [С], [З], [Ц], 

[Ш], [Щ], [Р], [Ч], [Л], [Ж]. 
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Следует отметить, что с детьми проводилась 

как индивидуальная, так и групповая работа в соот-

ветствии с выявленным уровнем развития звукопро-

изношения и фонематического слуха. В процессе 
групповых занятий проводилась артикуляционная 

гимнастика, дыхательные упражнения, а также ра-

бота по закреплению произношения звуков. 

В процессе индивидуальной работы по форми-

рованию правильного произношения звука [Р], ко-

торый вызывает наибольшие затруднения у детей, 

проводилось упражнение «Тигр рычит», а для звука 

[Ж] мы проводили игру «Муха в паутине». Для того 

чтобы автоматизировать произношение звука [Р] в 

группе мы применяли артикуляционные упражне-

ния «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», «Дятел сту-
чит», игры «Заведи мотор», «Собака рычит». 

С целью отработки произношения звука [С] 

мы применяли дыхательные упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Буря в стакане», «Холодный вете-

рок». Цель данных игр: выработать целенаправлен-

ную воздушную струю. Для того чтобы отработать 

мягкое произношение звука [Сь] мы показывали 

детям картинку насоса со словами: «Когда воздух 

выходит из насоса он свистит: «Сссс». Повтори». 

Далее мы показывали картинку воды из крана со 

словами: «Когда вода льется из крана она журчит: 

«Сьсьсьсьсь». Повтори». Данное упражнение мы 
проводили с детьми несколько раз. 

Для автоматизации звуков [З] и [Зь] использо-

валась игра «Подарок кукле Зине». Суть игры за-

ключается в том, что ребенку показывают куклу со 

словами: «Это кукла Зина. Мы ее купили в мага-

зине». Далее детям задавались вопросы: Как зовут 

куклу? Где ее купили? и т.д.  

С целью закрепления правильного произноше-

ния звуков мы применяли игру «Кому что нужно». 

Суть данной игры: развешиваются картинки, где де-

тям нужно определить, чего не хватает на изображе-
ниях. Детям нужно было назвать предмет, которого 

не хватает. Картинка менялась в зависимости от 

произношения отрабатываемого звука. 

Также была проведена игра «Волшебная коро-

бочка», в которую дети должны были положить во-

ображаемые предметы. Важное условие: верное 

произношение звуков в предметах.  
Кроме того, в план работы с детьми была 

включена игра «Где звук», суть которой заключа-

лась в том, что дети должны были разложить вооб-

ражаемые слоги в словах: первая коробочка – пер-

вый звук в слове, вторая коробочка – второй и так 

далее. 

Для развития слухового внимания использо-

вались такие игры, как: «Угадай, что я делаю», 

«Что звучало?», «Узнай по голосу». 

Для развития слуховой памяти проводилась 

игра «Вспоминай слова». Суть данной игры: дети 
вставали в круг, и им предлагалось назвать слова, 

которые начинаются или содержат в себе звук [Д]. 

Дети передавали слова друг другу по кругу, изме-

няя первый звук (например, ДОМ-ТОМ-КОМ-

СОМ и т.д.). 

С целью развития фонематического слуха ис-

пользовалась игра «Звуковая дорожка». Суть дан-

ной игры: дети брали куб, на гранях которого пред-

ставлены игровые задания определенной группы 

звуков. Например, жук, звук [Ж], насос – звук [С], 

коза – звуки [З] и [К] и так далее.  

Также мы применяли такую игру, как «Ра-
кета». Суть данной игры: дети находились в кругу 

и им предлагалось представить, что они стали ра-

кетами. Дети садились на корточки и сгибали руки 

в локтях перед собой. Под команду «Ракета готова 

ко взлету» дети начинали протяженно произносить 

звук [У].  

Все дидактические упражнения и игры были 

систематизированы согласно планированию обра-

зовательной деятельности в дошкольном образова-

тельном учреждении и проводились в утреннее, ве-

чернее время, а также во время прогулки. 
После реализации системы занятий был про-

веден контрольный этап эксперимента, результаты 

которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровневые показатели сформированности звукопроизношения у детей старшего дошкольного  

возраста с ОНР (контрольный этап) 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Уровни сформирован-

ности изолированного 

звукопроизношения 

Уровни сформированно-

сти звукопроизношения 

в слогах и словах 

Уровни сформирован-

ности звукопроизноше-

ния в предложениях и 

фразовой речи 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

Эксперименталь-

ная группа (ЭГ) 
0% 60% 40% 0% 30% 70% 0% 20% 80% 

Контрольная 

группа (КГ) 
80% 20% 0% 60% 40% 0% 50% 50% 0% 

 

Из таблицы видно, что в ходе проведения ком-

плекса логопедических занятий по формированию 

произносительной стороны речи в соответствии с 

тематическим планом у дошкольников с ОНР 

наблюдается положительная количественная дина-

мика большинства показателей. Вместе с тем, мы 

наблюдаем детей, которым требуются дополни-

тельные логопедические занятия. 
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В целом полученные результаты экспери-

мента свидетельствуют об эффективности прове-

денной логопедической работы по формированию 

произносительной стороны речи у дошкольников с 

ОНР. Представленный опыт работы может быть 

полезен специалистам и применяться в их профес-

сиональной деятельности. 
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Обзор методик диагностики просодических компонентов речи  

у дошкольников с дизартрией 

В данной статье проведен обзор наиболее известных и используемых методик диагностики просодических ком-
понентов речи у дошкольников с дизартрией. Рассматриваются методики Е.Ф. Архиповой, Н.Ю. Григоренко и 

С.А. Цыбульского, Е А. Логиновой и С.Б. Яковлева, О.И. Лазаренко, Л.В. Лопатиной, Л.А. Поздняковой, Е.А. Лари-
ной, Н.С. Шик, Н.В. Серебряковой, М.Ф. Фомичевой. Отмечаются их различные подходы к диагностике просодиче-
ской стороны речи. Описываются преимущества методик, а также затруднения, которые могут возникнуть при их 
использовании. Рассматриваются компоненты просодики, на которые данные методики ориентированы, приемы, ис-
пользуемые при диагностике, случаи, в которых та или иная методика может применяться. 

Ключевые слова: дизартрия, просодика, просодические компоненты, диагностика, методика. 
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Viktoria Evgenievna Biryukova  

Tyumen 

A review of methods for diagnosing prosodic components of speech  

in preschool children with dysarthria 

This article provides a review of the most well-known and used methods for diagnosing the prosodic components of speech 
in preschool children with dysarthria. The methods of E.F. Arkhipova, N.Yu. Grigorenko and S.A. Tsybulsky, E.A. Loginova and 
S.B. Yakovlev, O.I. Lazarenko, L.V. Lopatina, L.A. Pozdnyakova, E.A. Larina, N.S. Shik, N.V. Serebryakova, M.F. Fomicheva. 
Their different approaches to the diagnosis of the prosodic side of speech are noted. The advantages of the methods are described 
as well as the difficulties that may arise when using them. The components of prosody, to which these methods are oriented, the 
methods used in diagnostics, the cases in which this or that method can be applied are considered. 

Keywords: dysarthria, prosody, prosodic components, diagnostics, methodology. 
 

В современной логопедической практике ди-

зартрия является доминирующим речевым наруше-

нием у детей дошкольного возраста. Поэтому диа-
гностика данного расстройства, в том числе от-

дельных его проявлений – важная задача для спе-

циалистов на сегодняшний день. Цель данной ста-

тьи – проанализировать наиболее распространен-

ные методики, которые используются при диагно-

стике просодической стороны речи – важного мар-

кера дизартрии.  

Дизартрия – это нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата [7, С. 134]. Дизарт-

рия развивается вследствие возникновения органи-

ческого поражения структур головного мозга (оно 
может произойти как во внутриутробном периоде, 

так и во время родов, и в период раннего развития), 

которое приводит к парезу или параличу артикуля-

ционных органов. Это становится причиной нару-

шения двигательной стороны устной речи, артику-

ляционной моторики, тонуса мышц. 

В настоящее время существует несколько 

классификаций дизартрий, но самой распростра-

ненной является та, что указывает на взаимосвязь 

очага поражения и проявляющихся симптомов. Эта 

классификация предложена О.В. Правдиной. Со-
гласно данной классификации, выделяют: корко-

вую дизартрию (повреждение центральных и пост-

центральных отделов головного мозга), подкорко-

вую (экстрапирамидной системы), бульбарную 

(ядер черепно-мозговых нервов), псевдобульбар-

ную (проводящих путей черепно-мозговых нервов) 

и мозжечковую [6]. Рассматривая каждую форму, 
можно выделить симптомы, позволяющие диффе-

ренцировать ее от других форм, так как они харак-

терны только для повреждения определенного 

участка головного мозга, и общие с другими фор-

мами симптомы. К ним относят нарушение звуко-

произношения, мышечного тонуса, ограничение 

подвижности артикуляционного аппарата, повы-

шенное слюноотделения и нарушение просодиче-

ских компонентов речи. 

Просодия – система фонетических средств, к 

которой относятся тембр, высота, сила голоса, темп 

и ритм речи, ударение, паузирование, интонация, 
речевое дыхание. Нарушение просодики, как уже 

было рассмотрено выше, сопровождает любую 

форму дизартрии, являясь ее постоянным симпто-

мом. В совокупности со звукопроизношением она 

образует произносительную сторону речи, пораже-

ние которой характеризует дизартрию как речевое 

нарушение. Исходя из этого, можно сделать вывод 

о том, что, диагностируя дизартрию, необходимо 

обращать внимание на состояние просодических 

компонентов и проводить их обследование. 

Среди методик по диагностике просодических 
компонентов выделяют методики Е.Ф. Архиповой, 

Н.Ю. Григоренко и С.А. Цыбульского, Е.А. Логи-

новой и С.Б. Яковлева, О.И. Лазаренко, Л.В. Лопа-

тиной, Л.А. Поздняковой, Е.А. Лариной, Н.С. Шик, 
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Н.В. Серебряковой, М.Ф. Фомичевой. Они отлича-

ются разным подходом к исследованию просодики. 

М.Ф. Фомичева предлагает обследовать просо-

дическую сторону речи неотрывно от звукопроизно-
шения, связной речи, лексики и грамматики. Специ-

альных проб в методике не предусмотрено, все осо-

бенности просодики отмечаются во время выполне-

ния заданий на диагностику других компонентов 

речи. «При обследовании педагог обращает внима-

ние на темп речи детей, четкость, правильность про-

изношения слов, звонкость голоса. Все недостатки 

надо отмечать» [8, С. 135]. Фиксировать результаты 

предлагается в специальной таблице в графе «При-

мечания». Критериев для описания результатов не 

выделено, диагност записывает их в свободной 
форме. Такой метод диагностики позволяет сэконо-

мить время и не требует привлечения дополнитель-

ного наглядного и речевого материала, но в то же 

время не позволяет получить полные и структуриро-

ванные результаты о состоянии просодики.  

Н.Ю. Григоренко и С.А. Цыбульский в своей 

методике предлагают обследовать только те компо-

ненты просодики, которые наиболее сильно стра-

дают у дошкольников с дизартрией: голос и речевое 

дыхание [3]. Описан следующий способ диагно-

стики: положить руку ребенку на диафрагму, попро-

сить прочитать любое знакомое стихотворение и 
проследить за дыханием и характером его голоса. 

Результаты предлагается фиксировать в приложен-

ной к методике карте логопедического обследова-

ния. В ней к голосу и речевому дыханию добавлены 

показатели и варианты их описания. Затрудняет 

процесс обследования то, что показатели прихо-

дится отслеживать за короткое время и одновре-

менно друг с другом. Кроме того, большинство до-

школьников с дизартрией испытывают затруднения 

в запоминании стихотворений (из-за нарушения 

вербальной памяти), и такое задание может быть для 
них трудным или недоступным. Однако данная ме-

тодика диагностики также является быстрой, про-

стой и не требует дополнительной подготовки.  

Методика Н.В. Серебряковой имеет схожий 

подход к диагностике просодических компонентов 

речи, что и описанные ранее. В ней фиксируется 

состояние следующих элементов просодики: рече-

вого дыхания, характеристик голоса, воспроизве-

дение темпа, ритма, интонации, паузирования. По-

казатели для них выделены в речевой карте, прило-

женной к методике [2, С. 38]. Плюс в том, что ав-

торы затрагивают практически все компоненты 
просодики, однако отдельные пробы для их изуче-

ния все еще отсутствуют. 

Е.А. Логинова и С.Б. Яковлев, опираясь на все 

тот же способ диагностики расширяют список ис-

следуемых компонентов просодической стороны 

речи. В карте, приложенной к обследованию  

[2, С. 49], кроме ранее перечисленных в методике 

Н.В. Серебряковой элементов, предлагается фик-

сировать тембр, высоту голоса, а также добавля-

ются показатели к речевому дыханию, что позво-

ляет получить наиболее подробное его описание. 

Обратимся к методикам, которые сосредота-

чиваются на непосредственно диагностике просо-

дических компонентов с применением специаль-

ных проб. 
Н.С. Шик предлагает свою методику диагно-

стики просодических компонентов, опирающуюся 

на следующие приемы: беседа, повтор за экспери-

ментатором, называние предметов по показу, пере-

сказ [10]. В методике предусмотрены критерии 

оценки, бланки для фиксации результатов. Диагно-

стируются: голосовые характеристики, темп, вос-

произведение и восприятие ритма речи, паузирова-

роние, выразительность интонаций. Охвачена не 

вся просодическая сторона речи, однако данная ме-

тодика, имея направленность на обследование 
именно просодики, позволяет получить более де-

тальные и полные результаты. 

О.И. Лазаренко в работе «Диагностика и кор-

рекция выразительности речи детей» напрямую ис-

следует просодику и предлагает задания для диа-

гностики темпа и ритма, голосовых характеристик, 

ударения и выразительности интонации [9]. Досто-

инство данной методики не только в наличии кон-

кретных диагностических проб, позволяющих по-

лучить наиболее достоверные и точные результаты 

о состоянии просодических компонентов, но и в 

том, что в ней подобран речевой материал и зада-
ния, доступные для ребенка с дизартрией, прилага-

ются критерии оценки от 0 до 3 баллов с их подроб-

ным описанием и диагностический бланк, куда 

вносятся результаты обследования. Предусмотрен 

итоговый балл, расшифровка которого содержится 

в методике. Такая система позволяет быстро фик-

сировать и четко видеть результаты диагностики, 

что впоследствии упрощает их анализ. Однако в 

методике отсутствует наглядный материал и игро-

вые элементы, и удержать внимание ребенка на за-

дании будет труднее. 
Методика Е.А. Лариной направлена на диа-

гностику интонации, темпа и ритма, логического 

ударения, паузирования, тембра. Охвачены не все 

компоненты просодики. Однако те, что указаны в 

методике, обследуются как со стороны воспроизве-

дения, так и со стороны восприятия. Фиксирование 

результатов производится в приложенных табли-

цах [4]. Там же указаны пробы и инструкции к ним, 

прописан необходимый речевой и наглядный мате-

риал и характеристики, которые обязательно 

нужно отметить при диагностике. К методике при-

лагаются критерии оценки каждого показателя (от 
1 до 5 баллов) и качественная и количественная 

градация результатов. Задания методики подходят 

для детей с нарушениями речи, в том числе с ди-

зартрией, а наличие наглядности упрощает удержа-

ние внимания во время обследования. 

Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова в своей мето-

дике «Исследование восприятия и продуцирования 

супрасегментных единиц фонетических средств 

языка» [5] диагностируют восприятие и воспроиз-

ведение следующих компонентов просодики: инто-
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нации, темпа речи, громкости голоса, тембра, уда-

рения, логического ударения. Обследование вос-

приятия производится с помощью серий текстов, 

которые зачитываются ребенку с дизартрией. Вос-
произведение предлагается обследовать с помо-

щью записи свободной речи дошкольника на дик-

тофон с последующим ее изучением. Прилагаются 

критерии оценивания результата от 0 до 3 баллов с 

их подробным описанием. Данная методика 

больше направленна на диагностику именно инто-

национного компонента речи и напрямую связан-

ных с ним других компонентов просодики.  

Наиболее полной методикой для обследования 

просодики является «Исследование просодической 

стороны речи» Е.Ф. Архиповой [1]. Она включает в 
себя воспроизведение и восприятие всех компонен-

тов просодики: ритма, темпа, интонации, логического 

ударения, модуляций голоса по силе и высоте, 

тембра. Также включает в себя обследование рече-

вого дыхания и слухового самоконтроля. В методике 

содержится речевой и наглядный материал, проце-

дуры проведения проб и инструкции к ним для ре-

бенка. Присутствуют игровые моменты, позволяю-

щие привлечь и удержать внимание ребенка с дизарт-

рией. Практически к каждому компоненту пропи-

саны критерии оценки от 0 до 4 баллов, что способ-

ствует быстрой и четкой фиксации результатов. Воз-
можности методики ограничены тем, что данные кри-

терии выделены не для всех разделов, а способы фик-

сирования результата в таких случаях не уточняются.  

Так как методика включает в себя обследова-

ние всех компонентов просодики, с помощью нее 

можно провести наиболее подробную и полную, по 

сравнению с вышеперечисленными методиками, 

диагностику просодической стороны речи ребенка. 

Однако объемность методики одновременно явля-

ется ее недостатком – выполнение всех заданий 

требует обследование в течение долгого времени, 
что, даже с учетом наличия игровых элементов и 

наглядного материала, будет крайне затрудни-

тельно осуществить в работе с дошкольником ди-

зартриком (внимание и мотивация у таких детей 

быстро истощаются). Следовательно, придется 

либо отбирать нужные разделы и упражнения, 

либо проводить диагностику в несколько этапов. 

Как можно заметить, рассмотренные мето-

дики имеют разный подход к диагностике просоди-

ческой стороны речи. Большинство не затрагивают 

все ее элементы, сосредотачиваясь в основном на 
обследовании воспроизведения отдельных компо-

нентов, наиболее страдающих при дизартрии. Это 

не делает данные методики непригодными для ис-

пользования, ведь они все еще соответствуют тре-

бованиям и базируются на принципах системного 

строения речи, системного анализа, учета веду-

щего вида деятельности и индивидуального под-

хода. Однако, необходимо учитывать, что пораже-

ние просодики сопутствует любой дизартрии и мо-

жет проявляться по-разному. Поэтому нужно вы-

бирать и применять ту методику, которая по завер-

шению диагностики представит наиболее подроб-
ные и четкие сведения об отклонениях просодиче-

ских компонентов. Такой подход к подбору мето-

дики позволит получить достоверную картину ди-

зартрии конкретного ребенка, по которой воз-

можно будет выстроить наиболее оптимальный 

путь коррекции, что поспособствует эффектив-

ному и быстрому преодолению нарушений. 
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Особенности грамматического строя речи у младших школьников  

с расстройствами аутистического спектра 

Всё больше специалистов сталкивается с людьми, имеющими расстройство аутистического спектра. Анализ ли-
тературы показал, что проблема организации и проведения логопедической работы с детьми с расстройствами аути-

стического спектра является одной из наиболее актуальной на современном этапе развития логопедии. Расстройство 
аутистического спектра – это клинически разнородная группа расстройств психологического развития, характеризу-
ющаяся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, 
стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий. Для большинства из них также характерны нарушения 
грамматического строя речи, но исследования, посвящённые данной проблеме, практически отсутствуют. В данной 
статье были выявлены и проанализированы особенности грамматического строя речи у младших школьников с рас-
стройствами аутистического спектра. Рассмотрено понятие грамматического строя речи и онтогенез его развития, а 
также представлены результаты качественного и количественного анализа констатирующего эксперимента, проведен-
ного в ходе исследования. 

Ключевые слова: грамматический строй речи, расстройство аутистического спектра, онтогенез речевого разви-
тия, эхолалия, стереотипии. 
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Kirov 

Features of the grammatical structure of speech in younger schoolchildren  

with autism spectrum disorders 

More and more professionals are dealing with people with autism spectrum disorder. An analysis of the literature showed 
that the problem of organizing and conducting speech therapy work with children with autism spectrum disorders is one of the 

most relevant at the present stage of development of speech therapy. Autism Spectrum Disorder is a clinically heterogeneous 
group of developmental disorders characterized by qualitative abnormalities in social interaction and communication patterns, 
as well as a limited, stereotyped, repetitive set of interests and activities. Most of them are also characterized by violations of 
the grammatical structure of speech, but there are practically no studies on this problem. In this article, the features of the 
grammatical structure of speech in younger students with autism spectrum disorders were identified and analyzed. The concept 
of the grammatical structure of speech and the ontogeny of its development are considered, and the results of a qualitative and 
quantitative analysis of the ascertaining experiment conducted during the study are presented. 

Keywords: grammatical structure of speech, autism spectrum disorder, ontogenesis of speech development, echolalia, 

stereotypes. 
 

Введение. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) сегодня расстройство аутистиче-
ского спектра имеет 1 из 160 человек. Согласно мо-

ниторингу Росстата 2020 года, общая численность 

обучающихся с данным расстройством в России со-

ставила 32899 человек. Регистрируют динамику 

численности лиц с расстройствами аутистического 

спектра по сравнению с 2019 годом (23093 человека) 

на 42%, а по сравнению с 2017 годом (15998 чело-

век) – на 106%. Впервые все федеральные округа за-

явили о наличии в их регионе обучающихся с дан-

ным расстройством, так в центральном федеральном 

округе их численность 11526, в приволжском – 5291. 
По данным ассоциации «Аутизм-Регионы», предпо-

лагаемое количество детей с аутизмом в Санкт-Пе-

тербурге – 9,43 тыс. человек, 6 тыс. из них – школь-

ники. Связано это и с совершенствованием диагно-

стики, и с более широким понятием аутистического 

расстройства, набором различных синдромов 

внутри спектра, а также и с действием многих фак-

торов, которые в совокупности могут привести к по-

явлению данного нарушения [4]. 

Анализ литературы показал, что проблема ор-

ганизации и проведения логопедической работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра 
является одной из наиболее актуальной на совре-

менном этапе развития логопедии. Особенно за-

метным и наиболее часто встречающимся явля-

ются нарушения грамматического строя речи, но 

исследований, посвящённых данной проблеме, 

очень мало. Это и определило тему нашего  

исследования. 

Основная часть. 

Расстройства аутистического спектра – это 

широкий круг расстройств, сопряженных с ано-

мальным поведением, характеризующихся каче-
ственными нарушениями социального взаимодей-

ствия, вербальной и невербальной коммуникации, 

стереотипами [9]. 

Спектр речевых нарушений у детей с аутисти-

ческими расстройствами разнообразен, обширен и 

требует тщательной диагностики. В исследованиях 

Е.М. Мастюковой показано, что нарушения речи 

являются одними из характерных признаков дан-

ного нарушения, которые отражают его основную 
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специфику, а именно – несформированность ком-

муникативного поведения и нарушение развития 

коммуникативной функции речи [10]. 

Речь их может развиваться по-разному в зави-
симости от особенностей ребенка, его развития. 

Наиболее частыми признаками являются: мутизм, 

эхолалии, большое количество слов-штампов, мо-

нотонная интонация, нарушения семантики, звуко-

произношения, грамматического строя речи, связ-

ной речи и спонтанности высказывания, автоном-

ности речи, модуляции голоса.  

Важным фактом является отсутствие инициа-

тивы к общению, нарушение коммуникации. Как 

правило, прося взрослого о помощи, ребёнок с дан-

ным нарушением не обращается по имени, а приво-
дит и показывает, что ему нужно. Речевая реакция 

на слова говорящих, в основном является повторе-

нием запомненных ранее фраз, звучит не к месту, 

что также вызывает трудности взаимодействия. 

Это говорит и о запаздывании реакции на внешний 

речевой раздражитель 

Следует отметить, что одним из ведущих ком-

понентов речевого развития ребёнка является раз-

витие грамматического строя речи, с помощью 

него происходит полноценное и общее психиче-

ское развитие ребёнка. Именно он является осно-

вой для развития таких способностей у детей как 
коммуникация, формирования социальных связей, 

планирование и организация деятельности, в про-

явлении важнейших психических процессов: па-

мяти, внимания, мышления. 

Грамматический строй в процессе становления 

детской речи усваивается самостоятельно, благодаря 

подражанию речи окружающих. Основой для его 

формирования является повседневное общение ре-

бенка с близкими взрослыми, совместная деятель-

ность с ними [5]. Развитие грамматического строя 

речи в онтогенезе идет последовательно и включает в 
себя: период предложений; период усвоения грамма-

тической структуры предложения; период дальней-

шего усвоения морфологической системы [3]. 

Несмотря на то, что расстройства аутистиче-

ского спектра, активно исследуются многими авто-

рами (Е.Р. Баенской, В.М. Башиной, 

М.М. Либлинг, О.С. Никольской, К.С. Лебедин-

ской и др.), многие «симптомы» заболевания, в том 

числе и нарушения грамматического строя речи, 

остаются малоизученными. Некоторые исследова-

тели отмечают, что для большинства детей с аути-

стическими расстройствами характерны наруше-
ния грамматического строя речи: определённые 

трудности вызывают категории числа, времени, 

лица, составление сложных распространённых 

предложений и т.д.  

У младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра грамматический строй 

речи недостаточно развит. Речь их наполнена боль-

шим количеством слов-штампов, фраз-штампов, а 

также отмечается фотографичность речи. Они тоже 

могут быть аграмматичными и использоваться ре-

бёнком для аутостимуляции или обозначения 

своих актуальных потребностей [8]. Некоторые 

дети с расстройствами аутистического спектра 

имеют пространственно-временные нарушения, 

которые обусловлены искажением восприятия, в 
устной речи это проявляется неправильным ис-

пользованием предлогов [6]. 

В.С. Романова, Н.Д. Каткова, В.В. Гордеева, в 

своей статье также отметили, что характерными 

нарушениями грамматического строя речи у детей 

с аутистическими расстройствами являются не 

только неумение дифференцировать действия, но и 

сужение значений слов. Это проявляется в том, что 

у ребенка слово может соотноситься с единичным 

предметом. В своей работе они обратили внимание 

на то, что наблюдаются определенные трудности 
синтеза слов в заданиях на построения предложе-

ний у детей с аутистическими расстройствами. 

Дети могут безошибочно произносить предлагае-

мые слова вслед за логопедом, но не могут соеди-

нить их в предложение [11]. 

Проанализировав теоретически проблему осо-

бенностей нарушений грамматического строя речи 

у младших школьников с расстройствами аутисти-

ческого спектра, нами был организован констати-

рующий эксперимент на эту тему.  

Цель данной работы: выявить особенности 

грамматического строя речи младших школьников с 
расстройствами аутистического спектра и опреде-

лить основные направления коррекционной работы. 

Для реализации поставленной цели, необхо-

димо решить следующие задачи: 

– разработать диагностический материал для 

исследования состояния грамматического строя 

речи у младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра; 

– провести обследование детей с целью выяв-

ления уровня сформированности грамматического 

строя речи у младших школьников с расстрой-
ствами аутистического спектра; 

– провести количественный и качественный 

анализ состояния грамматического строя речи у 

младших школьников с расстройствами аутистиче-

ского спектра. 

Для реализации эксперимента были изучены 

диагностические методики, на основании которых 

была составлена собственная методика обследова-

ния грамматического строя речи детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. Основой методики 

констатирующего эксперимента являются матери-

алы Г.А. Волковой [2], И.Д. Коненковой [7], 
Е.В. Мазановой, Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной 

[1], для дошкольников и младших школьников. К 

ним был подобран стимульный материал. В целях 

комплексного исследования грамматического 

строя речи детей использовалась методика, вклю-

чающаяся в себя 13 тестов. 

Эксперимент проводился в ноябре – декабре 

2021 года на базе ГБОУ школа № 755 «Региональ-

ный центр аутизма» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. В эксперименте приняли уча-

стие 12 младших школьников с расстройствами 
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аутистического спектра (РАС) и логопедическим 

заключением: системное недоразвитие речи (СНР) 

средней степени выраженности. 

В результате количественного анализа конста-
тирующего эксперимента у нас получились следу-

ющие данные: общая сумма баллов за выполнение 

всех заданий эксперимента у детей с расстрой-

ствами аутистического спектра находилась в диа-

пазоне от 31 до 54 баллов. Для распределения по-

лученных результатов по уровням, нами была со-

ставлена схема. За правильное выполнение 13 зада-

ний ученик мог получить 65 баллов, что и являлось 

максимальным. Результаты в диапазоне от 52 до 65 

баллов свидетельствовали о высоком уровне сфор-
мированности грамматического строя речи, от 39 

до 51 баллов о среднем уровне его развития, а ко-

личество от 26 до 38 баллов включительно гово-

рили об уровне сформированности грамматиче-

ского строя речи у ребёнка ниже среднего. Резуль-

таты представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента распределение по уровням сформированности  

навыков грамматического строя речи у младших школьников с расстройствами аутистического спектра  

 

Обсуждение. Исходя из этих данных, можно 

сделать распределение участников эксперимента 

по уровням. Получилось, что 8% испытуемых 

имеют уровень развития грамматического строя 

речи ниже среднего, 8% школьников – выше сред-
него и остальные 84% учеников имеют средний 

уровень развития грамматического строя речи. Та-

кие результаты говорят о неоднородности группы 

испытуемых с расстройствами аутистического 

спектра, несмотря на имеющееся в логопедическом 

заключении системное недоразвитие речи (СНР) 

средней степени выраженности. 

Анализ экспериментальных данных показал, 

что качественная характеристика нарушений грамма-

тического строя речи у детей с расстройствами аути-

стического спектра имеет свои специфические осо-

бенности. Они проявлялись в определённых наруше-
ниях как в построении и согласовании слов в предло-

жения, так и в словоизменении и словообразовании.  

В первом тесте обследования многие ученики 

в точности повторяли предлагаемое им с ошибкой 

предложение, что говорит о такой особенности 

речи детей с расстройствами аутистического спек-

тра, как эхолалии. На запрос об его изменении 

начинали изменять предложение и согласовывать 

его члены между собой, при этом наблюдались 

ошибки.  Некоторые ученики предложение: «В 

море плавают рыбка» изменяли «в море плавают 
рыб», некоторые предложение: «У кошки родились 

котёнки», заменяли «у кошки родились котёнок». 

То есть происходит рассогласование по числу или 

падежу глагола и существительного. Из данного за-

дания видно, что общий уровень языковой компе-

тентности обследуемых детей совершенно разный. 

Есть школьники, которые справились с этим зада-
нием с самокоррекцией, а есть те, чьи ответы были 

полным повторением предложенных предложений.  

Во втором тесте предлагалось выполнить зада-

ние, направленное на проверку умения изменять 

слова при конструировании предложений. С ним 

ученики справились лучше. Наблюдалось добавле-

ние слов из словаря ребёнка, неправильное измене-

ние предложенных слов. При выполнении данного 

задания дети составляли в основном простые пред-

ложения, которые состояли из главных членов пред-

ложения и одного-двух второстепенных. Очень ча-

сто дети употребляли слова в начальной форме, не 
изменяя их и не согласовывая между собой. Так, из 

слов «малыш», «бабушка», «коляска», «уклады-

вать», у них получались предложения: «Малыш ко-

ляска укладывать». «Бабушка катает коляску». «Ма-

лышу бабушка укладывает коляску». «Мама укла-

дывать». «Малыш бабушка заправляет».  

В третьем тесте нужно было вставить пропу-

щенные предлоги в предложения. В основной мето-

дике это задание выполняется без картинного мате-

риала, но исходя из тех особенностей детей, для ко-

торых был организован эксперимент, нами был по-
добран иллюстрационный материал. Он отражал 

суть воспроизводимого предложения. Несмотря на 
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это, небольшой процент детей справился с этим за-

данием. Большинство ошибок заключалось в том, 

что использовался один и тот же предлог для всех 

предложений, и это в основном ими были «в» и «из».  
В четвертом тесте нужно было изменить су-

ществительные множественного числа в имени-

тельном и родительном падежах. Трудности вы-

звал исключительно родительный падеж. Было у 

многих детей затруднено образование его у слов: 

карандаш, стол, кукла, стул. Ответы были такими: 

«стулов», «стулы», «куклы», «карандашов», «кук-

лён». Они встречались у половины обследуемых 

детей в разном сочетании. Слово «стол» во множе-

ственном числе родительного падежа превраща-

лось в множественное число слова «стул». 
Пятый тест был направлен на обследование 

употребления предложно-падежных конструкций. 

Он вызвал затруднение у участников констатирую-

щего эксперимента. Здесь обычно хорошо справля-

лись с предлогами «в» и «на». В остальных вопросах 

заменяли либо уже на использованные ранее пред-

логи, либо не отвечали совсем. Некоторые ошибки в 

выполнении этого задания были вызваны также и 

нарушением пространственной организации.  

Нами также проводилось обследование на 

проверку навыков образования слов различными 

способами: суффиксальным, приставочным и при-
ставочно-суффиксальным. Восьмой тест был 

направлен на образование названий детёнышей 

животных. Здесь участники эксперимента показали 

совершенно разные по качеству ответы. В ходе 

проведения эксперимента детьми были образованы 

такие слова: «коровьи», «свинята», «свинки», «сви-

ньята», «уткинята», «пингвинёнки», «пингви-

ники», «львёнки», «коровёнки», «утётки», «ще-

ноки». Но при этом есть испытуемые, справивши-

еся с заданием без ошибок. 

В девятом тесте нужно было образовать суще-
ствительное в уменьшительно-ласкательной форме. 

Были слова, которые большинство детей изменяло 

одинаково. Это были: кукла, ёлка, стул. Эти слова 

обучающиеся изменяли на «куклочек», «куклёна», 

«куклечка», «куклёнок», «стулёнок», «елчонок», 

«елёнок», «стулочка». Ошибки допускались из-за 

использования лишь одного-двух способов образо-

вания существительных, что подтверждает стерео-

типность выполнения заданий младшими школьни-

ками с расстройствами аутистического спектра. Они 

не использовали новый суффикс, а брали из преды-

дущего примера, что, скорее всего, и привело к по-
лучению таких ответов и результатов. 

Особое внимание следует обратить на то, что 

некоторые задания все ученики выполняли без 

ошибок и самостоятельно, а другие вызывали за-

труднения. Так лучше всего справились с заданием 

на образование приставочных глаголов, а наиболее 

трудными были задания на употребление предло-

гов, на образование притяжательных прилагатель-

ных, сравнительной степени прилагательных. 

В целом ученики имеют ошибки в выполне-

нии предложенных заданий, что говорит о наличии 

нарушений грамматического строя речи у данной 

группы младших школьников с расстройствами 
аутистического спектра. Полученные нами резуль-

таты констатирующего эксперимента говорят о не-

однородности группы обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра, несмотря на имею-

щийся у них средний уровень системного недораз-

вития речи (СНР). 

Следует отметить, что наблюдалась тенден-

ция повторять готовые фразы без самостоятель-

ного конструирования предложений, что является 

характерным для эхолалии, которые были и непо-

средственными, и отсроченными. Некоторые слова 
при составлении предложений путались между за-

даниями, вспоминались учеником после выполне-

ния нескольких предыдущих. 

При выполнении многих тестов учеником был 

взят определенный способ словоизменения и сло-

вообразования, что помешало ему справиться с 

остальными тестами правильно. Также возникали 

определенные стереотипии и в выполнении других 

упражнений, зацикленность на способе, слове, 

фразе – мешали выполнять упражнения. У некото-

рых испытуемых эхолалии присутствовали на про-

тяжении всего эксперимента, что приходилось 
тоже учитывать при фиксации результатов.  

Младшие школьники с расстройствами аути-

стического спектра с трудом выполняли задания 

как на употребление предложно-падежных кон-

струкций, так и на использование предлогов при 

конструировании предложений, что можно объяс-

нить их нарушением пространственно-временной 

организации. 

Заключение 

Таким образом, грамматический строй речи у 

детей с расстройствами аутистического спектра 
имеет свои специфические особенности. Несмотря 

на однородность выборки обследуемых младших 

школьников с расстройствами аутистического 

спектра и логопедическим заключением: систем-

ное недоразвитие речи средней степени, количе-

ственный анализ эксперимента говорит о разнооб-

разии у группы испытуемых нарушений граммати-

ческого строя речи.  

Качественный анализ позволяет сделать вы-

вод о том, что наибольшие трудности у детей воз-

никают при согласовании слов в приложениях, в 

употреблении предлогов при конструировании 
предложений, при образовании притяжательных 

прилагательных, а также при образовании сравни-

тельной степени прилагательных, при использова-

нии предложно-падежных конструкций. Также 

нами было замечено, что для речи детей с расстрой-

ствами аутистического спектра характерно исполь-

зование простых нераспространённых предложе-

ний, либо простых предложений с одним-двумя 

второстепенными членами предложений.  
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Формирование у детей 6-7 лет представлений об Олимпийских видах спорта в 

процессе квест-игры 

В статье рассматривается эффективность использования квест-игры в процессе формирования у детей 6-7 лет 
представлений об Олимпийских видах спорта. Цель исследования – определить педагогические условия, влияющих 

на формирование у детей 6-7 лет представлений об Олимпийских видах спорта в процессе квест-игры. Основные ре-
зультаты статьи: охарактеризованы представления у детей старшего дошкольного возраста об Олимпийских видах 
спорта, определены этапы использования квест-игры с детьми старшего дошкольного возраста, представлено содер-
жание квест-игры по формированию у детей 6-7 лет представлений об Олимпийских видах спорта.  

Ключевые слова: представления, квест-игра, Олимпийские виды спорта, старший дошкольный возраст, форми-
рование.  
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Tatiana Vasilyevna Malova 

Kirov 

Formation of ideas about Olympic sports in 6-7-year old children during the quest-game 

The article examines the effectiveness of using the quest-game in the process of forming ideas about Olympic sports in 
6-7-year old children. The purpose of the study is to determine the pedagogical conditions that influence the formation of ideas 
about Olympic sports in 6-7-year old children in the process of quest-games. The leading methods of studying the problem are 

theoretical analysis of psychological and pedagogical literature and pedagogical experiment. The main results of the article: 
the ideas of older preschool children about Olympic sports are characterized, the stages of using the quest game with older 
preschool children are determined, the content of the quest game on the formation of ideas about Olympic sports in 6-7-year 
old children is presented.  

Keywords: performances, quest-game, Olympic sports, senior preschool age, formation. 
 

Введение. Образовательная область «Физиче-

ское развитие» (ФГОС ДО) включает в себя фор-

мирование первоначальных представлений о неко-

торых видах спорта [1].  

В современном обществе развитие представле-

ний об Олимпийских видах спорта способен быть 

составляющей физического, также нравственного 

воспитания детей. В дошкольном возрасте ребята 

обязаны извлекать основные принципы, а также 
улучшать собственные познания касательно разных 

сфер спорта, достоинствах спортсменов. Необхо-

димо чтобы ребята осознавали, что представляет со-

бой этот либо другой вид спорта, тот или иной спор-

тивный инвентарь, который необходим чтобы им ра-

ботать, в каком месте этому возможно обучиться, а 

кроме того, спровоцировать стремление заниматься 

спортом. Так как даже взрослому человеку в некото-

рых случаях сложно понять все разнообразие видов 

спорта. Невозможно забывать про развитие патрио-

тического обучения ребенка, рассказав о достоин-

ствах спортсменов, Олимпийских событиях своей 

Родины.  

В создании взглядов ребенка о Олимпийских 

видах спорта следует понимать характеристику ре-

бенка старшего дошкольного возраста. В этом воз-
расте замечается яркое формирование, а также из-

менение в труде абсолютно всех физических си-

стем организма детей. 

Развитие представлений об Олимпийских ви-

дах спорта считается составляющей физиологиче-

ского, нравственного, а также эстетического обуче-

ния детей. Потребность в Олимпийском воспитании 
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дошкольников дает базу, в которой возложены клас-

сические ритуалы, а также символы Олимпийских 

игр, наилучшие нравственные свойства спортсме-

нов: честь, желание победить, взаимовыручка. 
Важной задачей дошкольного учреждения яв-

ляется развитие у детей интереса к физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни. Квест-

игра успешно используется в методической работе 

с детьми старшего дошкольного возраста по разви-

тию детей. Это современная модель образователь-

ной деятельности в дошкольном учреждении, со-

действует формированию интенсивной, активной 

деятельности детей в процессе постановки игровых 

поисковых вопросов.  

Роль квестов в современном мире нельзя 
недооценивать. Ребята готовы фиксировать ис-

пользованный материал на подсознательном 

уровне, а если процесс еще и подавать в игровой 

форме, то участвовать в нем никто не откажется. 

Таким образом, квест-игра является эффективной 

формой формирования представлений об Олим-

пийских видах спорта у детей старшего дошколь-

ного возраста.  

Из актуальности исследования вытекает сле-

дующая проблема: каковы педагогические условия 

формирования у детей 6-7 лет представлений об 

Олимпийских видах спорта в процессе квест-игры. 
Цель исследования: определение педагогиче-

ских условий формирования у детей 6-7 лет пред-

ставлений об Олимпийских видах спорта в про-

цессе квест-игры. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать представления у детей 

старшего дошкольного возраста об Олимпийских 

видах спорта. 

2. Определить этапы использования квест-

игры с детьми старшего дошкольного возраста. 

3. Разработать содержание квест-игры, 
направленное на формирование у детей 6-7 лет 

представлений об Олимпийских видах спорта. 

Методология и результаты исследования 

Теоретико-методологической основой иссле-

дования выступили труды следующих учёных: 

– исследования по формированию представ-

лений об Олимпийских видах спорта у детей стар-

шего дошкольного возраста: Т.В. Волосникова, 

С.Ю. Гребенникова, В.И. Усаков; 

– исследования по использованию квест-игры 

с детьми старшего дошкольного возраста Т.В. Куз-

нецова, Н.В. Николаева, И.Н. Сокол. 
По решению первой задачи нами охарактери-

зованы представления у детей старшего дошколь-

ного возраста об Олимпийских видах спорта.  

Л.Я. Карпенко дает следующее определение в 

психологическом словаре: «представление – это 

образы предметов, явлений и событий, возникаю-

щие на основе их припоминания или непродуктив-

ного воображения» [4]. 

А.А. Люблинская называет: «представления – 

иллюстративный образ объектов или явления (со-

бытия) появляющейся на основе прошлого опыта 

(данных чувств и осмыслений) путем его воспроиз-

ведения в памяти или воображении» [6]. 

Олимпийское воспитание – систематический 

процесс познания зарождения и развития олимпий-
ского движения. Оно направлено на удовлетворе-

ние разносторонних культурно-образовательных 

потребностей личности и общества [9]. 

Г.М. Поликарпова называет три группы 

среди основных критериев Олимпийского образо-

вания и воспитания детей: «Формирование си-

стемы знаний в области олимпизма и олимпий-

ского движения; формирование системы отноше-

ний и мотивации в сфере олимпизма и олимпий-

ского движения; формирование системы навыков 

и умений использовать олимпийские знания как в 
своем образе жизни, так и в будущей профессио-

нальной деятельности»[9]. 

С большим удовольствием дети старшего до-

школьного возраста занимаются спортом и нача-

лами различных видов спортивных игр. Футбол, 

баскетбол, бадминтон, волейбол, хоккей – вызы-

вают большой интерес у детей.  

В программе «От рождения до школы» в об-

разовательную область «Физическое развитие» 

(ФГОС ДО) включено формирование начальных 

представления о некоторых видах спорта, развитие 

интереса к физической культуре и спорту, отдель-
ным достижениям в области спорта [1; 8].  

Парциальная программа В.И. Усакова «Про-

грамма олимпийского воспитания и образования 

дошкольников» направлена на формирование к 

высшим идеалам олимпийского движения [11]. 

Разработанная программа Филипповой и Т.В. Во-

лосниковой «Путешествие в Олимпию» направ-

лена на знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с основными сведениями об истории ми-

рового олимпийского движения [7]. С.Ю. Гребен-

никова, Т.Н. Колисниченко, А.А. Муратов предста-
вили дополнительную образовательную про-

грамму «Олимпионик», которая предполагает со-

здание атмосферы, воссоздающей традиционные 

ритуалы Олимпийских игр [3]. 

Для решения второй задачи нами определены 

этапы использования квест-игры с детьми стар-

шего дошкольного возраста. 

«Квест-игра – приключенческая игра, которая 

подразумевает как будто дети отправятся в удиви-

тельное путешествие в страну представлений, поз-

воляет прочувствовать тайный мир загадок и при-

ключений» [5]. 
На подготовительном этапе – воспитатель 

организует подготовку детей к игре, формирует 

интерес, желание, внимание на предстоящую дея-

тельность.  

На основном этапе - прохождение игрового 

маршрута в виде этапов-заданий, выполнение зада-

ний, преодолевая препятствия.  

На заключительном этапе – рефлексия, подве-

дение итогов, беседа, что получилось, что не полу-

чилось, получение призов и наград команд, кото-

рые одержали победу [2]. 
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И.Н. Сокол рассматривает квест-игру как тех-

нологию, имеющую четко сформулированную ди-

дактическую задачу, план игры, обязательный 

наставник, четкие правила, реализуемую с целью 
повышения уровня умений и навыков у детей [10]. 

Изучив исследования по использованию квеста-

игры со старшими дошкольниками, стало ясно, что 

квест-игра является лучшей формой для формирова-

ния представления об Олимпийских видах спорта. 

В ходе решения третьей задачи, нами была раз-

работана квест-игра по формированию у детей 6-7 

лет представлений об Олимпийских видах спорта.  

Экспериментальная работа проводилась на 

базе муниципального казенного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад №8» го-
рода Кирова. В эксперименте принимало участи  

40 детей подготовительной к школе группы, 20 че-

ловек в экспериментальной группе («Знайки») и  

20 человек в контрольной группе («Фантики»). 

Констатирующий этап эксперимента: цель – 

выявление первоначального уровня сформирован-

ности у детей 6-7 лет представлений об Олимпий-

ских видах спорта. 

Для выявления первоначального уровня сфор-

мированности у детей 6-7 лет представлений об 

Олимпийских видах спорта нами были разрабо-

таны и проведены модифицированные диагно-

стики: методика олимпийской образованности де-

тей З.С. Варфоломеевой», методика Н.Н. Кожухо-
вой «Распредели по летним и зимним видам 

спорта», методика Н.Е. Богуславской «Метод неза-

конченных предложений». Данная диагностика 

проводилась в виде индивидуальных бесед в 

первую половину дня и включала в себя 5 диагно-

стических заданий. 

На примере четвертой методики «История 

Олимпийских игр» которая предполагала, что де-

тям зачитывают предложения, которые им нужно 

закончить. Данная методика показала, что дети не 

имеют представления об истории Олимпийских 
игр; не отвечают на вопросы, Ксюша З, Ксения К, 

Аня С, Рома К, смоли ответить на 2 вопрос с помо-

щью взрослого, дети отвечали, что спортсмены 

назывались сильными, быстрыми, могучими. На 

остальные вопросы, дети отказывались отвечать. 

Полученные данные показали, что сформиро-

ванность у детей 6-7 лет представлений об Олим-

пийских видах спорта составила в группах в основ-

ном низкий и средний уровни. Это можно просле-

дить на диаграмме (Рис.1) 

 
Рис 1. Уровни сформированности у детей 6-7 лет представлений об Олимпийских видах спорта  

на первоначальном этапе 

 

Представления детей характеризуются отсут-

ствием знаний, неточностью. Дети затрудняются в 

представлениях об истории Олимпийских игр, не 

знают спортсменов Олимпийских игр, непра-

вильно распределяют спортивный инвентарь по ви-

дам спорта. Это послужило основанием для прове-
дения формирующего эксперимента. 

Для проведения формирующего этапа был 

разработан план занятий по формированию у детей 

6-7 лет представлений об Олимпийских видах 

спорта. План занятий является предварительной 

работой с детьми по формированию у детей 6-7 лет 

представлений об Олимпийских видах спорта (см. 

Таблицу 1).  

На предварительной этапе работы мы с 
детьми во время занятия «Олимпийские виды 

спорта» выполнили рисунок на тему «Самый лю-

бимый Олимпийский вид спорта» (Рис.2). 
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Таблица 1 

План занятий по формированию у детей 6–7 лет представлений об Олимпийских видах спорта 

Мероприятие Форма Цель 

«Что мы знаем о спорте»  НОД  Продолжать знакомить детей с понятием спорт, рассказать 

детям почему нужно заниматься спортом. 

«Олимпийские виды 

спорта» 

НОД Продолжать знакомить детей с историей Олимпийских 

игр, с видами спорта. 

«Зимние виды спорта» НОД Продолжать знакомить детей с историей Олимпийских игр 
в России, закреплять зимние виды спорта. 

«Летние виды спорта» НОД  Продолжать знакомить детей с летними видами спорта, с 

историей Олимпийских игр в России. 

«Спортивный инвентарь» НОД Формировать умение распределять спортивный инвентарь 

по летним и зимним видам спорта. 

«Все о спорте» НОД Обобщать представления детей о видах спорта.  

«Олимпийские знатоки» Квест-

игра 

Формировать представления у детей 6–7 лет об Олимпий-

ских видах спорта 

 

 
Рис.2. Рисунок дошкольника на тему «Самый любимый Олимпийский вид спорта» 

 

Следующим этапом было проведение квест-
игры. Для этого было выбрано помещение группы 

детского сада. В нем мы разместили разные этапы 

квест-игры в разных комнатах группы, в которых 

были волонтеры. Волонтер предоставлял детям за-

дание на каждом этапе. Все игровые задания со-

зданы в соответствии правилам безопасности для 

жизни и здоровья воспитанников. В содержание 

сценария мы внесли разные виды деятельности, та-

кие как познавательная деятельность (разгадыва-

ние ребусов, викторина), двигательная деятель-

ность (показать движениями спорт), речевая дея-
тельность, умственная деятельность (игра «Олим-

пийское Лото»). На каждом этапе последовательно 

за выполненное задание дети получают букву, в 

конце всех этапов, нужно составить слово. Волон-

тер определяет время на каждом этапе квест-игры 

в течении 10 минут.  

Этапы квест-игры «Олимпийские знатоки»  

1. Этап «Расставь по порядку». 

Задание: составить девиз Олимпийских Игр и 
слоган Олимпийских и Паралимпийских Игр. 

2. Этап «Разгадайка» 

Символы Олимпийских игр  

Задание: разгадать ребусы про символы 

Олимпийских игр и составить разрезные картинки. 

3. Этап «Найди пару» 

Задание: Игровые карточки разложены на 

столе. Дети подбирают картинки по парам «сим-

вол-атрибуты». 

4. Этап «Мы – Олимпийцы» 

Задание: показать с помощью различных дви-
жений зимние и летние олимпийские виды спорта. 

На столе лежат названия видов. Нужно вытянуть 

название и показать движения. 

5. Этап «Олимпийские кольца» 

Задание: Олимпийский флаг состоит из пяти 

колец разного цвета. Соотнести материки с соот-

ветствующим цветом. 

6. Этап «Вставь пропуски» 
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Задание: детям предлагается игра онлайн на 

ноутбуке. Нужно соотнести вопросы с ответами, 

ссылка на игру 

https://learningapps.org/watch?v=pn526h1t322 
7. Этап «Олимпийское лото»  

Задание: игровое поле по городу Москва и иг-

ровое поле по городу Сочи. В этих городах прохо-

дили Олимпийские игры. Разобрать карточки по 

каждому городу. 

8. Этап «Вперед, олимпионики!» 

Задание: ответить на вопросы викторины.  

Педагог организует квест-игру для детей, кон-

тролирует все действия, следит за безопасностью, 

проверяет правильность выполнения заданий.  

Материалы и оборудование для квест-игры: 
ноутбук, материалы к этапам (картинки, изобража-

ющие летние и зимние виды спорта, спортивный 

инвентарь, символы Олимпийских игр, слова-де-

визы, напечатанные на бумаге), ручки, ватман, фо-

тографии Олимпийских чемпионов. 

Мы рекомендуем в процессе квест-игры ис-

пользовать маршрутные листы. По нему происхо-

дит целенаправленное движение групп участников 

в заданной схеме (Рис.3). 

 
Рис.3. Маршрутный лист к квест-игре «Олимпийские знатоки» 

 

На заключительном этапе квест-игры дети со-

ставили слово из букв, которые им давали за вы-

полненные задания. Полученное слово «Чемпион» 

привело их к плакату «Олимпийские чемпионы г. 

Кирова». С помощью данного плаката дети полу-

чили возможность познакомится с Олимпийскими 

чемпионами г. Кирова, узнать ФИО, вид спорта, 

которым занимался данный спортсмен, дату Олим-
пийских игр с его местом на пьедестале.  

Повторная диагностика уровня сформирован-

ности представлений об Олимпийских видах 

спорта на контрольном этапе эксперимента была 

проведена с детьми контрольной и эксперимен-

тальной групп. Были использованы те же мето-

дики: методика олимпийской образованности де-

тей З. С. Варфоломеевой», методика Н.Н. Кожухо-

вой «Распредели по летним и зимним видам 

спорта», методика Н. Е. Богуславской «Метод не-

законченных предложений». 

По данным об уровне сформированности у де-

тей 6-7 лет представлений об Олимпийских видах 

спорта в контрольной и экспериментальной груп-

пах была составлена диаграмма (Рис. 4). 

Контрольный эксперимент сформированно-

сти представлений об Олимпийских видах спорта 

выявил положительную динамику сформированно-

сти представлений об Олимпийских видах спорта у 
детей экспериментальной группы. 

Заключение  

Таким образом, можно сделать вывод, что ис-

пользование квест-игры эффективно влияет на про-

цесс формирования представлений об Олимпий-

ских видах спорта у детей 6-7 лет. Дети узнали 

больше об Олимпийской истории, Олимпийских 

чемпионах, символах Олимпийских игр, а также об 

Олимпийских видах спорта. 
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Рис. 4. Уровни сформированности у детей 6-7 лет представлений об Олимпийских видах спорта  

на контрольном этапе 

 

Одним из эффективных средств работы по 

формированию представлений об олимпийских ви-

дах спорта является квест-игра. Она позволяет в иг-

ровой форме раскрыть познавательное содержа-

ние: дошкольники становятся активными участни-

ками в игровом процессе, взяв роли «искателей», 

сказочных героев.  

Необходимо использовать квест-игру при 

формировании представлений поэтапно, используя 

игровые задания, раскрывающие представления о 

спорте; историю Олимпийских игр, символы олим-

пийских игр. 

Следовательно, поставленная перед нами цель 

достигнута, задачи реализованы, а выдвинутая гипо-
теза нашла свое экспериментальное подтверждение. 
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Елизавета Александровна Будина 
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Формирование представлений о творческих профессиях у детей 5-6 лет  

в процессе проекта  

В статье рассматривается эффективность использования проекта в формировании представлений о творческих 
профессиях у детей 5-6 лет. Цель исследования – определение педагогических условий, влияющих на формирование 
представлений о творческих профессиях у детей 5-6 лет в процессе проекта. Ведущими методами исследования про-
блемы являются теоретический анализ психолого-педагогической литературы и педагогический эксперимент. Основ-
ные результаты статьи: раскрыто содержание представлений о профессиях в старшем дошкольном возрасте, охарак-
теризовано применение проекта как средства формирования представлений о творческих профессиях у детей 5-6 лет, 
представлен апробированный проект «Ларец творчества» и его результаты. Представленные результаты могут быть 

использованы в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения.  
Ключевые слова: творческие профессии, проект, дети 5-6лет, старший дошкольный возраст, труд взрослых. 
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Lyudmila Nikolaevna Vakhrusheva, 

Elizaveta Alexandrovna Budina 

Kirov 

Formation of ideas about creative professions in 5-6 years aged children  

in the project process 

The article discusses the effectiveness of using the project in shaping ideas about creative professions in 5-6 aged chil-
dren. The purpose of the study is to determine the pedagogical conditions that influence the formation of ideas about creative 

professions in 5-6 years aged children in the project process. The leading methods of studying the problem are the theoretical 
analysis of psychological and pedagogical literature and the pedagogical experiment. The main results of the article: the content 
of ideas about professions in senior preschool age is disclosed, the application of the project as a means of forming ideas about 
creative professions in 5-6 years aged children is described, the approved project “Casket of Creativity” and its results are 
presented. The presented results can be used in the educational process of a preschool educational establishments. 

Keywords: creative professions, project, 5-6years aged children, senior preschool age, adult labor. 
 

В 21 веке почти каждый ребёнок умеет поль-

зоваться гаджетами: телефонами, компьютерами, 

планшетами, которые удовлетворяют ребенка в его 

игровой потребности. Для них цифровые техноло-

гии – привычная окружающая среда. Детей не при-

влекают культурные мероприятия, а семьи всё 

меньше внимания уделяют культурному воспита-

нию свои детей. Дошкольники не видят и, соответ-

ственно, не получают должного представления о 

такой группе профессий, как творческие. Особенно 
остро эта проблема проявляется в сельской местно-

сти, где даже при желании родителей и воспитате-

лей нет возможности посетить музей, театр, филар-

монию, художественную студию, так как такие 

учреждения отсутствуют в сельской местности.  

Ознакомление с профессиями – одна из задач ран-

ней профориентации в детском саду. Формирова-

ние позитивных установок к различным видам 

труда и творчества является целевой установкой в 

главном документе, определяющем образователь-

ную и воспитательную деятельность в дошкольной 

образовательной организации – Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошколь-

ного образования [1]. Однако и в дошкольных об-

разовательных организациях творческие профес-

сии изучаются поверхностно.  

Проблеме формирования представлений о про-

фессиях у детей дошкольного возраста уделяли вни-

мание отечественные ученые: Е.А. Алябьева, 

Н.Н. Захаров, Э.Ф. Зеер, С.А. Козлова, В.И. Логинова 

и другие. По мнению В.И. Логиновой, «знания о 

труде, отношения к нему взрослых, мотивах, направ-

ленности труда, отраженные в образах, начинают ре-
гулировать поступки детей, перестраивать их мотивы 

и отношения к собственному труду, труду взрослых, 

предметам, созданным людьми» [9]. Е.А. Климов 

считает, что знания о трудовой деятельности людей 

обеспечивают понимание задач общества, места каж-

дого человека в решении этих задач, понимание зна-

чения труда в жизни общества и каждого человека. 

Это обусловливает развитие социальной перцепции, 

интереса к трудовой деятельности людей, отношения 

к труду, результатам труда уже в дошкольном воз-

расте [6]. Э.Ф. Зеер отмечает, что формирование про-

фессионального самоопределения начинается уже в 

дошкольном возрасте и тогда проявляется в избира-

тельном отношении к сюжетно-ролевым играм. 

Началом данного процесса является зарождение про-

фессионально ориентированных интересов и склон-

ностей у детей под влиянием родственников, учите-

лей, сюжетно-ролевых игр и учебных предметов [5]. 

Первоначально ребёнок знакомится с профес-

сиями ближайшего окружения. Но, уже в старшем 

дошкольном возрасте детям становятся доступными 

для понимания профессии близкого и дальнего 
окружения, технические, творческие и другие 

виды [8]. По мнению А.Н. Леонтьева, именно у де-

тей старшего дошкольного возраста появляется спо-

собность оценивать деятельность другого человека, 

сравнивать себя с другими детьми [4]. В данном воз-

расте появляется непосредственный интерес к миру 

взрослых и к различным видам их деятельности. 

Если в младшем дошкольном возрасте осуществля-

ется просто подражание, имитация трудовым дей-

ствиям взрослых, то уже в старшем дошкольном 

возрасте дети обладают представлениями об отдель-

ных профессиях и всем тем, что связано с ними [3]. 
Однако дошкольный возраст характеризуется тем, 

что профессии известны детям лишь по названиям и 

некоторым внешним признакам: по форме одежды, 

манере поведения, оценкам окружающих людей и 

так далее. Другая черта этого возраста – неадекват-

ное, ситуативное представление о собственном ре-

сурсе и возможностях его развития, к тому же свя-

занное с неумением сопоставить его с условиями и 

требованиями профессиональной деятельности. 

Ещё не возникает вопросов о содержании профес-

сии, условиях работы, престиже, вознагражде-
нии [11]. Таким образом, в этот возрастной период у 

детей могут быть сформированы лишь предпосылки 

профессиональных компетенций, однако эти пред-

посылки в дальнейшем могут значительно облег-

чить процесс профессионального самоопределения. 

Сведения о профессиональной деятельности 

взрослых, их труде, его условиях и значении, фор-

мирование трудовых навыков входят в содержание 

основных образовательных программ дошколь-

ного образования. Проанализировав программы 

«От рождения до школы», «Истоки» и «Детство», 

мы выяснили, что разработчики данных программ 
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предлагают использовать такие методы для изуче-

ния профессий, как чтение литературы и её обсуж-

дение, рассматривание картинок, изображающих 

деятельность людей творческих профессии, их ору-
дия труда, организацию сюжетно-ролевых и дидак-

тических игр. Формы, в которых результативнее 

будет проходить формирование представлений о 

творческих профессиях, это игра, организованно 

образовательная деятельность и наблюдение. Та-

ким образом, основные образовательные про-

граммы дошкольного образования не нацелены на 

подробное изучение разных видов профессий. 

Творческие профессии затронуты косвенно, в неко-

торых из программ представлен небольшой список 

предлагаемых профессий данного типа. 
В практике дошкольных учреждений накоп-

лена определенная совокупность методов, способ-

ствующих ознакомлению детей с трудовой дея-

тельностью взрослых. С.А. Козлова подчёркивала 

роль наглядных методов в формировании пред-

ставлений о профессиях у детей: рассматривание 

иллюстраций, демонстрация кинофильмов, показ 

образца. Она придерживалась принципа постепен-

ности в расширении представлений у дошкольни-

ков о профессиях [7]. Т.А. Маркова и В.Г. Нечаева 

придавали большую значимость экскурсии, считая, 

что «живой» пример – наилучший способ форми-
рования представлений у дошкольников о профес-

сиях [2]. Формированию представлений о профес-

сиях способствуют произведения детской художе-

ственной литературы, прославляющие труд, а 

также тематические видеоролики. Их них дети 

узнают новую информацию о профессиях, закреп-

ляют ранее полученные представления. Литератур-

ные произведения и видеофильмы с последующим 

их обсуждением с воспитанниками учат детей гор-

диться успехами людей, открывают детям значи-

мость трудовой деятельности, воспитывают береж-
ное отношение к труду взрослого. 

Важное место в формировании представлений 

о профессиональной деятельности отводится сю-

жетно-ролевой игре. Она даёт детям возможность 

принять на себя роль определённой профессии, 

позволяет расширять и конкретизировать пред-

ставления о разном труде взрослых, их отношениях 

с другими людьми, о профессиях, орудиях труда, 

которые они используют и прочее. С творческими 

профессиями связаны игры «Фотограф», «Мир те-

атра», «Ателье», «Оркестр», «Концерт “Мы ищем 

таланты”» и другие. Использование дидактических 
игр помогает закреплять полученные представле-

ния о труде взрослых. Наиболее известны такие ди-

дактические игры, как «Кто, что делает?», «Про-

фессии», «Угадай профессию», «Кому это 

нужно?», где дети учатся классифицировать пред-

меты в соответствие с определенной трудовой дея-

тельностью [8]. 

Изучая профессии творческого характера, це-

лесообразно заняться с детьми продуктивной дея-

тельностью: рисованием, лепкой, аппликацией, из-

готовлением поделок из различного материала. Та-

кая деятельность требует овладения особым спосо-

бом действий, особыми умениями и представлени-

ями и является эффективным средством развития 
художественно-творческих способностей до-

школьников [12]. Занятие творческой работой при-

близит детей к деятельности представителей твор-

ческих профессий: художнику, скульптору, ма-

стеру народного искусства.  

Для того, чтобы успешнее и эффективнее 

сформировать у детей представление о разных 

творческих профессиях, необходимо использовать 

различные виды деятельности в совокупности. Ме-

тод проектов имеет преимущество, которое со-

стоит в возможности совмещения разных видов де-
ятельности [10]. Метод проекта основан на взаимо-

действии педагога и воспитанника в процессе со-

здания уникального продукта, на частичной само-

стоятельности детей в ходе достижения цели. Учёт 

особенностей организации проектной деятельно-

сти с детьми старшего дошкольного возраста дол-

жен обеспечить продуктивную работу по реализа-

ции проекта и сделать его эффективным средством 

формирования представлений о творческих про-

фессиях.  Проектная деятельность позволит до-

стичь значимых результативных последствий при 

изучении дошкольниками нового материала, по-
скольку она опирается на детские интересы, на ак-

тивную самостоятельную деятельность.   

Изучив теоретическую основу по выделенной 

проблеме, мы приступили к экспериментальной ча-

сти. В экспериментальной работе мы исследовали, 

как в процессе проекта можно сформировать пред-

ставления о творческих профессиях у детей 5-6 лет. 

Исследование проходило в три этапа. Изначально 

мы выявили уровень имеющихся представлений о 

творческих профессиях у детей старшей группы. В 

ходе диагностики мы выясняли, какие профессии 
могут назвать дети, какие творческие профессии 

они знают, в чём заключается трудовая деятель-

ность этих профессий, какие инструменты и мате-

риалы для работы нужны представителям творче-

ских профессий, где они могут работать, зачем 

нужны эти профессии. Ответы детей показали, что 

у дошкольников слова «творческие профессии» ас-

социируются с деятельностью своими руками: ри-

сованием, лепкой, конструированием. В большин-

стве случаев дети приводили в пример творческой 

профессии художника, несколько человек – музы-

канта. Называя профессию, они, как правило, в 1-2 
предложениях описывали его деятельность. Дети 

не имеют представления о том, где могут работать 

люди таких профессий. Более широкие представле-

ния старшие дошкольники имеют об инструментах 

и оборудовании, которые применяют люди творче-

ских профессий. Все дети считают, что творческие 

профессии важны, но не все могут правильно объ-

яснить почему. Часть детей не может ответить на 

вопрос, часть обращает внимание на то, что каж-

дому человеку нужно работать, получать зарплату, 
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часть детей ответила, что такие люди делают кра-

сивые вещи, стараются, чтобы было красиво. 

На основе полученных результатов была со-

ставлена диаграмма (рисунок 1), в которой пред-
ставлены данные об уровне сформированности 

представлений детей 5-6лет о творческих профес-

сиях в контрольной и экспериментальной группах. 

В одной группе преобладает низкий уровень, в дру-

гой – средний. Ни в одной группе не было выяв-

лено высокого уровня. Дети могут описать трудо-

вые действия некоторых представителей творче-

ских профессий, назвать оборудование и инстру-
менты их работы, но затрудняются в назывании их 

профессии, месте трудовой деятельности, а также 

её значении. Можно сделать вывод, что дети имеют 

поверхностные представления о труде людей твор-

ческих профессий.  

 
Рис. 1. Уровень сформированности представлений у детей 5-6лет о творческих профессиях  

в контрольной и экспериментальной группах (констатирующий эксперимент) 

 

Далее нами был разработан и апробирован 

проект. Мы назвали его «Ларец творчества», под-

разумевая тем самым, что в процессе проекта дети 

сами будут заниматься творческой деятельностью. 

На подготовительном этапе нами была изучена 

психолого-педагогическая литература, дидактиче-
ские пособия, наглядные материалы; разработаны 

паспорт проекта и конспекты мероприятий. В экс-

перименте участвовали 15 детей старшей группы 

детского сада «Ручеёк» посёлка городского типа 

Уни Кировской области. Опираясь на программу 

«От рождения до школы», мы взяли для изучения с 

детьми следующие творческие профессии: худож-

ник, писатель, композитор, мастер народного деко-

ративно-прикладного искусства. Работа строилась 

по 4 «блокам», каждый из которых был посвящён 

одной профессии.  

Вначале мы разместили в группе плакат о твор-
ческих профессиях, который также можно исполь-

зовать как дидактическую игру по распределению 

инструментов и материалов для той профессии, ко-

торой эти инструменты нужны. В группе были раз-

мещены музыкальные инструменты, дымковские 

игрушки, поделки других народных промыслов 

(ложки и тарелки с хохломской росписью, кружки с 

гжельской росписью) несколько репродукций кар-

тин, материалы для дидактических игр и игровых 

упражнений. Далее была проведена вводная беседа 

о творческих профессиях, дети называли знакомые 

им творческие профессии, отгадывали загадки, рас-

сматривали плакат, беседовали с педагогом. До-

школьники проявляли интерес и активность. 

Мы решили начать реализовывать проект че-
рез самую знакомую для детей профессию – про-

фессию художника. Мы поговорили с детьми о де-

ятельности художника, рабочем месте, инструмен-

тах и материалах, необходимых ему для работы, 

значении и важности его деятельности, о том, что 

получается в результате его труда. Была организо-

вана изобразительная деятельность на тему «Я-ху-

дожник», где дети рисовали красками на тему 

«Зимние забавы». Затем с детьми была проведена 

беседа о художнике В. М. Васнецове, рассмотрены 

его картины, дети называли качества, которые 

необходимы человеку для работы в этой профес-
сии. Так как дети очень тесно связаны с иллюстра-

циями в книгах, мы решили говорить с ними и о 

профессии художника-иллюстратора, а также 

предложили им самим проиллюстрировать рассказ 

С. Георгиева «Как я спас Деда Мороза». Детские 

иллюстрации были оформлены нами в книжку вме-

сте с содержанием рассказа.  

Следующей профессией для рассматривания 

стала профессия писателя. Для сравнения мы также 
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взяли профессию поэта. Дети послушали стихотво-

рения и рассказ, сравнили их, поиграли в словес-

ные игры со стихотворениями, прослушали исто-

рию о Незнайке, сами попробовали составить рас-
сказ по иллюстрациям. Дошкольники узнали о ху-

дожественном и писательском творчестве Е.И. Ча-

рушина, обсудили, что нужно писателю для ра-

боты, что получается в результате его труда, что 

должен знать и уметь человек этой профессии, где 

он может работать.  

Далее дети познакомились с профессией ком-

позитора. С дошкольниками было проведено заня-

тие, на котором они узнали, где и как работают 

представители этой профессии, что им нужно для 

работы, чем их деятельность отличается от дея-
тельности музыканта. С детьми были проведены 

игровые музыкальные упражнения, где дети пробо-

вали сами сочинить мелодию, поиграть на разных 

детских музыкальных инструментах, убедились в 

сложности работы композитора. В этот же день 

была прочитана очередная глава из произведения 

Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» 

– «Как Незнайка был музыкантом». Затем мы про-

веди занятие об известном русском композиторе 

П.И. Чайковском, прослушали с детьми и обсудили 

некоторые его произведения из «Детского аль-

бома», потом поиграли в игру «Оркестр».  
Чтобы сформировать представления о такой 

творческой профессии как мастер народного деко-

ративно-прикладного искусства мы решили рас-

смотреть мастера дымковской игрушки, так как это 

ремесло именно нашей области и уже знакомо де-

тям. Мы побеседовали с воспитанниками об исто-

рии дымковской игрушки, о труде мастеров народ-

ных промыслов, их качествах, материалах и ин-

струментах, которые нужны для создания дымков-

ской игрушки, о самом процессе работы. Затем 

дети узнали об одной из самых знаменитых масте-
риц дымковского промысла – А.А. Мезриной, а 

также попробовали сами воссоздать процесс созда-

ния игрушки. Так как в детском саду не предусмот-

рена работа с глиной, мы имитировали создание 

поделки на картоне. В результате получились дым-

ковские игрушки, разрисованные детьми. Также 
нами был организован поход в районный музей на 

выставку работ декоративно – прикладного творче-

ства. Здесь дети ещё раз рассмотрели дымковские 

игрушки, увидели матрёшек, игрушки, одежду и 

посуду, созданную нашими предками в прошлом, 

узнали о нелегком труде мастериц и мастеров.   

В свободное время с детьми были проведены 

беседа о фотографе и игра «Фотограф», беседа о 

скульпторе с рассматриванием изображения раз-

ных видов скульптур, лепка из пластилина. На ито-

говом занятии мы закрепили полученные детьми 
представления о деятельности людей творческих 

профессий, провели дидактическую игру по пла-

кату, созданному и размещённому в группе ранее.  

Для проверки эффективности выполненной 

работы был проведён контрольный этап исследова-

ния с детьми контрольной и экспериментальной 

групп. Результаты представлены на рисунке 2. 

Уровень сформированности представлений о твор-

ческих профессиях у воспитанников контрольной 

группы не изменился. По диаграмме можно отсле-

дить динамику у детей экспериментальной группы. 

Большая часть группы имеет средний уровень, чуть 
меньше половины группы – высокий. Дети стали 

лучше разбираться в тех творческих профессиях, о 

которых имели представления, запомнили, что ис-

пользуют люди этих профессий в работе, где они 

могут работать, какую пользу приносят обществу. 

Дошкольники узнали и о новых профессиях твор-

ческого характера, их названиях, трудовых дей-

ствиях, продуктах их деятельности, оборудовании 

и материалах, необходимых им в работе, качествах, 

которыми должны обладать представители этих 

профессий, места работы и её значимость. У боль-
шинства детей остались трудности со знанием мест 

работы людей творческих профессий.  

 
Рис. 2. Уровень сформированности представлений у детей 5-6лет о творческих профессиях  

в контрольной и экспериментальной группах (контрольный эксперимент) 



PEDAGOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 2 (54) 2022 
35 

 

Таким образом, проведенная работа показала, 

что проект «Ларец творчества» способствовал фор-

мированию у детей 5-6 лет представлений о твор-

ческих профессиях.  
Формирование представлений о профессиях – 

одна из задач ранней профориентации в дошкольной 

образовательной организации. Дети с дошкольного 

возраста подражают взрослым, имитирую их дей-

ствия и поведение, интересуются их трудовой дея-

тельностью. Знакомство дошкольников с многообра-

зием мира профессий в обществе формирует у них 

определенный элементарный опыт профессиональ-

ных действий, способствует их ранней предпрофес-

сиональной ориентации. Формирование представле-

ний о творческих профессиях возможно через различ-

ные виды деятельности. Метод проекта позволяет 
объединить различные виды детской деятельность в 

ходе создания детьми продукта проекта. Проект 

предоставляет участникам возможность проявить ак-

тивность, самостоятельность, и в том же время, взаи-

модействовать друг с другом. Предложенный нами 

проект «Ларец творчества» является эффективным 

способом формирования представлений о творческих 

профессиях у детей 5-6лет.  
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Проектная деятельность как форма работы  

с творчески одаренными детьми 5-6 лет 

В статье автором раскрываются понятия «творчество» и «одаренность», выявляется значимость такой формы 
работы с одаренными дошкольниками, как реализация проектов. Приводится актуальный педагогический опыт ра-
боты с творчески одаренными детьми 5-6 лет в процессе организации проектов. В частности, автор статьи рассматри-
вает реализацию проекта «Пряник как предмет народного искусства»: раскрывается каждый этап реализации проекта, 
что определяет практическую ценность данного материала. Проект может быть рекомендован к реализации в до-

школьных образовательных организациях. Представленный проект направлен, прежде всего, на развитие художе-
ственных способностей детей дошкольного возраста. Рассматриваемый проект является среднесрочным (рассчитан на 
три месяца), что является оптимальным для реализации с детьми данного возраста. 

Ключевые слова: одаренность, творчество, способности, проект, дети дошкольного возраста. 
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Kirov 

Project activity as a form of work with creatively gifted 5-6 years old children  

In the article, the author reveals the concepts of “creativity” and “giftedness”, reveals the importance of such a form of 
work with gifted preschoolers as the project implementation. The current pedagogical experience of working with creatively 
gifted 5-6 years old children in the process of organizing projects is given. In particular, the author of the article considers the 

implementation of the project “Gingerbread as a subject of folk art”: each stage of the project implementation is revealed, 
which determines the practical value of this material. The project can be recommended for implementation in preschool edu-
cational organizations. The presented project is aimed primarily at developing the artistic abilities of preschool children. The 
project under consideration is a medium-term one (designed for three months), which is optimal for implementation with chil-
dren of this age. 

Keywords: giftedness, creativity, abilities, project, preschool children. 
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Проблема применения проектной деятельно-

сти в работе с одаренными дошкольниками является 

актуальной, поскольку проекты способствуют си-

стемной деятельности по развитию талантов детей, 
а также познавательному развитию и формирова-

нию навыков исследовательской деятельности. 

Цель данной статьи: характеристика опыта пе-

дагогической работы по реализации детского по-

знавательно-творческого проекта с одаренными 

дошкольниками. Научная новизна представляе-

мого материала состоит в том, что в нем раскрыва-

ется приобщение дошкольников посредством про-

ектной деятельности к народной культуре. Практи-

ческая значимость данного исследования заключа-

ется в возможности применения проекта в деятель-
ности других педагогов дошкольных образователь-

ных организаций. 

В первую очередь, рассмотрим понятия «твор-

чество» и «одаренность» в современной литера-

туре. В.Д. Шадриков понимает под одаренностью 

«врожденные качества, которыми человек наделен 

от природы и которые проявляются в деятельности 

или в склонности к какой-либо деятельности»  

4, С.18. В Большой российской энциклопедии от-

мечается, что творчество – это «созидательная дея-

тельность, порождающая нечто качественно новое, 

никогда ранее не бывшее». 

Чтобы способствовать развитию творческой 
одаренности детей, необходимо создать соответ-

ствующие условия. Одним из современных средств 

развития творческой одаренности дошкольников 

является проектная деятельность. Технологию дет-

ских проектов изучали такие исследователи, как 

Т.И. Бабаева 1, О.В. Солнцева 1, Е.С. Евдоки-

мова 2 и другие. В то же время представлено не-

достаточно подробных характеристик конкретных 

проектов, которые можно было бы применять пе-

дагогам в своей деятельности. 

Следует отметить, что организация проектной 

деятельности с одаренными детьми дошкольного 

возраста является одним из важных направлений 

работы современных дошкольных образователь-

ных организаций. Это связано с тем, что у одарен-
ных детей сформирована повышенная потребность 

и интерес к творческой деятельности. 

Считаю целесообразным в рамках обмена 

опытом с коллегами поделиться результатами реа-

лизации проекта с одаренными детьми. Проект был 

реализован в сентябре-декабре 2021 года на базе 

муниципального казенного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад №191» города 

Кирова. Название проекта – «Пряник как предмет 

народного искусства». В реализации проекта и экс-

перименте по выявлению степени художественной 
одаренности участвовало 15 детей. 

Актуальность проекта состоит в следующем. 

Во-первых, по результатам бесед с дошколь-

никами и их родителями, а также наблюдений за 

детьми, процессом выполнения ими разнообраз-

ных творческих работ выяснилось, что в старших 

группах присутствуют дети, которые являются 

одаренными. Такие дети проявляют художествен-

ные способности, любят рисовать, создавать ап-

пликации, они хорошо выполняют творческие ра-
боты. Следовательно, целесообразно предоставить 

таким детям возможности для самореализации и 

дополнительного творческого развития. 

Во-вторых, многие дети увлечены просмотром 

мультфильмов и недостаточно знают о народных 

традициях, народной культуре. Поэтому было бы 

правильным восполнить этот пробел. Одним из эле-

ментов народной культуры является пряник. Пряник 

– это не просто кондитерское изделие, а предмет 

народного искусства, т.к. пряник имеет свою много-

вековую историю и представляет собой культурную 
ценность. Следует отметить, что для Кировской об-

ласти пряники имеют особое значение, т.к. в нашем 

регионе всегда производили вятские пряники. 

Реализация данного проекта позволила нам 

провести работы с дошкольниками с учетом прин-

ципа интеграции образовательных областей. Проект 

«Пряник как предмет народного искусства» был ре-

ализован в рамках образовательных областей «По-

знавательное развитие» и «Художественно-эстети-

ческое развитие» Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образова-

ния 3. Кроме того, реализация проекта способство-

вала патриотическому воспитанию дошкольников и 
включала в себя региональный компонент, знаком-

ство с традициями родного края. 

Цель реализации проекта: способствовать 

творческому развитию детей 5-6 лет. 

Достижение цели проекта осуществлялось по-

средством решения следующих задач: 

1) знакомство детей с народной культурой, 

пряником как предметом народного искусства; 

2) повышение интереса дошкольников к худо-

жественно-творческой деятельности; 

3) активизация исследовательского интереса 

детей в рамках проектной деятельности; 
4) организация выставки творческих работ до-

школьников как финального продукта проектной 

деятельности. 

Участники проекта: 1) 15 одаренных детей 5-

6 лет; 2) родители дошкольников; 3) работники об-

разовательной организации. 

Функции участников проекта. Функции педа-

гога: организация реализации проекта, подготовка 

материалов и оборудования. Функции родителей: 

помогали в поиске изображений пряников для со-

здания «Пряничного альбома» группы. Функции 
поваров ДОО: показали детям процесс изготовле-

ния пряников, изготовили пряники для последую-

щей их росписи глазурью. Деятельность дошколь-

ников состояла в том, что они изучали пряник в ка-

честве феномена народной культуры (посредством 

просмотра фильма, образцов пряников, чтения и 

заучивания стихотворений о прянике), расписы-

вали настоящие пряники глазурью, изготавливали 

елочные игрушки в виде пряника. 
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Сроки реализации проекта: 3 месяца. 

Этапы реализации проекта. 

Первый этап. На этом этапе была проведена 

диагностика творческих способностей детей к 
изобразительной деятельности. В этих целях при-

менялась диагностическая методика Т.С. Комаро-

вой «Дорисовывание кругов». Задание состояло в 

следующем. Детям предлагался альбомный лист, 

на котором изображены шесть кругов одинакового 

размера. Дошкольники должны были проявить 

свое творческое воображение, подумать, какие 

предметы можно создать из этих кругов, дорисо-

вать и раскрасить их, чтобы получились красивые 

и оригинальные изображения. Результаты выпол-

нения данного диагностического задания оценива-
лись по критериям «Оригинальность» и «Продук-

тивность». Результаты диагностики на констатиру-

ющем этапе показали, что у 65% детей наблюдался 

высокий уровень развития творческих способно-

стей, а у 35% детей – средний уровень. 

Второй этап. На этом этапе осуществлялось 

знакомство детей с пряником как предметом 

народного искусства. В рамках второго этапа про-

екта проводились следующие мероприятия: 

1. Просмотр презентации о пряниках. Красоч-

ная презентация была предварительно подготов-

лена педагогом. Из презентации дети узнали об ис-
тории пряников в мире и России, их видах и спосо-

бах росписи. Также познакомили детей со специ-

фикой изготовления пряников в Кировской обла-

сти. Особое внимание при знакомстве детей с пря-

никами обращали на художественные аспекты: 

форму пряников, способы декорирования и т.д. 

2. Показ фильма. Просмотр детьми фильма о 

пряниках, производимых в нашей стране, позволил 

расширить их представления об этой стороне 

народной культуры. Педагоги показали разнооб-

разные виды пряников, которые красиво украшены 
глазурью, а также печатные пряники, продемон-

стрировали их детям. Дети собственными глазами 

увидели, что пряники бывают не только простые, 

массового производства, но и оригинальные, обла-

дают художественной ценностью. 

3. Чтение и заучивание стихотворений о пря-

нике. Подтверждением того, что пряник – это не 

просто кондитерское изделие, но и элемент куль-

туры, является то, что образ пряника присутствует 

и в поэзии, в том числе в стихотворениях, написан-

ных для детей. Вот пример стихотворения-загадки: 

Очень ароматные, 
Сладкие и мятные. 

Сверху мы в глазурном глянце, 

Словно в радостном румянце. 

Кроме того, мы познакомили детей с послови-

цами и поговорками, в которых присутствует пря-

ник: «Ребенку дорог пряник, а старцу – покой», 

«Хорошие слова, а все – не пряники» и др. 

4. Поиск изображений пряников для создания 

«Пряничного альбома». В процессе реализации дан-

ного мероприятия привлекли родителей. Родители 

вместе с детьми нашли изображения разнообразных 

пряников (пряники с глазурью, печатные и др.), рас-

печатали их на цветном принтере на альбомных ли-

стах и принесли в группу, мы составили подборку 

изображений «Пряничный альбом» для знакомства 
с ними всех воспитанников детского сада. 

Третий этап. Продуктивная творческая дея-

тельность дошкольников. 

В рамках данного этапа проводилось два ме-

роприятия. 

1. Роспись настоящих пряников цветной гла-

зурью. Повара дошкольной образовательной орга-

низации изготовили пряники, а также подготовили 

для детей набор цветной глазури. Повара показали 

детям мастер-класс, как нужно правильно приме-

нять глазурь для декорирования пряников. Под ру-
ководством педагогов и поваров дети проявили 

свои художественные, творческие способности, са-

мостоятельно придумали способ декорирования 

пряников, расписали их. Данное мероприятие вы-

звало много положительных эмоций у детей. 

2. Изготовление елочных игрушек в виде пря-

ника. Дети создавали елочные игрушки в несколь-

ких различных техниках. В процессе обучения де-

тей применялись такие педагогические приемы, 

как показ способа действия, объяснение. 

Рассмотрим более подробно техники изготов-

ления елочных игрушек в виде пряников, которые 
применяли в работе по развитию художественных 

способностей творчески одаренных детей 5-6 лет. 

Изготовление елочных игрушек-пряников из 

картона. Заранее педагоги подготовили следующие 

материалы и инструменты: гофрированный картон, 

белая бумага (необходима для шаблонов), белая гу-

ашь, ножницы, а также карандаши и кисточки. Сна-

чала детям предлагается на листе белой бумаги 

нарисовать разнообразные фигуры (шарики, чело-

вечков, звездочки, снежинки, елочки и т.д.). Это 

бумажные шаблоны нужно было вырезать и пере-
вести на картон, после этого вырезать фигуры из 

картона. На каждой картонной фигуре дети созда-

вали рисунки для росписи (снежинки, орнаменты и 

т.д.). После этого дети с помощью белой гуаши рас-

писывали «пряники». В итоге на некоторых игруш-

ках сделали петельки, чтобы подвесить их на ново-

годнюю елку в группе детского сада, а из других 

пряничных игрушек изготовили гирлянду. 

Изготовление пряничных человечков для укра-

шения новогодней елки. Для изготовления заранее 

были подготовлены: лен коричневого и белого 

цвета, клеевая паутинка, вата для набивки игрушек, 
маленькие пуговицы и деревянные бусины для де-

кора игрушки, атласная лента, нитки и ножницы. 

Сначала при помощи шаблонов выкраиваются де-

тали: по две детали каждой подвески коричневого 

цвета; детали «глазури» для человечка белого цвета. 

С помощью небольших кусочков клеевой паутинки 

наклеиваются детали аппликации на основные де-

тали. После этого помогает педагог: вышивает деко-

ративную строчку. Потом украшали пряники «слад-

кой посыпкой» – бусинами и пуговицами. Из атлас-

ной ленты делается подвеска для игрушки. 
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Изготовление аппликации «Пряник». Дети из 

цветной бумаги вырезали круги, а внутри каждого 

круга – отверстие. Круги наклеили на альбомный 

лист. Сверху наклеили еще один круг диаметром 
поменьше. Потом приклеили кусочки цветной бу-

маги в виде мелких полосок, которые символизи-

руют собой сладкую посыпку на прянике. 

Четвертый этап. На этом этапе подводились 

итоги реализации проекта. Результатом проекта 

стала выставка детских работ, которые впослед-

ствии применялись для украшения новогодней 

елки в группе детского сада, а также «Пряничный 

альбом». 

Проводилась беседа с детьми. Кроме того, 

была проведена повторная диагностика творческих 
способностей детей к изобразительной деятельно-

сти по методике Т.С. Комаровой. Работы детей 

стали более оригинальными, интересными, творче-

скими. Высокий уровень развития творческих спо-

собностей наблюдался у 85% детей, средний уро-

вень – у 15% детей. 

Критерии успеха проекта. У детей повысился 
интерес к художественно-творческой деятельно-

сти, работы детей стали более оригинальными. 

Дети проявили желание участвовать в новых по-

добных проектах. 

Таким образом, реализованный проект пока-

зал хорошие результаты. Применение проектной 

деятельности в работе с творчески одаренными 

детьми является одной из наиболее эффективных 

форм работы, которая способствует творческому 

развитию детей, повышению их интереса к дея-

тельности, расширяет их кругозор. Реализованный 
проект можно рекомендовать к применению в ра-

боте педагогов образовательных организаций с 

одаренными дошкольниками. 
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Цифровой микроскоп как средство развития у третьеклассников  

представлений о ценности природы 

В настоящее время в начальной школе целью учебных предметов, в том числе интегрированного курса «Окру-
жающий мир», является формирование способов деятельности учащихся с применением современных средств обуче-

ния, на основе которых идет процесс приобретения ими не только необходимых предметных знаний, но также разви-
тия их личностных качеств, в том числе эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Целью настоящего исследования является выявление педагогических условий применения цифрового микро-
скопа как средства развития у третьеклассников представлений о ценности природы. На основе анализа научной и 
учебно-методической литературы были выделены следующие педагогические условия применения цифрового микро-
скопа как средства развития у третьеклассников представлений о ценности природы. 

1. Если будут определены критерии отбора объектов природы для их изучения с применением цифрового мик-
роскопа, и отбор объектов будет осуществляться в соответствии с этими критериями (объекты неживой и живой при-
роды: бактерии, грибы, растения и животные, позволяющие детям делать «открытия», демонстрирующие красоту и 

показывающие хозяйственную значимость);  
2. Если в процессе работы с цифровым микроскопом будет использован метод демонстрации натуральных  

объектов. 
Результаты тестирований третьеклассников показали, что применение цифрового микроскопа на уроках способ-

ствовало развитию представлений о ценности природы, о чем свидетельствуют статистически значимые различия ре-
зультатов тестирования экспериментального и контрольного классов. 

Ключевые слова: цифровой микроскоп; ценность природы; окружающий мир; младшие школьники; начальная 
школа. 

Kamilya Gapbasovna Gabdulinova, 

Ksenia Eduardovna Koposova 

Kirov 

Digital microscope as a means of developing third-graders' ideas  

about the value of nature 

Currently, the purpose of primary school academic subjects, including the integrated course “The World around us” is to 
form the ways of students' activities using modern teaching tools, on the basis of which they acquire not only the necessary 
subject knowledge but also the development of their personal qualities, including aesthetic needs, values and feelings. 

The purpose of this study is to identify the pedagogical conditions for using a digital microscope as a means of developing 

third-graders' ideas about the value of nature. Based on the analysis of scientific and educational literature, the following pedagog-
ical conditions were identified: firstly, if the criteria for selecting nature objects for their study using a digital microscope are 
determined and the selection will be carried out in accordance with these criteria (objects of inanimate and living nature: bacteria, 
fungi, plants and animals that allow children to make “discoveries” that demonstrate beauty and show economic significance); 
secondly, if the method of demonstrating natural objects is used in the process of working with a digital microscope. 

The results of the third-graders' tests showed that using a digital microscope in the classroom contributed to the develop-
ment of ideas about the value of nature, as evidenced by statistically significant differences in the test results of the experimental 
and control classes. 

Keywords: digital microscope; the value of nature; the world around us; junior schoolchildren; primary school. 
 

Вопросам формирования и развития у детей 

понимания ценности природы уделялось и уделя-
ется важное место в содержании предмета «Окру-

жающий мир» на протяжении всех четырех лет 

обучения в начальной школе с учетом комплекс-

ного подхода к учебному содержанию, выбору ме-

тодов и средств обучения. Место цифрового мик-

роскопа в данном процессе волен определять сам 

педагог, и зачастую это вызывает у него ряд вопро-

сов по выбору объектов и методов обучения. 

Указанное обстоятельство послужило основа-

нием для выбора темы настоящего исследования, 

целью которого   стало выявление педагогических 

условий использования цифрового микроскопа как 
средства развития у третьеклассников представле-

ний о ценности природы. 

Задачи исследования: выявить возможности 

цифрового микроскопа как средства обучения 
предмету «Окружающий мир» в начальной школе; 

изучить учебное содержания понятия «ценности 

природы» в рабочих программах по окружающему 

миру в 3 классе; выявить эмпирически результа-

тивность предложенных в исследовании педагоги-

ческих условий применения цифрового микро-

скопа как средства развития у третьеклассников 

представлений о ценности природы. 

Методы исследования: анализ научной и 

учебно-методической литературы по теме исследо-

вания; педагогический эксперимент; тестирование, 

математическая и статистическая обработка полу-
ченных результатов (критерий Вилкоксона-Манна-

Уитни).  
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Анализ научной и учебно-методической лите-

ратуры по теме исследования, позволил решить 

первые две задачи и сделать следующие выводы.  

В курсе «Окружающий мир» определено ме-
сто цифрового микроскопа в системе средств обу-

чения в курсе «Окружающий мир», приведены не-

которые примеры тем и объектов изучения с его 

применением [3].  

Публикации с результатами научных педаго-

гических исследований по применению цифрового 

микроскопа в начальной школе в настоящее время 

в целом очень малочисленны как в отечественной, 

так и зарубежной научной литературе. Они посвя-

щены моделям цифрового микроскопа на уроках в 

начальной школе [7], формированию естественно-
научных знаний [8], познавательному интересу к 

природе [2] и другие. Исследований же о результа-

тивности применения цифрового микроскопа как 

средства развития у младших школьников пред-

ставлений о ценности природы нами не выявлено.  

Понятие «ценности природы» определяется 

Н.Ф. Виноградовой как опора на общечеловече-

ские ценности жизни, на осознание себя частью 

природного мира – частью живой и неживой  

природы [1].  

В рабочей тетради по окружающему миру 

А.А. Плешакова (УМК «Школа России», 3 класс) 
при обсуждении понятия «ценности природы» 

предусмотрена беседа с учетом следующих состав-

ляющих данного понятия: природа восхищает 

своей красотой; дает нам тепло, свет, воздух, воду 

и пищу; охраняет наше здоровье; дарит нам ра-

дость открытий; учит нас доброте; дает нам разные 

материалы для хозяйства [5].  

На основе анализа научной и учебно-методи-

ческой литературы были выделены следующие пе-

дагогические условия применения цифрового мик-

роскопа как средства развития у третьеклассников 

представлений о ценности природы. 

1. Если будут определены критерии отбора 
объектов природы для их изучения с применением 

цифрового микроскопа, и отбор объектов будет 

осуществляться в соответствии с этими критери-

ями (объекты неживой и живой природы: бактерии, 

грибы, растения и животные, позволяющие детям 

делать «открытия», демонстрирующие красоту и 

показывающие хозяйственную значимость)  

2. Если в процессе работы с цифровым микро-

скопом будет использован метод демонстрации 

натуральных объектов. 

Третья задача исследования была решена в 
ходе педагогического эксперимента по примене-

нию цифрового микроскопа как средства развития 

у третьеклассников представлений о ценности при-

роды, который проводился в 2021-2022 учебном 

году на базе Муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных пред-

метов №74 г. Кирова». В педагогическом экспери-

менте приняли участие учащиеся 3 «А» и 3 «В» 

классов (соответственно 29 и 20 человек). 3 «А» – 

контрольный, 3 «В» – экспериментальный классы. 

На констатирующем этапе педагогического 
эксперимента была проведена диагностика уровня 

развития у третьеклассников представлений о цен-

ности природы с применением тестирования; были 

использованы три модифицированных теста (на ос-

нове тестов А.А. Плешакова и Е.М. Тихомировой) 

по 10 вопросов в каждом тесте. Анализ полученных 

результатов показал, что в обоих классах в основ-

ном средний уровень развития у учащихся пред-

ставлений о ценности природы (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровни развития представлений о ценности природы у учащихся контрольного  

и экспериментального классов на этапе констатирующего эксперимента 
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На формирующем этапе педагогического экс-

перимента в экспериментальном классе было про-

ведено восемь уроков окружающего мира в соот-

ветствии с календарно-тематическим планирова-

нием, на которых применялся цифровой микро-

скоп. В контрольном классе уроки по этим же те-

мам проводились без применения цифрового  

микроскопа. 
Таблица 1 

Представления о ценности природы и объекты изучения с применением цифрового микроскопа 

Тема занятия Ценности природы 
Объекты изучения под микро-

скопом 

«Солнце, растения и мы с вами» 

«Разнообразие животных. Насе-

комые» 

«Открытия» в природе Кожица нижней стороны листа 

герани 

«Подушечки» на ножке мухи 

«Полезные ископаемые» Красота природы 

Хозяйственное значение при-

роды 

Песок, глина, кирпич, извест-

няк, галит 

«Разнообразие растений» Красота природы Хозяйственное 

значение природы 

Ткань из льна, хлопка и шерсти 

Семя пшеницы  

«Красота как ценность при-

роды» 

Красота природы Семена мака, крыло бабочки 

«Микроорганизмы в природе» Хозяйственное значение при-

роды 

Дрожжи, кефир  

 

Средства обучения: 
1. Технические средства обучения: цифровой 

микроскоп «Digital Blue QX7», микроскоп 

«Levenhuk Rainbow 50L» с цифровой камерой, но-

утбук, проектор, экран.  

2. Натуральные средства обучения: неболь-

шие образцы кирпича, песка, глины, мела, галита 

(поваренная соль); также небольшие обрезки ткани 

из льна, хлопка и шерсти; семена мака; постоянные 

препараты: семени пшеницы (на продольном раз-

резе), крыла бабочки и ножки мухи; временные 

препараты кожицы герани, дрожжей, кефира. 
3. Вспомогательное лабораторное оборудова-

ние: предметные и покровные стекла, подложки 

для непрозрачных материалов, пинцет, пипетка. 

Представленные в статье фотографии выпол-

нены авторами с помощью микроскопа «Levenhuk 

Rainbow 50L», снабженного цифровой камерой. 

В рамках данной статьи представлена часть 

исследования по применению цифрового микро-

скопа как средства развития у обучающихся пред-

ставлений о красоте как ценности природы.  

Известно, что все, что нас окружает при вни-

мательном рассмотрении, может выглядеть иначе, 
чем в общей массе, порой красивее, великолепнее 

и идеальнее. Для темы урока «Красота как цен-

ность природы» нами были отобраны два объекта – 

семена мака и готовый препарат крыла бабочки.  

Вначале с детьми была проведена краткая бе-

седа с целью оживить у них представления о семе-

нах мака и крыльях бабочки. На вопрос о том, счи-

тают ли дети семена мака и крылья бабочки краси-

выми, дети ответили утвердительно только в отно-

шении крыльев бабочки (на основе представлений 

по памяти).  
Щепотку семян мака (на подложке) и готовый 

препарат крыла бабочки мы пронесли по рядам, 

чтобы дать детям возможность рассмотреть их с 

близкого расстояния.  

Далее с помощью цифрового микроскопа 
было организована демонстрация детям на широ-

ком экране сначала семени мака (Рис.2), затем 

крыла бабочки (Рис. 3). 

Задания и вопросы для организации наблюде-

ния детьми семени мака: 1. Внимательно рассмот-

рите семя мака. Какое оно по форме? (форма се-

мени мака почти сердцевидная). 2. Какая у него по-

верхность? (ячеистая). 3. Подсчитайте, сколько 

сторон имеют ячейки? (ячейки пяти-или шестисто-

ронние). 3. Изменилось ли ваше представление о 

том, как на самом деле выглядит семя мака?   
Дети делают вывод о том, что благодаря мик-

роскопу выяснилось, что семя мака имеет не круг-

лую форму и не гладкую поверхность, как они счи-

тали раньше. Семя оказалось почти сердцевидной 

формы, а его поверхность покрыта ячеистым узо-

ром. Многие дети оценили семя мака как красивое. 

Задания и вопросы для организации наблюде-

ния крыла бабочки с помощью цифрового микро-

скопа: 1. Внимательно рассмотрите крыло ба-

бочки. Что вы видите? (множество пластинок, по-

хожих на лепестки). 2. Одинаковые чешуйки по 

цвету или различаются? (есть темные и более свет-
лые чешуйки). 3. Как создается красота крыльев ба-

бочки? (сложным сочетанием мелких цветных че-

шуек). 4. Изменилось ли ваше представление о том, 

как следует любоваться красотой бабочек?  

Дети делают вывод о том, что благодаря мик-

роскопу выяснилось, что крыло у бабочки не глад-

кое, как они считали раньше. Крыло бабочки по-

крыто множеством чешуек. Чешуйки эти очень 

нежные и именно они остаются на пальцах рук в 

виде «пыльцы», если подержать в руках бабочку. 

Любоваться бабочками надо так, чтобы не потрево-
жить целостность чешуек. Ведь иначе бабочка не 

сможет уверенно летать. Вот такая у крыльев бабо-

чек нежная красота.  
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Рис.2. Семя мака (увел. x40) 

 

  
А Б 

Рис. 3. Крыло бабочки: А – (увел. x40), Б – (увел. x100) 

 

 
Рис. 4. Уровни развития представлений о ценности природы у третьеклассников контрольного и экспери-

ментального классов на этапе контрольного эксперимента 
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Анализ полученных результатов показал, что 

в экспериментальном классе учащихся с высоким 

уровнем представлений о ценности природы было 

больше, чем в контрольном в 2,6 раза, с уровнем 
выше среднего и средним – меньше соответственно 

на 23% и 11%.   

Для статистической оценки результатов эмпи-

рического исследования использовали критерий 

Вилкоксона-Манна-Уитни [4], эмпирические зна-

чения которого свидетельствуют о том, что приме-

нение педагогического воздействия привело к ста-

тистически значимым отличиям результатов, полу-
ченным в экспериментальном и контрольном клас-

сах (таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнение эмпирического и критического значения по критериям Вилкоксона-Манна-Уитни  

контрольного и экспериментального классов на констатирующем и контрольном этапах  

педагогического эксперимента 

Этап педаго-

гического экс-

перимента 

Эксперименталь-

ный класс (число 

правильно выпол-

ненных заданий 

теста) 

Контрольный 

класс (число пра-

вильно выпол-

ненных заданий 

теста) 

Эмпирическое 

значение крите-

рия Вилкок-

сона-Манна-

Уитни (Wэмп) 

Сравнение 

Wэмп с крити-

ческим значе-

нием W0,05=1,96 

Констатирую-

щий этап 

5 4,8 0,0801 Wэмп<1,96 

Контрольный 

этап 

8,5 6,1 2,8823 Wэмп>1,96 

 

Проведенный педагогический эксперимент 

показал, что применение цифрового микроскопа на 
уроках окружающего мира в процессе развития у 

третьеклассников представлений о ценности при-

роды приводит к статистически значимым разли-

чиям результатов по сравнению с уроками без при-

менения микроскопа. Учащиеся демонстрировали 

более высокий уровень представлений об объектах 

неживой (песок, глина и другие) и живой природы 
(молочнокислые бактерия, грибы (дрожжи), расте-

ния и животные), позволяющих детям делать «от-

крытия», увидеть красоту и понять хозяйственную 

значимость природы. 
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Формирование у четвероклассников представлений об изменениях климата  

в проектной деятельности 

В ХХI веке люди все чаще стали задумываться о сохранении природы, так как начавшийся экологический кризис 
может привести к исчезновению человечества и самой планеты, поэтому в наше время эта проблема является глобаль-
ной. В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования по формированию у четверо-
классников представлений об изменениях климата в рамках проектной деятельности. В результате теоретического 
исследования были выявлены педагогические условия, которые способствуют формированию у младших школьников 
представлений об изменениях климата в процессе проектной деятельности. Педагогический эксперимент позволил 
выявить положительную динамику уровня сформированности представлений об изменениях климата в эксперимен-

тальном классе после проведения серии занятий по созданию проекта «Климат и МЫ». 
Ключевые слова: изменение климата, глобальная проблема, экологическое образование, младшие школьники, 

экологические представления, проектная деятельность, внеурочная деятельность. 
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Formation of fourth graders' ideas about climate change in project activities 

In the 21st century people began to think more and more about the preservation of nature since the ecological crisis that 
has begun can lead to the disappearance of the humanity and the planet itself, therefore, nowadays this problem is global. The 
article presents the results of theoretical and empirical research on the formation of fourth graders' ideas about climate change 
in the framework of project activities. As a result of the theoretical research, pedagogical conditions have been identified that 
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contribute to the formation of younger schoolchildren's ideas about climate change in the process of project activity. The ped-
agogical experiment revealed the positive dynamics of the level of formation of ideas about climate change in the experimental 
class after a series of classes on the creation of the project “Climate and WE”. 

Keywords: climate change, global problem, environmental education, primary schoolchildren, environmental concepts, 
project activities, extracurricular activities. 

 

Современный младший школьник, став взрос-
лым, войдет в жизнь, отягощенную разнообраз-

ными проблемами. Среди последних немалое ме-

сто занимают проблемы экологические, которые он 

будет вынужден решать. Успех же этой деятельно-

сти находится в прямой зависимости от уровня эко-

логической образованности, его экологической 

культуры. В становлении этого качества личности 

исключительно важное роль принадлежит детству, 

так как именно в этом возрасте формируются инте-

рес к природе, бережное отношение ко всему жи-

вому, чувство ответственности [1]. Данное положе-
ние учтено в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте начального общего образо-

вания (ФГОС НОО), где последовательно отражена 

идея развития у младших школьников экологиче-

ской культуры – осознания целостности окружаю-

щего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей [9]. 

К числу важных экологических проблем отно-

сится и проблема изменения климата, ставшая од-

ним из главных вызовов, стоящих перед человече-

ством в XXI веке. Угрозы государственной и обще-
ственной безопасности, связанные со стихийными 

бедствиями, авариями и катастрофами, в том числе 

связанными с глобальным изменением климата, от-

мечаются в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. Изменение климата угро-

жает человечеству опасными последствиями, в том 

числе смещением традиционных зон сельского хо-

зяйства и рыболовства, затопление прибрежных 

территорий и городов, обострением проблем снаб-

жения пресной водой и продовольствием, исчезно-

вением биоразнообразия, увеличением масштабов 
миграции людей, что приведет к повышению рис-

ков возникновения конфликтов, ограничению до-

ступа к питьевой воде и иным природным ресур-

сам. Оно порождает глубочайшие экономические, 

социальные, политические, культурные трансфор-

мации в окружающем мире [3]. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 

осветить результативность применения проектной 

деятельности в процессе формирования у младших 

школьников представлений об изменениях кли-

мата. Задачи: раскрыть понятие «изменение кли-

мата», программное содержание и особенности 
изучения в курсе «Окружающий мир», российский 

и зарубежный опыт (1); охарактеризовать проект-

ную деятельность как метод обучения на уроках 

окружающего мира в начальной школе и опреде-

лить педагогические условия формирования у чет-

вероклассников представлений об изменениях кли-

мата в процессе проектной деятельности (2); срав-

нить полученные в ходе педагогического экспери-
мента результаты оценки уровня сформированно-

сти представлений об изменениях климата у обуча-

ющихся (3). 

Теоретический анализ психолого-педагогиче-

ской и учебно-методической литературы позволил 

нам решить первые две задачи. 

Н.Ф. Реймерс определяет климат, как «много-

летний режим погоды данной местности» [8]. В Ра-

мочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКИК ООН) дается 

следующее определение понятия «изменение кли-
мата». «Изменение климата, которое прямо или 

косвенно обусловлено деятельностью человека, 

вызывающей изменения в составе глобальной ат-

мосферы, и накладывается на естественные колеба-

ния климата, наблюдаемые на протяжении сопо-

ставимых периодов времени» [7].  

Начиная с середины XX века наблюдается 

неуклонное повышение среднегодовой темпера-

туры. В.И. Коробкин, Л.В. Передельский, 

С.Ю. Огородникова, Л.М. Попцова, Н.М. Алалы-

кина выделяют следующие факторы, вызывающие 

вышеуказанное явление: энергетика (включая 
транспорт); промышленные процессы и использо-

вание продуктов; сельское хозяйство; землепользо-

вание, изменение землепользования и леса; от-

ходы; таяние вечной мерзлоты [2; 5]. 

Для выявления учебного содержания об изме-

нениях климата в рабочих программах по курсу 

«Окружающий мир» был проведен анализ шести 

УМК: «Школа России» (авт. А.А. Плешаков), 

«Начальная школа 21 века» (авт. Н.Ф. Виногра-

дова), «Школа 2100» (авт. А.А. Вахрушев, Д.Д. Да-

нилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин), «Гармония» 
(авт. О.Т. Поглазова), «Планета знаний» (авт. 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, 

А.А. Саплин), «Перспектива» (авт. А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая). 

Анализ программ показал, что к понятию кли-

мат дети подводятся постепенно, начиная с изуче-

ния понятия «погода» и представлений о разнообра-

зии климата изучаемых природных зон. В начальной 

школе определение понятие «климат» дано «как 

многолетний режим погоды, характерный для дан-

ной местности» и вводится на пропедевтическом 

уровне. Изменение климата в начальной школе на 
уроках окружающего мира не обсуждается. 

Научный интерес представляет вопрос об изу-

чении изменения климата в начальной школе во 

внеурочной или проектной деятельности. Так, в 

Германии в помощь педагогам начальной школы 

на сайте «Федеральное министерство окружающей 

среды, охраны природы и безопасности реакторов 

– BMU» представлены дидактические материалы, 
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подборки проектных идей, которые могут быть 

применены в учебном процессе по климатической 

проблематике [10]. 

Что касается научных публикаций по про-
блеме изучения изменения климата в начальной 

школе, то обращает на себя внимание их крайняя 

немногочисленность и приуроченность к зарубеж-

ным изданиям. 

Вместе с тем, как показал проведенный бри-

танскими учеными К. Li, D. Barnett качественный 

анализ детских вопросов об изменении климата, 

дети 10-12 лет очень обеспокоены будущими по-

следствиями изменения климата. Некоторые во-

просы детей показали, насколько катастрофиче-

ские образы изменения климата созданы в их со-
знании («Белые медведи растают?», «Когда земля 

взорвется?», «У нас кончится воздух?» и другие), 

что связано, по-видимому, с недостатком фактиче-

ских знаний. Полученные результаты подвели уче-

ных к выводу о необходимости рассмотреть вопрос 

включения учебного содержания об изменении 

климата в учебные программы детей младшего 

школьного возраста, при этом уделяя особое вни-

мание развенчиванию вызывающих страхи детей 

мифов и сосредоточив их внимание на местном и 

личностно значимом [12]. 

D.K. Nche, H.K. Ahunike, A.B. Okoli отмечают, 
что в немногочисленных исследованиях по вопро-

сам изучения детьми изменения климата, как пра-

вило, обращается внимание на роль школы и госу-

дарственных учреждений без должного внимания к 

родителям. Вместе с тем, как утверждают авторы 

статьи, экологическое воспитание в семье может 

оказывать значительное влияние на способность 

детей защищать окружающую среду, оказывать 

влияние на смягчение последствий изменения кли-

мата и адаптироваться к изменению климата [13].  

Одним из способов обучения, отвечающим 
современным требованиям к образовательному 

процессу, является проектная деятельность. Она 

является обязательной в учебном процессе млад-

ших школьников. 

Характеристики проектной деятельности 

даны в работах Е.С. Полат, З.А. Клепининой, 

Г.Н. Аквилевой, И.Д. Чечель и других ученых. 

Согласно Е.С. Полат, проектная деятельность 

предполагает «определенную совокупность 

учебно-познавательных приемов, которые позво-

ляют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся и предпола-
гают презентацию этих результатов» [6]. 

И.Д. Чечель определяет проектную деятель-

ность, как педагогическую технологию, ориенти-

рованную на применение знаний и приобретение 

новых. Обязательное условие проектной деятель-

ности наличие конечного продукта [11]. 

З.А. Клепининой, Г.Н. Аквилевой разработаны 

этапы учебного проектирования при изучении млад-

шими школьниками окружающего мира [1]. 

Работа над проектом будет успешной, если 

будут соблюдаться общие требования к проектной 

деятельности: проект разрабатывается по инициа-

тиве учащихся; работа учащихся должна быть ор-

ганизована как самостоятельная; проект педагоги-

чески значим, то есть учащиеся приобретают зна-
ния, овладевают необходимыми способами мыш-

ления и действий; проект ориентирован на решение 

конкретной проблемы, его результат имеет потре-

бителя; проект реалистичен, поставленные в ходе 

работы задачи достижимы.  

Таким образом, проектная деятельность в пол-

ной мере отвечает требованиям системно-деятель-

ностного подхода ФГОС НОО, предполагающего 

самостоятельное «открытие» ребенком окружаю-

щей действительности, способствующего развитию 

творческих способностей обучающихся, формиро-
ванию навыков саморазвития и самообразования. 

На основе анализа литературы по теме иссле-

дования были выявлены следующие педагогиче-

ские условия формирования у четвероклассников 

представлений об изменениях климата в проектной 

деятельности»: 

− определение критериев отбора конкрет-

ных представлений об изменениях климата и отбор 

этих представлений  в соответствии с критериями 

(повышение температуры на планете, «парниковый 

эффект», углекислый газ как «главный» парнико-

вый  газ, сельское хозяйство и транспорт как источ-
ники выбросов парниковых газов; доступность 

изучаемых представлений об изменениях климата 

для понимания детьми 10-11-летнего возраста); 

− соблюдение общих требований к проект-

ной деятельности; 

− продуктом проектной деятельности будет 

выступать альбом «Климат и МЫ»; 

− обучение с компьютерной поддержкой, ис-

пользование интерактивных компьютерных средств. 

Третья задача исследования была решена в 

ходе педагогического эксперимента по формирова-
нию у четвероклассников представлений об изме-

нениях климата в процессе проектной деятельно-

сти. Он был проведен в течение апреля-мая 2022 

учебного года на базе КОГОБУ «Средняя школа 

пгт Свеча». В эксперименте приняли участие обу-

чающиеся 4 «А» и 4 «Б» классов. В каждом классе 

общее количество учеников – 23 человека. 4 «Б» 

класс – экспериментальный, 4 «А» – контрольный. 

На констатирующем этапе педагогического экс-

перимента была проведена первичная диагностика 

уровня сформированности представлений об измене-
ниях климата у четвероклассников с помощью трех 

авторских диагностик-тестов: «Погода и климат», 

«Природные зоны. Климат», «Человек и климат». 

Обобщение полученных результатов диагно-

стики по трем тестам показало, что в эксперимен-

тальном и контрольном классах для большинства 

детей (по 48%) характерен средний уровень сформи-

рованности представлений об изменениях климата  

Проектная деятельность проводилась в соот-

ветствии с этапами проектной деятельности, выде-

ленными З.А. Клепининой и Г.Н. Аквилевой [1]. 
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Данные этапы были осуществлены за 8 занятий 

во внеурочной деятельности следующим образом.  

На первом занятии обучающиеся разделились 

на группы по 5-6 человек, в каждой группе был вы-
бран капитан. Были определены: название проекта - 

«Климат и МЫ», цель и задачи проекта; распреде-

лены роли участников. В качестве продукта проект-

ной деятельности был определен альбом, в котором 

каждая группа отвечала за свой раздел. Основная 

информация была занесена в паспорт проекта.  

Второе занятие было посвящено работе с ин-

формацией. Обучающимся было предложено 

найти информацию из различных источников, ко-

торая пригодится им в работе над проектом (эн-

циклопедии, интернет-источники, выдержки из 
оценочных докладом МГЭИК, подготовленные 

учителем распечатки) и ответить на вопросы по 

теме «Изменения климата», используя найденную 

информацию. Например, что такое климат? В чем 

причины изменения климата? А влияет ли на кли-

мат человек? К чему это может привести, какие 

риски? Что мы можем сделать, чтобы это предот-

вратить? 

На третьем занятии группы начали работу над 

продуктом проектной деятельности. Каждая 

группа определяла оптимальный вариант реализа-

ции своего раздела в общем продукте проектной 
деятельности (инфографика), проводила отбор не-

обходимого содержания, создавала прообраз буду-

щего проекта – набросок, подбирала необходимые 

средства и материалы.  

На четвертом-шестом занятиях обучающиеся 

работали в группах и осуществляли самостоятель-

ную практическую работу по созданию проекта. 

Работа педагога с каждой группой проводилась в 
виде консультационной помощи. 

Седьмое занятие. Обучающиеся закончили ра-

боту над продуктом проектной деятельности, про-

вели апробацию своих результатов в рамках своих 

групп, провели самооценку результатов деятельно-

сти (некоторые группы доработали свою часть про-

екта). Далее осуществлялась подготовка к презен-

тации проекта. Дети ознакомились с правилами вы-

ступления, составили план выступления, занесли 

его в паспорт проекта, определили выступающих 

на презентации от группы.  
Восьмое занятие. Обучающиеся проводили пре-

зентацию своего проекта параллельному классу (4А). 

После презентации проходила коллективная оценка 

проекта. Участники каждой из группы рассказывали 

о своих впечатлениях в процессе работы, насколько 

они довольны результатом, выбирали те разделы аль-

бома, которые им понравились больше других и оце-

нивали их специальными наклейками. 

Группами был создан и представлен на за-

ключительном занятии совместный продукт про-

ектной деятельности – альбом «Климат и МЫ» по 

следующим разделам (представлены в виде инфо-
графики): 

1. Погода и климат. Включены понятия «по-

года», «климат», информация о повышении темпе-

ратуры на планете, о факторах, влияющих на кли-

мат, о последствиях изменения климата (Рис. 1) 

 

                                   
 

Рис. 1. Результаты проектной деятельности – пример инфографики по разделу «Погода и климат» 
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2. «Парниковый эффект». Посвящен «парни-

ковому эффекту», в нем обучающиеся раскрыли, 

что такое «парниковый эффект», углекислый газ 

как «главный» парниковый газ, основные постав-
щики парниковых газов.  

3. Сельское хозяйство: сельское хозяйство как 

источник выбросов парниковых газов, способах 

улучшения качества атмосферного воздуха – сни-

жение выбросов парников газов за счет выращива-

ния сельскохозяйственных растений с рациональ-

ным внесением удобрений и без внесения удобре-

ний; управление лесами (охрана от пожаров, болез-

ней и вредителей).  

4. Транспорт. Включена информация о транс-

порте как источнике выбросов парниковых газов, 
способах улучшения качества воздуха благодаря 

использованию транспорта с низким и нулевым 

выбросом парниковых газов (велосипеды, электро-

мобили, троллейбусы, трамваи).  

Полученный продукт проектной деятельности 

может быть использован в дальнейшем в учебной 

или внеурочной деятельности.  

На контрольном этапе педагогического экспе-
римента проводилась повторная диагностика 

уровня сформированности у четвероклассников 

представлений об изменениях климата с примене-

нием прежних методик, результаты представлены 

на рисунке 2. 

В экспериментальном классе на контрольном 

этапе педагогического эксперимента количество 

учащихся с высоким уровнем представлений об из-

менениях климата выросло по сравнению с конста-

тирующим этапом в 2 раза, увеличилось количе-

ство учащихся также в 2 раза с уровнем выше сред-
него, со средним уровнем, наоборот, уменьшилось 

на 13%; учащихся с низким уровнем представле-

ний об изменениях климата не отмечено. 

 
Рис. 2. Уровень сформированности представлений об изменениях климата у четвероклассников  

экспериментального и контрольного классов на этапе констатирующего и контрольного эксперимента 

 

В контрольном классе существенных измене-

ний в уровне сформированности представлений об 
изменениях климата у обучающихся не произошло. 

Для оценки значимости различий результатов 

на этапе констатирующего и контрольного экспе-

римента в экспериментальном и контрольном клас-

сах результаты были проанализированы с помо-
щью критерия Вилкоксона-Манна-Уитни [4]. 

Результаты оценки значимости различий на 

констатирующем и контрольном этапе экспери-

мента приведены в таблице. 

Таблица 1 

Результаты обработки обобщенных данных тестирования в экспериментальном и контрольном 

классах на этапах констатирующего и контрольного эксперимента 

Этап педагогиче-

ского экспери-

мента 

Эксперименталь-

ный класс (число 

правильно выпол-

ненных заданий 

теста) 

Контрольный 

класс (число пра-

вильно выпол-

ненных заданий 

теста) 

Эмпирическое 

значение крите-

рия Вилкок-

сона-Манна-

Уитни (Wэмп) 

Сравнение 

Wэмп с крити-

ческим значе-

нием W0,05=1,96 

Констатирующий 

этап 

5,6 5,3 0,462 Wэмп<1,96 

Контрольный этап 11,2 5,2 3,923 Wэмп>1,96 
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Таким образом, педагогический эксперимент 

выявил положительную динамику уровня сформи-

рованности у четвероклассников представлений об 

изменениях климата в учебном проектировании, о 

чем свидетельствуют статистически значимые от-

личия полученных результатов в эксперименталь-

ных и контрольных классах.  
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Камиля Гапбасовна Габдулинова 

г. Киров 

Видеофильмы как средство развития у четвероклассников знаний о памятниках 

природы Кировской области 

В современном естественнонаучном образовании все большую роль играют аудиовизуальные средства обучения, в 

том числе учебные видеофильмы. В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования по 
применению видеофильмов как средства развития у четвероклассников знаний о памятниках природы Кировской обла-
сти. В результате теоретического исследования были выявлены педагогические условия применения видеофильмов как 
средства развития у четвероклассников знаний о памятниках природы Кировской области: отбирать готовые видео-
фильмы и/или создавать самостоятельно видеофильмы, содержащие сведения о памятниках природы «своей местности» 
разных видов (гидрологические, геоморфологические, ботанические и другие); учитывать требования к продолжитель-
ности видеофильмов (не более 10 минут), качеству картинки и звука (четкие и ясные), методически грамотной реализации 
применения видеофильмов в учебной работе с детьми младшего школьного возраста. Учет данных условий в ходе эмпи-

рического исследования показал статистически значимые отличия полученных результатов в экспериментальном и кон-
трольном классах, что свидетельствует о результативности педагогического воздействия. 

Ключевые слова: экологическое образование, памятники природы, Кировская область, видеофильмы, занятие 
во внеурочное время, младшие школьники. 

 

Maria Alexandrovna Guseva, 

Kamilya Gapbasovna Gabdulinova 

Kirov 

Videos as a means of developing fourth graders’ knowledge about  

the natural monuments of the Kirov region 

In modern natural science education, audiovisual teaching tools including educational videos are playing an increasingly 
important role. The article presents the results of theoretical and empirical research on using the videos as a means of developing 
fourth-graders’ knowledge about the natural monuments of the Kirov region. As a result of theoretical research, pedagogical 
conditions for using the videos as a means of developing fourth-graders’ knowledge about the natural monuments of the Kirov 
region were revealed: to select ready-made videos and/or create independently videos containing information about the natural 
monuments of “their locality” of different types (hydrological, geomorphological, botanical and others); take into account the 
requirements for the duration of videos (no more than 10 minutes), the quality of the picture and sound, methodically competent 
implementation of using the videos in educational work with primary school children. Taking into account these conditions in 

the course of an empirical study showed statistically significant differences in the results obtained in experimental and control 
classes which indicates the effectiveness of pedagogical influence. 

Keywords: environmental education, natural monuments, Kirov region, videos, extracurricular activities, junior school-
children. 
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В соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального об-

щего образования (далее ФГОС НОО) необходимо 

осознание младшими школьниками целостности 

окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей [11]. 

Целью экологического образования детей яв-

ляется формирование элементарной экологической 

культуры, одно из направлений которого - краеведе-

ние. Экологическое краеведение занимает значи-

тельное место в краеведческой деятельности в со-

временной России. Оно выступает как одно из эф-

фективных и, в то же время, наиболее доступных 

средств образования и физического развития чело-

века при помощи природной среды. Кроме этого, 

оно является весьма эффективным средством духов-
ного развития и патриотического воспитания [7]. 

Поэтому в младшем школьном возрасте так важно 

изучать особо охраняемые природные территории 

родного края, в том числе памятники природы.  

В рабочих программах по курсу «Окружающий 

мир» раздел или блок тем о природе родного края, 

как правило, не включают учебное содержание о па-

мятниках природы. Однако, например, в УМК «Пла-

нета знаний» (авт. Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов) та-

кой учебный материал есть - учащимся в ходе вы-

полнения проекта предлагается снять видеофильм 
«Памятники природы нашего края».  

Видеофильмы как средство обучения зани-

мают видное место в группе аудиовизуальных 

средств обучения в курсе «Окружающий мир» 

начальной школы; методистами обоснована их 

роль в обучении детей, разработана методика их 

применения на уроках окружающего мира [3]. 

Вместе с тем, приходится констатировать тот 

факт, что на сегодняшний день применение видео-

фильмов на уроках окружающего мира затруднено 

вследствие дефицита учебных видеофильмов по 

изучаемым темам, в том числе о памятниках при-
роды родного края. 

Актуальность темы исследования связана с не-

достаточной разработанностью применения видео-

фильмов как средства развития у четвероклассников 

знаний о памятниках природы Кировской области. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 

осветить результативность применения видео-

фильмов в процессе развития у четвероклассников 

знаний о памятниках природы Кировской области. 

Задачи: охарактеризовать памятники природы Ки-

ровской области и особенности развития знаний о 
них в начальной школе (1); определить педагогиче-

ские условия применения видеофильмов как сред-

ства развития у четвероклассников знаний о памят-

никах природы Кировской области (2); разработать 

и апробировать серию занятий с учётом педагоги-

ческих условий применения видеофильмов как 

средства развития у четвероклассников знаний о 

памятниках природы Кировской области (3). 

Теоретический анализ психолого-педагогиче-

ской и учебно-методической литературы позволил 

нам решить первые две задачи.  

Описание памятников природы Кировской 

области дано в работах А.Н. Соловьёва, Е.И. Во-
рончихина, А.А. Михеева, И.М. Зарубиной, 

А.Н. Хохлова и других ученых.  

Под памятниками природы понимаются уни-

кальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естествен-

ного и искусственного происхождения, для кото-

рых установлен режим особой охраны [12].  

В зависимости от уникальности, экологиче-

ской, научной и иной ценности памятники при-

роды могут быть отнесены к особо охраняемым 

территориям всемирного, федерального, регио-
нального или местного значения. 

На территории Кировской области находятся 

173 памятника природы регионального значения [8]. 

А.Н. Соловьев подразделил памятники при-

роды Кировской области на следующие типы: 

ландшафтные (в том числе отдельные урочища), 

геологические, геоморфологические (орографиче-

ские), гидрологические, биологические, природно-

исторические (в том числе культовые), комплекс-

ные. Ландшафтные памятники представляют собой 

территорию, где отдельные достопримечательные 
природные компоненты объединены на одной тер-

ритории в единый природный комплекс. Геологи-

ческие и палеонтологические памятники – класси-

ческие и опорные обнажения (стратотипы) горных 

пород, месторождения редких минералов или 

остатков ископаемых организмов. Геоморфологи-

ческие, или орографические характеризуются уни-

кальными или живописными формами рельефа: 

увалы, дюны, холмы, овраги, карстовые образова-

ния и т.д. Местообитания редких и исчезающих ви-

дов животных и растений, образцы зональной и 

уникальной для территории (обычно интразональ-
ной) растительности, отдельные деревья отнесены 

к биологическим, ботаническим и зоологическим 

памятникам. К природно-историческим памятни-

кам природы относятся такие природные объекты 

или урочища, с которыми были связаны историче-

ские события или жизнь и деятельность историче-

ских личностей (например, «Серые камни» в Ур-

жумском районе). Реки, озера или их части, водо-

пады, источники – гидрологические памятники 

природы [9,10]. 

К памятникам природы Кировской области 
относятся, в том числе: 

– Озеро «Шайтан» – это гидрологический па-

мятник природы расположен в 39 км от г. Уржума, 

в 2 км от деревни Индыгойки, представляет собой 

карстовое (провальное) озеро с плавающими ост-

ровами и непериодическими выбросами воды на 

поверхность. Памятник природы имеет научно-по-

знавательное значение [6]. 
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– Корсачий бугор – геоморфологический па-

мятник федерального ранга. Дюнообразный холм 

находится в 1,5 км от деревни Новая Тушка Мал-

мыжского района. По поводу происхождения этого 
кургана существуют разные мнения. Этнографы от-

носят его к могильным курганам, и это отчасти под-

тверждается исследованиями почвоведов, считаю-

щих курган насыпным. Однако геологи и геоморфо-

логи считают этот бугор изолированной материко-

вой дюной. Такого мнения придерживаются, в част-

ности, А.В. Хабаков, Н. Г. Кассин и другие. 

– Хвойно-широколиственный лес у села Са-

вали – это памятник прошлого местной природы, 

образец коренной растительности юга области. 

Находится за северной окраиной с. Савали и пос. 
Кулапинский близ г. Малмыжа. Представляет со-

бой сохранившийся участок на площади 370, 81 га 

растительности подзоны хвойно-широколиствен-

ных лесов. В народе он зовется «сосновой горой». 

Здесь произрастают: дуб, вяз, липа, ель, пихта и 

сосна, встречается герань кроваво – красная, зане-

сённая в Красную книгу Кировской области. 

– Посадский лес – это биологический памят-

ник природы, старый заповедный лес имеет общую 

площадь 117 га, ещё в XVII веке был приписан к 

Малмыжскому посаду. Интересен как зональный 

тип биогеоценоза сухого хвойно-широколиствен-
ного леса с редким для области типом почв и рядом 

охраняемых видов растений и животных. Чистое 

насаждение образует лиственница посадки 1904 

года, имеются посадки кедра. Опыт создания куль-

тур кедра и лиственницы в подзоне хвойно-широ-

колиственных лесов может оказаться полезным для 

лесоводов. B Посадском лесу произрастают редкие 

растения: венерин башмачок, маньчжурский орех и 

кедровая сосна. 

– Бор на Лобани – ботанический памятник 

природы местного значения, расположен вдоль те-
чения спокойной реки Лобань на площади около 

638 га. На пологих песчаных склонах с подковооб-

разными холмами лежат деревья, поваленные вет-

ром. Здесь не увидишь ярких красок, бор угрюм и 

кажется мрачным. Встречаются степные виды рас-

тений: тимофеевка степная, перекати-поле, гвоз-

дика песчаная, полынь равнинная, качим метельча-

тый; редкий вид бабочек махаон, паук-тарантул, 

внесенный в Красную книгу Кировской области [5] 

– Озеро Казанское – гидрологический памят-

ник природы Кировской области, расположен на 

левобережье реки Вятки, является крупнейшим 
пойменным водоёмом (старицей р. Вятки) на тер-

ритории Вятскополянского района [4]. 

Таким образом, в Кировской области встреча-

ется все разнообразие видов памятников природы. 

Поскольку ознакомление младшими школьниками 

со многими из них непосредственно (например, в 

форме экскурсий) затруднительно по ряду причин, 

то встает вопрос об использовании для этих целей 

видеофильмов.  

Учебные видеофильмы – это современное, эф-

фективное средство обучения младших школьников 

благодаря таким их особенностям, как динамичность 

изображения, возможность рассматривать явления в 
целом и по частям, что способствует формированию 

полных и четких представлений; передача большого 

объема информации за короткое время. Для учебной 

работы с видеофильмами в начальной школе предло-

жена методика [3], определены основные условия [1]. 

На основе анализа научной, учебной и методи-

ческой литературы нами были выявлены следую-

щие педагогические условия применения видео-

фильмов как средства развития у четвероклассников 

знаний о памятниках природы Кировской области: 

− изучение памятников природы родного 
края (Малмыжского района и соседних с ним рай-

онов Кировской области); 

− учет требовании к продолжительности ви-

деофильмов (не более 10 минут), качеству кар-

тинки и звука; 

− методически грамотная работа с видео-

фильмами (по З.А. Клепининой, Н.Г. Аквилевой). 

Третья задача исследования была решена в 

ходе педагогического эксперимента, который был 

проведен в 2021-2022 учебном году на базе МКОУ 

СОШ с. Большой Китяк Малмыжского района Ки-
ровской области. В эксперименте приняли участие 

обучающиеся 4 «А» класса (экспериментальный) в 

количестве 9 человек и 4 «В» класса (контрольный) 

в количестве 8 человек. На констатирующем этапе 

педагогического эксперимента была проведена ди-

агностика уровня развития у четвероклассников 

знаний о памятниках природы Кировской области 

с помощью трех авторских тестов: «Что такое па-

мятники природы?», «Памятники природы Киров-

ской области» и «Памятники природы Малмыж-

ского района», включающих по 10 заданий.  

Результаты тестирования показали, что для 
большинства детей в экспериментальном и кон-

трольном классах (соответственно 67% и 63%) ха-

рактерен средний уровень развития знаний о па-

мятниках природы Кировской области. 

На формирующем этапе педагогического экс-

перимента учитывались приведенные выше педа-

гогические условия по применению видеофильмов 

как средства развития у четвероклассников знаний 

о памятниках природы Кировской области. В ходе 

подготовки к внеурочным занятиям было отобрано 

два готовых видеофильма и создано нами шесть ви-
деофильмов. Проведено по 8 внеурочных занятий в 

каждом классе по развитию у четвероклассников 

знаний о памятниках природы Кировской области, 

в том числе в экспериментальном классе с приме-

нением учебных видеофильмов, в контрольном 

классе – без их применения.  

Тематическое планирование внеурочных за-

нятий и видеофильмы (примененные в эксперимен-

тальном классе) представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Тематическое планирование внеурочных занятий по применению видеофильмов как средства  

развития у четвероклассников знаний о памятниках природы Кировской области 

№

п.п 
Тема занятия Используемые видеофильмы 

1 

Памятники природы Киров-

ской области 

«Памятники природы Кировской области» 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=yyYceJNkb0o  

2 

Памятники природы Киров-

ской области. Вятско-По-

лянский район. 

«Памятники природы Кировской области. Вятско-полянский 

район» (авторский видеофильм) 

Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/15PD4SZoE6k2g5NcQBvbDmKNW
MVV02Ues/view?usp=sharing  

3 

Памятники природы Киров-

ской области. Уржумский 

район. 

Озеро «ШАЙТАН». Обитает ли в нем ЗЛОЙ ДУХ? 

Режим доступа: 

https://youtu.be/0Dj3pCucXlk  

4 

Памятники природы Киров-

ской области. Кильмезский 

район 

 «Памятники природы Кировской области. Кильмезский район» 

(авторский видеофильм) 

Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1vf9KaXh48RpOjCS1ZJ5hpLZ1D46

cpZsH/view?usp=sharing  

5 

Памятники природы Мал-

мыжского района. Корса-

чий бугор. 

 «Памятники природы Малмыжского района. Корсачий бугор» 

(авторский видеофильм) 

Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1BwRWzF8FrEX1G4JNgwbU4bUM

cl4O7LDo/view?usp=sharing  

6 

Памятники природы Мал-
мыжского района. Хвойно-

широколиственный лес у 

села Савали. 

 «Памятники природы Малмыжского района. Хвойно-широко-
лиственный лес у села Савали» (авторский видеофильм) 

Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1MZLoG9Li8PGqLxIwXYP9WGH

A9avxjA4i/view?usp=sharing  

7 

Памятники природы Мал-

мыжского района. Осокоре-

вая роща. 

«Памятники природы Малмыжского района. Осокоревая роща» 

(авторский видеофильм) 

Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1l0q97scnZONH0DHSqQefY01AL5

-b0kQk/view?usp=sharing  

8 

Памятники природы Мал-

мыжского района. Посад-

ский лес. 

«Памятники природы Малмыжского района. Посадский лес» 

(авторский видеофильм) 

Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1v5x4UMoQU5Y43ChU_2M2ad60i
L0DQZ1G/view?usp=sharing  

 

В ходе демонстрации видеофильмов учащи-

еся узнавали об их месторасположении, интерес-

ных особенностях, редких растениях и животных и 

важности охраны.  

Результаты констатирующего и контрольного 

этапов педагогического эксперимента представ-

лены на рисунке 1. 

В экспериментальном классе количество уча-

щихся с высоким уровнем знаний о памятниках 

природы Кировской области составило 33%, с 

уровнем выше среднего – 56% (на констатирую-
щем этапе детей с такими уровнями знаний не было 

выявлено); в контрольном классе учащихся с высо-

ким уровнем знаний было меньше, чем в экспери-

ментальном в 2,7 раза (12%), с уровнем выше сред-

него – на 18%. Важно отметить, что после форми-

рующего эксперимента учащихся с низким уров-

нем знаний о памятниках природы Кировской об-

ласти выявлено не было в обоих классах.  

Для оценки значимости различий результатов 

на этапе констатирующего и контрольного этапов 

педагогического эксперимента в эксперименталь-

ном и контрольном классах результаты были про-

анализированы с помощью критерия Уилкоксона-
Манна-Уитни в автоматизированной программе 

[6], результаты приведены в таблице 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yyYceJNkb0o
https://drive.google.com/file/d/15PD4SZoE6k2g5NcQBvbDmKNWMVV02Ues/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PD4SZoE6k2g5NcQBvbDmKNWMVV02Ues/view?usp=sharing
https://youtu.be/0Dj3pCucXlk
https://drive.google.com/file/d/1vf9KaXh48RpOjCS1ZJ5hpLZ1D46cpZsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vf9KaXh48RpOjCS1ZJ5hpLZ1D46cpZsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwRWzF8FrEX1G4JNgwbU4bUMcl4O7LDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwRWzF8FrEX1G4JNgwbU4bUMcl4O7LDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZLoG9Li8PGqLxIwXYP9WGHA9avxjA4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZLoG9Li8PGqLxIwXYP9WGHA9avxjA4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0q97scnZONH0DHSqQefY01AL5-b0kQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0q97scnZONH0DHSqQefY01AL5-b0kQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v5x4UMoQU5Y43ChU_2M2ad60iL0DQZ1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v5x4UMoQU5Y43ChU_2M2ad60iL0DQZ1G/view?usp=sharing
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Рис. 1. Уровни развития у четвероклассников знаний о памятниках природы Кировской области 

в экспериментальном и контрольном классах на констатирующем и контрольном этапах педагогического 

эксперимента  

Таблица 2 

Результаты обработки обобщенных данных по трем методикам в экспериментальном  

и контрольном классах на этапах констатирующего и контрольного эксперимента 

Этап педагоги-

ческого экспери-

мента 

Экспериментальный 

класс (число пра-

вильно выполнен-

ных заданий теста) 

Контрольный 

класс (число 

правильно вы-

полненных за-

даний теста) 

Эмпирическое 

значение крите-

рия Вилкок-

сона-Манна-

Уитни (Wэмп) 

Сравнение 

Wэмп с крити-

ческим значе-

нием 

W0,05=1,96 

До начала обуча-

ющего экспери-

мента 

5,2 5,1 0,914 Wэмп<1,96 

После окончания 
обучающего экс-

перимента 

8,9 7,1 2,137 Wэмп>1,96 

 

Педагогический эксперимент по применению 

видеофильмов как средства развития у четверо-

классников знаний о памятниках природы Киров-

ской области показал положительную динамику 

таких знаний, о чем свидетельствуют статистиче-

ски значимые отличия полученных результатов в 

экспериментальном и контрольном классах.  

Таким образом, в ходе педагогического экспе-

римента показали свою результативность следую-

щие педагогические условия применения видео-

фильмов как средства развития у четвероклассни-

ков знаний о памятниках природы Кировской обла-

сти: изучение памятники природы родного края 

(Малмыжского района и соседних с ним районов 

Кировской области); учет требовании к продолжи-

тельности видеофильмов (не более 10 минут), каче-

ству картинки и звука (четкие и ясные), методиче-

ски грамотная реализация применения видеофиль-

мов в учебной работе с детьми младшего школь-

ного возраста.  
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г. Шадринск 

Методическая конкурентоспособность как результат профессиональной  

подготовки будущих учителей иностранного языка 

Статья посвящена терминологическому анализу методической конкурентоспособности будущих учителей ино-
странного языка. В условиях существующих вызовов возрастают требования к результатам профессиональной подго-
товки будущих учителей иностранного языка. Сегодня учитель данной предметной области должен обладать различ-
ными видами конкурентоспособности, важное место среди которых занимает методическая. Целенаправленное фор-
мирование методической конкурентоспособности будущих учителей иностранного языка начинается в вузе. Методи-
ческую конкурентоспособность учителя целесообразно рассматривать в качестве одного из факторов успешности про-

фессиональной деятельности и её итогового результата. В статье автор раскрывает характеристики понятий «конку-
рентоспособность учителя» и «методическая конкурентоспособность будущего учителя иностранного языка», уточ-
няет ориентиры и возможности лингвометодической подготовки, детализирует структурные компоненты методиче-
ской конкурентоспособности, обозначает возможные варианты формирования методической конкурентоспособности 
будущих учителей иностранного языка в вузе. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих учителей иностранного языка, конкурентоспособ-
ность учителя, методическая конкурентоспособность будущего учителя иностранного языка. 
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Methodological competitiveness as a result of professional training  

of future foreign language teachers 

The article is devoted to the definition analysis of the methodological competitiveness of a future foreign language 
teacher. In the conditions of existing challenges, the requirements for the results of professional training of future foreign 
language teachers are increasing. Today, a teacher of this subject area should have various types of competitiveness, a signifi-
cant place among which the methodological competitiveness plays. The formation of methodological competitiveness of future 
foreign language teachers begins at the university. It is rational to consider the methodological competitiveness of teachers as 
one of the factors of the success of professional activity and its final result. In the article, the author reveals the characteristics 
of the concepts "competitiveness of a teacher" and "methodological competitiveness of a future foreign language teacher", 
clarifies the guidelines and functions of linguodidactic and methodological teacher training, details the structural components 

of methodological competitiveness, identifies possible options for the formation of methodological competitiveness of future 
foreign language teachers at the university. 

Keywords: professional training of future foreign language teachers, teacher competitiveness, methodological competi-
tiveness of a future foreign language teacher. 

 

Профессиональная подготовка будущих учите-

лей иностранного языка представляет собой ком-

плексный феномен и обозначается в качестве по-

этапного процесса, в ходе которого по мере «про-
хождения» каждого этапа и решения конкретных 

познавательных задач, будущий учитель приобре-

тает необходимые знания и умения, необходимые 

для педагогической деятельности [3]. В структур-

ном отношении профессиональная подготовка буду-

щих учителей иностранного языка включает четыре 

взаимосвязанных аспекта, к которым относятся: 

1) языковой аспект (дисциплины по практике 

изучаемого иностранного языка (изучаемых ино-

странных языков), профессиональные лингвисти-

ческие дисциплины); 

2) лингвометодический аспект (дисциплины, 

ориентированные на обучение проектированию 

процесса обучения иностранному языку); 

3) психолого-педагогический аспект (дисци-
плины, направленные на познание личностных и по-

веденческих характеристик обучающихся школы); 

4) общепрофессиональный аспект (дисци-

плины, цель которых состоит в формировании ми-

ровоззрения будущих учителей иностранного языка 

и расширении их общепредметной эрудиции). 

Лингвометодический аспект (лингвометодиче-

ская (методическая) подготовка) занимает одну из 

приоритетных позиций, так как от умения осуществ-

лять проектирование и проведение урока зависит 

уровень предметных результатов обучающихся. В 
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контексте общей профессиональной подготовки бу-

дущих учителей иностранного языка лингвометоди-

ческой подготовке отводится особое место. 

«Методическая подготовка в педагогическом 
вузе непрерывна, значительна по продолжительно-

сти и объему учебных часов». Магистральной дис-

циплиной, которая выступает смысловым ядром 

лингвометодической подготовки, является «Тео-

рия и методика обучения иностранному языку». 

Компонентные составляющие методической под-

готовки включены в содержание дисциплин психо-

лого-педагогического цикла, педагогической прак-

тики. До окончания вуза будущие учителя сталки-

ваются с теоретическими и практико-ориентиро-

ванными лингвометодическими проблемами. 
Лингвометодическая подготовка является система-

тизирующим компонентом педагогической дея-

тельности. Данный вид подготовки можно обозна-

чить в качестве «индикатора общепрофессиональ-

ной готовности к осуществлению педагогической 

деятельности». К объектам диагностики методиче-

ской подготовки учителей иностранного языка от-

носятся следующие знания и умения: 

1) теоретические знания в области методики 

обучения иностранному языку, полученные в рам-

ках курса и смежных дисциплин; 

2) владение терминологическим категори-
ально-понятийным аппаратом, предназначенным 

для описания процесса обучения иностранному 

языку; 

3) знание отдельных приемов и способов обу-

чения иностранному языку; 

4) анализ и обоснование использования прие-

мов, способов обучения иностранному языку, «по-

следовательности обучающей деятельности»; 

5) автономное планирование и применение 

приемов и способов в обучающей деятельности; 

6) осуществление организации и реализации 
учебной деятельности; 

7) осуществление контроля и оценки учебной 

деятельности; 

8) «отбор и методическая обработка основных и 

дополнительных учебных материалов, применение 

наглядности» и технических средств обучения [4]. 

Принимая во внимание особенности методи-

ческой подготовки будущих учителей иностран-

ного языка, отметим, что она выполняет дидакти-

ческую, образовательную, развивающую, адапти-

рующую, контрольно-оценочную, мотивационную 

функции. 
Дидактическая функция лингвометодической 

подготовки учителей предполагает овладение сту-

дентами методическими предметными знаниями и 

умениями. В ходе изучения курса «Теория и мето-

дика обучения иностранному языку» и смежных 

курсов будущие учителя узнают о различных со-

ставляющих организации процесса обучения, при-

обретают методические умения в ходе семинар-

ских и практических занятий. Полученные методи-

ческие знания и умения студенты применяют в 

ходе педагогических практик. 

Образовательная функция лингвометодиче-

ской подготовки подразумевает, что в рамках ее ор-

ганизации у студентов происходит расширение об-

щекультурного кругозора, общей и профессиональ-
ной эрудиции. Это достигается за счет того, что сту-

денты изучают дополнительную информацию, 

участвуют в научно-исследовательских проектах. 

Развивающая функция лингвометодической 

подготовки указывает на осуществление целена-

правленного развития методического мышления 

студентов, их личностных качеств. Лингвометоди-

ческая подготовка представляет собой развиваю-

щее образовательное пространство, предназначен-

ное для методического становления будущих учи-

телей иностранного языка. 
Адаптирующая функция позволяет подгото-

виться к осуществлению процесса обучения ино-

странному языку в различных типах образователь-

ных учреждений. Это достигается посредством со-

четания теоретического и практического аспектов 

подготовки. Организационные формы лингвомето-

дической подготовки включают в себя лекцион-

ные, семинарские и практические занятия. От-

дельно следует обозначить педагогическую прак-

тику. Она тесно взаимосвязана с лингвометодиче-

ской подготовкой. 

Контрольно-оценочная функция позволяет 
оценить полученные методические знания и сфор-

мированные умения посредством специальных 

контролирующих мероприятий. Контроль знаний и 

умений может осуществляться как на семинарских 

и практических занятиях, так и в ходе педагогиче-

ских практик. 

Мотивационная функция позволяет заинтере-

совать будущих учителей иностранного языка в бу-

дущей профессиональной деятельности, мотивиро-

вать их на её более качественную реализацию. Сред-

ствами достижения профессиональной мотивации 
могут выступать как сами занятия, так и профессио-

нальные конкурсы лингвометодической направлен-

ности, организуемые на различных уровнях. 

Новые требования к учителю иностранного 

языка, содержанию его профессиональной лингво-

методической подготовки неизбежно приводят к 

трансформации переосмысления существующих 

моделей подготовки такого специалиста, определе-

ния направлений совершенствования существую-

щей практики профессионально-методического об-

разования в вузах [8]. Необходимость совершен-

ствования сложившейся модели лингвометодиче-
ской подготовки обусловлена определенными про-

тиворечиями и некоторыми недостатками в ее ор-

ганизации. Так, неоднократно отмечался дисбаланс 

между теоретическим и практическим аспектами. 

В некоторых случаях наблюдается преобладание 

теории над практикой, в результате чего студенты 

не готовы к организации процесса обучения. В об-

ратном случае наблюдается поверхностность под-

готовки, ограниченная лишь базовыми знаниями. 

Здесь будущие учителя не знакомы с инновацион-
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ными лингвометодическими тенденциями, не об-

ладают методическим мышлением и методической 

рефлексией. Для устранения проблемы необхо-

димо установление четкой взаимосвязи между тео-
ретическим и практическим материалом, обеспече-

ние вариативности средств подготовки. Совершен-

ствование лингвометодической подготовки помо-

жет скорректировать многие имеющиеся проблемы 

в обучении иностранному языку в школе, так как 

результаты предметной подготовки обучающихся, 

в том числе, зависят от уровня методических зна-

ний и умений учителя. 

Всё сказанное выше, позволило нам прийти к 

выводу, что одной из ключевых целей лингвомето-

дической подготовки является целенаправленное 
формирование конкурентоспособности будущего 

учителя в обозначенном контексте. От методиче-

ской конкурентоспособности учителя иностран-

ного языка зависит качество организации процесса 

обучения, его успешность, результаты педагогиче-

ской деятельности. 

В.Н. Мезинов полагает, что важность целена-

правленного формирования конкурентоспособно-

сти учителя обусловлена тем, что интенсивно раз-

вивающийся рынок труда и «рынок личностей» 

предъявляют к специалистам всё более высокие 

требования. В различных сферах деятельности 
большое значение приобретают такие качества, как 

«социальная ответственность, адекватное восприя-

тие и мобильное реагирование на новые факторы», 

оперативность и самостоятельность в принятии 

профессиональных решений, готовность к демо-

кратическому стилю общению, социально актив-

ному действию, что также предполагает защиту 

своих прав, способность своевременно адаптиро-

ваться к новым условиям, и другие качества, опре-
деляющие конкурентоспособность личности» [7]. 

Обучение иностранному языку является той сфе-

рой деятельности, где в последнее время всё 

больше преобладают инновационные методиче-

ские тенденции, учитываются принципы аутентич-

ности и новизны, умение реализовать появляющи-

еся подходы. Всё это в полной мере способен реа-

лизовать методически конкурентоспособный учи-

тель иностранного языка. 

Понятие «конкурентоспособность» изначально 

использовалось в экономической теории. В период 
дальнейшего становления оно постепенно приобре-

тает междисциплинарный статус и также становится 

предметом педагогических исследований. 

Сегодня в педагогике рассматривается как кон-

курентоспособность специалиста в общем, так и 

конкурентоспособность учителей различных пред-

метных областей, достаточно мало исследованы раз-

личные виды конкурентоспособности. Феномен 

конкурентоспособности в педагогическом контек-

сте раскрывается в работах Н.Н. Александрова, 

Н.И. Амельченко, М.Л. Ионовой, В.Д. Козлова, 

В.Д. Крючкова, В.Н. Мезинова и др [1],[2],[5],[6],[7]. 
Несмотря на определённую терминологическую 

неоднозначность, в трактовках понятия наблюда-

ются общие характеристики. Различные интерпре-

тации конкурентоспособности специалиста, в том 

числе учителя, представлены нами в таблице 1. 

Таблица 1 

Интерпретации конкурентоспособности специалиста 

Автор Определение конкурентоспособности 

Н.И. Амельченко «совокупность характеристик, определяющих позицию конкретного специ-

алиста или группы специалистов на рынке труда, позволяющих им претен-

довать на получение определенных вакансий в сфере их деятельности» [2]. 

Н.Н. Александров,  

В.Д. Козлов,  

В.Д. Крючков 

относительная способность специалиста конкурировать, при равных усло-

виях, обусловленных современным рынком труда в отношении молодых 

профессионалов, способность открыто показать их компетентность и полу-
чить преимущества при выборе кандидатов [1]. 

М.Л. Ионова возможность субъекта выдержать конкуренцию со стороны потенциальных 

и реальных претендентов на рабочее место или претендовать самому на дру-

гое, более престижное [5]. 

М.С. Лебедев интегративное профессионально-значимое качество личности, обеспечива-

ющее востребованность на рынке педагогического труда за счет конкурент-

ных преимуществ, отражающих высокий уровень сформированности ком-

петенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных), 

личностных характеристик [6]. 

В.Н. Мезинов динамическое, системное, многоуровневое личностное образование, обеспе-

чивающее внутреннюю уверенность в себе, гармонию с окружающим про-

странством и собой [7].  

 

Опираясь на представленные определения, 

можно сделать вывод, что конкурентоспособ-
ность учителя можно позиционировать в качестве 

системного образования личности, обеспечиваю-

щее успешность педагогической деятельности за 

счет ряда конкурентных преимуществ. На наш 

взгляд, к данным преимуществам относятся пред-

метные знания, профессиональные умения и лич-
ностные качества, которые в общей совокупности 

являются структурой компетенций специалиста. 

Высокий уровень сформированности компетен-
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ций позволяется учителю более успешно осу-

ществлять педагогическую деятельность по срав-

нению с другими представителями профессио-

нального сообщества. Именно высокий уровень 
сформированности знаний, умений и качеств вы-

деляет учителя среди коллег, помогает добиться 

высоких профессиональных результатов. Не-

смотря на определённое отрицание конкуренто-

способности по отношению к профессии учителя, 

сегодня понятие начинает занимать всё более 

прочное место в педагогической теории. 

Для учителей иностранного языка с высоким 

уровнем методической конкурентоспособности 

присущи глубокие лингвометодические познания, 

широкий кругозор и эрудиция. Как правило, дан-
ные знания выходят за общепринятые границы. 

Кроме того, методически конкурентоспособные 

учителя иностранного языка готовы к постоянному 

профессиональному совершенствованию, самооб-

разованию, саморазвитию. Они могут применить 

полученные знания в нестандартных учебно-вос-

питательных ситуациях. Особое внимание уделя-

ется проектированию и проведению урока, нивели-

рованию возникающих проблем, посредством ис-

пользования инновационных методов и техноло-

гий. Лингвометодическую успешность невоз-

можно представить без таких качеств, как профес-
сиональная заинтересованность, рефлексия, эмпа-

тия, работоспособность, организованность и др. 

Таким образом, методическая конкурентоспособ-

ность учителя иностранного языка достигается за 

счёт более высокого уровня методических знаний, 

умений и личностных качеств. Всё это позволяет 

осуществлять организацию процесса обучения 

иностранному языку на более продвинутом уровне, 

добиваться поставленных целей. Остановимся на 

структурных составляющих методической конку-

рентоспособности будущих учителей иностран-
ного языка более подробно. 

Лингвометодические знания предполагают 

знания теоретических и практических аспектов 

методики обучения иностранному языку: истори-

ческие аспекты развития лингвометодических 

идей, понятийно-категориальный аппарат мето-

дики обучения иностранному языку, средства, ме-

тоды обучения иностранному языку и алгоритмы 

их реализации на различных возрастных этапах, 

сущностные характеристики инновационных 

лингвометодических технологий, типы современ-

ного урока иностранного языка по ФГОС, прин-
ципы урока, формы внеклассных мероприятий по 

иностранному языку. Для методически конкурен-

тоспособного учителя эти знания должны быть 

глубокими, учитель должен уметь оперировать 

ими, применять в нестандартных учебно-воспита-

тельных ситуациях. Методические знания взаимо-

связаны с методическими умениями учителя ино-

странного языка, которые опираются на них. Ме-

тодически конкурентоспособный учитель ино-

странного языка обладает широким кругозором, 

постоянно узнаёт что-то новое. 

Лингвометодические умения, прежде всего, 
заключаются в умении осуществлять проектирова-

ние и проведение уроков и внеклассных мероприя-

тий с использованием современных методов, 

средств и технологий в соответствие с требовани-

ями нормативных образовательных документов, 

распределять учебное время в рамках урока, осу-

ществлять контроль предметной деятельности обу-

чающихся, учитывать возрастные особенности 

обучающихся в организации процесса обучения, 

работать с учебными пособиями и другими учеб-

ными информационными источниками. Учитель 
иностранного языка должен уметь организовать 

обратную связь, донести языковой контент до-

ступно, наглядно и понятно, организовать учебную 

деятельность в различных направлениях. 

К личностным качествам, входящим в состав 

методической конкурентоспособности, относятся 

работоспособность, эмпатия, стремление к профес-

сиональному саморазвитию, креативность, органи-

зованность и дисциплина, вовлеченность в процесс, 

рефлексия. Указанные качества играют важную 

роль в формировании методической конкурентоспо-

собности будущих учителей иностранного языка. 
Выше было указано, что формирование мето-

дической конкурентоспособности будущих учите-

лей иностранного языка осуществляется в контек-

сте методической подготовки. Здесь используются 

различные организационные формы и средства 

обучения. Так, лекционные занятия должны быть 

наиболее информативными, семинарские и практи-

ческие занятия нацелены на развитие полученных 

на лекциях методических знаний, формированию 

методических умений. Особо следует отметить 

внеаудиторную работу, а именно вовлечение буду-
щих учителей иностранного языка в конкурсную 

деятельность. Участие в конкурсных мероприятиях 

лингвометодической направленности мотивирует 

студентов к профессиональному совершенствова-

нию, помогает приобрести новые знания и умения, 

развивает личностные качества. 

Таким образом, отправной точкой формирова-

ния методической конкурентоспособности явля-

ется вуз. Здесь должен быть создан ряд условий, 

способствующих становлению методически конку-

рентоспособного специалиста. Помимо изучения 

необходимого цикла дисциплин, должна быть ор-
ганизована внеаудиторная работа, предполагаю-

щая организацию научно-методических кружков и 

сообществ, вовлечение в конкурсную деятель-

ность. Формирование методической конкуренто-

способности будущих учителей иностранного 

языка взаимосвязано с организацией их методиче-

ской подготовки в вузе. Методическая подготовка 

будущих учителей иностранного языка обладает 

определенными ориентирами и особенностями. 
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Использование среды программирования SCRATCH на уроках информатики в 

начальных классах 

Статья посвящена проблеме обучения учащихся младшего школьного возраста основам программирования. 
Цель современного образования – сформировать конкурентоспособного члена общества буквально в каждой области 

деятельности. Все области тесно переплетены с программированием и используют специальные программы на разных 
этапах работы, поэтому уже, начиная с младшего школьного возраста, необходимо изучать программирование. В 
предложенном материале представлены фрагменты уроков информатики в начальной школе с использованием зада-
ний, направленных на обучение основам программирования в среде Scratch. Предложенные задания помогут приоб-
рести начальные знания и навыки написания кода, развить логическое мышление учащихся, креативность и умение 
самостоятельно добывать знания, выводя закономерности из практического опыта и проверяя свои предположения 
экспериментальным путем. Программирование в среде Scratch научит детей учиться, а это является самым актуальным 
в процессе обучения школьников. 

Ключевые слова: программирование, информатика, среда Scratch, младший школьный возраст. 
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The article is devoted to the problem of teaching primary school students the basics of programming. The goal of modern 
education is to form a competitive member of society in literally every field of activity. All areas are closely intertwined with 
programming and use special programs at different stages of work, starting from primary school age, it is necessary to study 

programming. The proposed material presents fragments of computer science lessons in primary school using tasks aimed at 
teaching the basics of programming in the Scratch environment. The proposed tasks will help to acquire basic knowledge and 
coding skills, develop students' logical thinking, creativity and the ability to independently acquire knowledge, deriving patterns 
from practical experience and testing their assumptions experimentally. Programming in the Scratch environment will teach 
children how to learn and this is the most important in the process of teaching schoolchildren 
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Современное общество сложно представить 

без IT-сферы. Одним из наиболее популярных 

направлений является программирование, которое 

представлено множеством языков и программных 

сред. Данная тема в настоящее время весьма акту-

альна, так как программирование настолько глубоко 

вошло в быт, что люди перестали замечать, как из-

менилась жизнь. Сотни тысяч привычных вещей не 

существовали бы без программирования или были 

бы гораздо менее удобными в использовании. При-
вычные бытовые приборы: микроволновая печь, 

стиральная машина, все работают благодаря зало-

женным в них программам. Человеку, выбравшему 

данную сферу как профессиональную, умение про-

граммировать очень важно. Это, в первую очередь, 

требования современного рынка труда.  

Младший школьный возраст является сензи-

тивным периодом для изучения азов программиро-

вания. Современный ребенок, как отмечают психо-

логи, «многозадачен», т.е. склонен выполнять мно-

жество дел одновременно, легко переключаясь с 
одного на другое, при этом совершенно не заботясь 

о качестве конечного результата. Становится все 

труднее помочь ребенку в формировании навыков 

алгоритмического мышления, необходимого, 

чтобы разбираться в потоке информации. На по-

мощь приходят интерактивные среды и языки про-

граммирования, доступные для детей младшего 

школьного возраста. 

В рамках изучения пропедевтического курса 

программирования рассматривают такие про-

граммные среды, как Лого, ПервоЛого, КуМир, 

Алгоритмика, Сквик, Alice, Codmonkey, Scratch и 

другие. В данной статье будут представлены фраг-

менты заданий одной из наиболее распространен-
ных программных сред, изучаемых в начальной 

школе. 

Одним из наиболее простых языков програм-

мирования является Scratch. Это визуально-блоч-

ная событийно-ориентированная среда программи-

рования, интерфейс которой настолько интуитивно 

понятен, что создает возможность использовать ее 

при обучении программированию младших школь-

ников. Язык программирования Scratch позволяет 

создавать интерактивные мультимедийные про-

екты: мультфильмы, игры и симуляторы. В нем 
есть полный набор инструментов, с помощью кото-

рых легко создавать различные приложения. Ос-

новными компонентами программы являются объ-

екты-спрайты. Программирование в среде Scratch 
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является визуальным и быстрым, что важно для 

обучающихся данного возраста [2].  

Приведем примеры заданий с использованием 

среды программирования Scratch на уроках усвое-
ния новых знаний и уроках комплексного примене-

ния знаний и умений. Разработанные задания ориен-

тированы на обучающихся 3-4-х классов и возраст 

обучающихся – девять-одиннадцать лет. Уроки с 

младшими школьниками проходят в группах по  

12-15 человек. Длительность одного урока 45 мин.  

Во время урока происходит частая смена дея-

тельности: восприятие материала на большом 

экране и на слух, участие в обсуждении поставлен-

ной задачи, работа с бумажными инструкциями, 

работа на компьютере в среде Scratch, устное пред-
ставление своего проекта. Каждый младший 

школьник, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, имеет возможность не 

только решить поставленную задачу, но и творче-

ски доработать свой мини-проект, предложить 

свой план выполнения предложенного задания. 

На уроке усвоения новых знаний погружение 

в язык программирования начинается с изучения 

темы «Знакомство со средой Scratch» [1].  

Рассмотрим задания, которые используются 

при изучении темы. 

Задание 1. Запуск программы Scratch и зна-
комство со средой 

Следует отметить, что все действия, который 

учитель объясняет, должны подтверждаться визу-

ально с помощью демонстрации на экране интер-

фейса программы или изображениями иконок  

команд.  

Итак, учитель предлагает запустить про-

грамму и выполнить некоторые действия: 

− выбери команду Создавай, чтобы открыть 

окно редактора программы;  

− просмотри видеофрагмент о возможностях 
программы Scratch; 

− если язык интерфейса программы англий-

ский, то поменяй его на русский, нажав на значок 

«глобус»; 

− разверни сцену на весь экран и найди 

кнопки Пуск и Стоп; 

− рассмотри интерфейс окна редактора; 

− запиши в тетрадь названия объектов ин-

терфейса программы и их функции: 

спрайт – персонаж, объект, герой 

сцена – место, где спрайты двигаются, ри-
суют, взаимодействуют 

фон – задний план сцены 

Далее учитель знакомит школьников со свой-

ствами спрайта. Объясняет, что для того, чтобы 

спрайт совершал интересные вещи, его следует за-

программировать, переместив блоки команд из па-

нели блоков в поле скриптов и соединить их между 

собой. При этом учитель сначала показывает сам 

эти действия, затем предлагает выполнить подоб-

ные действия ученикам.  

Задание 2. Создание первой программы 

Учитель объясняет, что каждый скрипт начи-
нается с одного из блоков с закругленной «шапоч-
кой» из группы События. Предлагает выполнить 
алгоритм действий: 

− перетащи и «приклей» блок из 
группы События; 

− ниже первого блока расположи блок 

из группы Движение; 

− проверь, так ли у тебя получилось  

− выполни свою первую программу – про-
верь как работает скрипт. Для запуска скрипта 
нажми Зеленый флажок  

− перетащи и «приклей» блок 

 из группы События; 

− ниже этого блока расположи блок 

из группы Внешний вид и 
выставь количество секунд, равное 5; 

− для запуска скрипта нажми клавишу Про-
бел и выполни программу; 

− перетащи и «приклей» блок  
из группы События; 

− ниже этого блока расположи блок 

из группы Движение и 
выставь количество секунд, равное 5;  

− проверь программу – для запуска скрипта 
щелкни по нему. 

Задание 3. Сохранение и открытие про-
граммы 

Учитель объясняет, что для дальнейшей ра-
боты с программой, ее следует сохранять. Объяс-
няет алгоритм сохранения, показывает, куда может 
сохраниться проект, если не выбрать свой путь, и 
предлагает выполнить следующие действия: 

− для сохранения программы выполни ко-
манду Файл-Сохранить и выбери путь сохранения 
на свой компьютер. 

Далее учитель предлагает проверить проект 
после сохранения, запустив его вновь. И дает уча-
щимся новую команду: 

− для открытия сохраненного проекта с ком-
пьютера следует выполнить команду Файл-Загру-
зить с компьютера; 

− перейти в нужную папку и щелкнуть по 
нужному проекту. 

На уроке комплексного применения знаний и 
умений происходит закрепление полученных зна-
ний о среде Scratch и командах работы с блоками. 
Школьники учатся находить ошибки в программе 
и исправлять их. 

Задание 1. Элементы интерфейса пронумеро-
ваны. Впиши соответствующие цифры возле их 
названий 

Учитель раздает карточки и предлагает учени-

кам повторить знания, заполнив их (Рис.1)   
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Рис. 1. Работа с карточкой 

 

Задание 2. Создание программы 

Учитель предлагает создать новую про-
грамму, выполнив следующие действия:  

− запусти среду программирования Scratch; 

− перетащи и «приклей» блок из 

группы События; 

− ниже этого блока расположи блок 

из группы Управление; 

− добавить блок из группы Дви-

жение; 

− проверь, так ли выглядит твоя программа 

? 

− запусти и проверь работу программы. 

Далее учитель с учениками разбирает некото-
рые условия, которые возникают в процессе ра-

боты программы, например, куда делся Кот? Как 

можно его вернуть? С помощью наводящих вопро-

сов педагог подводит детей к решению проблемы.  

Для исправление возникшей проблемы, пред-

лагает выполнить ряд действий: 

− из группы ДВИЖЕНИЕ добавь к скрипту 

блок ; 

− сверь свою программу с образцом 

; 

− запусти проект, нажатием на ; 

− после нескольких минут выполнения про-

граммы, останови проект нажатием на . 

После выполнения предложенных действий, 
учащиеся вновь замечают ошибку программы, и 

учитель предлагает исправить действия, связанные 

с движениями кота, выполнив следующие дей-

ствия: 

− измени стиль вращения Кота влево-

вправо, добавив блок 

 группы Движение;  

− запусти и проверь проект; 

− после нескольких минут выполнения про-

граммы, останови проект. 

Далее разбирается поведение персонажа про-

граммы, и учитель предлагает установить новые 

способы вращения и снова запустить, и проверить 

работу проекта. Если изменения удовлетворяют 

разработчиков программы, то проект следует со-

хранить. Выполняя подобные задания, учащиеся 

учатся выполнять свои действия по алгоритму и 

постепенно осваивают азы программирования. 
Таким образом, простой визуальный интер-

фейс среды программирования Scratch позволит 

учащимся развить алгоритмическое мышление и 

приобрести навыки составления программ. С помо-

щью блоков – основных компонентов среды – уча-

щиеся самостоятельно могут создавать кадры дви-

жения персонажа, совершая тем самым первые 

шаги в мире программирования.  
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Старинные и сказочные задачи как инструмент достижения целей обучения на 

уроках математики 

Статья посвящена актуальному вопросу – поиску одного из эффективных средств достижения образовательных 
результатов обучающихся. Данный вопрос актуален особенно сегодня, поскольку старые средства обучения уже уста-
рели, и идет активный поиск новых инструментов достижения целей. Поэтому целью статьи является исследование 
использования старинных и сказочных задач как нового средства обучения. Основным методом в исследовании стало 
определение некоторой модели методической системы обучения с использованием нового дидактического инстру-
мента, который позволит повысить интерес школьников к математике и развить отдельные математические способно-
сти. Использование данных задач на уроках математики позволит сократить недостаток инструментов для формиро-
вания осознанных и прочных знаний в опыте педагогической деятельности, что позволит говорить о высоких резуль-
татах в математической деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: математика, старинные задачи, сказочные задачи, интерес, дидактический инструмент, сред-
ство. 

 

Oksana Aleksandrovna Kirillova, 

Anastasia Mikhailovna Mezhina 

Shadrinsk 

Old and fabulous puzzles as a means for achieving learning goals in math lessons 

The article is devoted to an urgent issue – the search for one of the effective means of achieving educational results of 
students. This issue is especially relevant today since the old teaching means are already outdated and there is an active search 
for new means to achieve goals. Therefore, the purpose of the article is to study the use of old and fabulous puzzles as a new 
means of teaching. The main method in the study is the modeling of a methodical teaching system using a new didactic tool 
that will increase the interest of schoolchildren in mathematics and develop individual mathematical abilities. The use of these 

puzzles in mathematics lessons will reduce the lack of means for the formation of conscious and solid knowledge in the expe-
rience of pedagogical activity which will allow us to talk about high results in the mathematical activity of students. 

Keywords: mathematics, old puzzles, fabulous puzzles, interest, didactic tool, means. 

 

Современное образование приоритетным 

направлением совершенствования обучения ставит 

развивающую парадигму образования. Первооче-
редными для развития считаются личностные до-

стижения школьника, в то время как знания рас-

сматриваются как средства его развития. При этом 

процесс обучения необходимо строить так, чтобы 

формировались осознанные и прочные знания, ко-

торые являются движущей силой развития школь-
ника, а также обязательным условием предметной 

и умственной компетентности как нового достиже-

ния в обучении. 
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Одним из таких средств, которые помогут в 

формировании выше указанных положений, явля-

ются старинные и сказочные задачи. Под старин-

ной задачей обычно понимают непростое задание 
(согласно возрасту и психические черты), для ре-

шения которого, обычно, необходима догадли-

вость, сообразительность, креативные способно-

сти, нестандартное мышление, а не математиче-

ские знания [2]. Старинные задачи часто понимают 

как задачи на сообразительность, которые были об-

наружены в текстах на папирусе в Египте, на таб-

личках из глины в Вавилоне, манускриптах Древ-

него Китая и Древней Индии и т.д. [1]. 

Рассмотрим немного истории и обнаружим, 

что первыми задачи придумали в Древней Месопо-
тамии. В тот период они представлялись математи-

ческими задачами, в которых необходимо было 

найти некоторую величину. Со временем начали за-

дачи собирать в задачники, все больше привлекая 

людей упражнениями «зарядки для ума». Только в 

XIX веке такие задачи стали популярными в Европе.  

Следует отметить, что в последнее время ис-

пользование старинных и сказочных задач различ-

ного вида стало актуальным в учебном процессе, но 

особенно в развитии способностей по математике. 

В свое время В.А. Крутецкий проводили ис-

следования, которые были посвящены вопросу раз-
вития способностей по математике. Под данным 

понятием он понимал присущие конкретному че-

ловеку особенности, которые отвечают конкрет-

ным требованиям учебной математической прак-

тике, а также способствуют получению новых зна-

ний по математике и их углублению без особых 

проблем. На основе своих исследования он выде-

лил способности по математике в классификацию: 

1) обладание логикой и способностью без 

ошибок применять методы логики;  

2) уметь обобщать; 
3) иметь не заурядные способности;  

4) хорошо ориентироваться в пространстве и 

пользоваться пространственными образами;  

5) не стандартное мышление, умения отстаи-

вать свое мнение;  

6) обладание математической памятью (обоб-

щенной памятью на математические отношения, 

типовые характеристики, схемы рассуждений и до-

казательств, методы решения задач и принципы 

подхода к ним) [3]. 

Решение на уроках математики старинных и 

сказочных задач, а не задач из учебника, будет при-
вивать интерес к математике, интерес к истории 

математики, получение новых знаний и сведений. 

Например, при решении задач на составление урав-

нений, школьники не только учатся составлять и 

решать уравнения, но и могут узнать, чему равен 

локоть, аршин и другие старинные меры, с кото-

рыми они сейчас не встречаются.  

Рассмотрим некоторые старинные задачи-го-

ловоломки, которые можно использовать на уроках 

алгебры. 

Леонард Пизанский (1202г.) в своем издании 

«Книги абака» опубликовала такую задачу: 

На расстоянии 60 локтей находятся две 

башни, расположенные на равнине. По высоте 
одна из них составляет 50 локтей, а другая 40. 

Между башнями, на одинаковом расстоянии от их 

вершин расположен колодец. Необходимо найти, 

на каком расстоянии расположен колодец от ос-

нования каждой башни [4]? 

Решение: 

Пусть х – расстояние от основания второй 

башни до колодца. Тогда (60 – х) – расстояние от 

основания первой башни до колодца. 

Составим уравнение: 

502 + (х – 60)2 = 402 + х2; 
900 = х2 – х2 + 3600 + 120; 

– 2700 = 120х; 

х = 22,5 – расстояние от основания второй 

башни до колодца; 

60 – 22,5 = 37,5 – расстояние от основания пер-

вой башни до колодца 

Ответ: 22,5; 37,5. 

Индийский математик Бхасхары (12 век) в 

книге «Лилавати» опубликовал такую задачу: 

На самом берегу реки рос тополь одинокий. 

Вдруг ветра порыв его ствол надломал. 

Бедный тополь упал. И угол прямой 
С теченьем реки его ствол составлял. 

Запомни теперь, что в этом месте река 

В четыре лишь фута была широка. 

Верхушка склонилась у края реки. 

Осталось три фута всего от ствола, 

Прошу тебя, скоро теперь мне скажи: 

У тополя как велика высота [4]? 

Решение: 

3 + √32 + 42 = 8 

Ответ: 8. 

Леонтий Магницкий в книге "Арифметика" 

опубликовал такую задачу: 

Прежде чем отдать сына учиться отец спросил 

у учителя: «Сколько учится у тебя учеников?» На 

что учитель сказал: «Если придет еще учеников 

столько же, сколько имею, и пол столько, и четвер-

тая часть, и твой сын, тогда будет у меня сто уче-

ников». Сколько училось в классе учеников [4]? 
Решение: 

Пусть х – количество обучающихся. Составим 

уравнение: 

 
х = 36 – количество обучающихся. 

Ответ: 36.  

В этой же книге Л. Магницкий опубликовал 
еще одну интересную задачу: 

Своим любимым внукам дедушка купил орехи. 

Прежде чем отдать угощение, он задал им задачу: 

мое угощение разделите на две кучи, но так, 

чтобы маленькая куча, когда ее увеличишь в 4 раза, 
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стала равной большой куче, когда она уменьшена в 

3 раза. Вопрос: сколько орехов в каждой куче? [4]? 

Решение: 

Пусть х шт. орехов – самая маленькая часть, 
тогда у шт. орехов – самая большая часть. 

Составим и решим уравнение:  

4х = 
𝑦

3
; 

12х = у 
Значит, орехи разделены в отношении 1 : 12, 

т.е. большая часть в 12 раз больше меньшей части. 

Еще может быть любая пара целых чисел с соотно-

шением 12 к 1. 

Ответ: 1; 12. 

Прочитав рассказ А. П. Чехова "Репетитор" 

можно найти в ней математическую задачу, в ко-

торой Егор Зиберов не сумел ее решить, а вот его 

отец решил ее в два счета.  

Купец приобрел 138 аршин черного и синего 

сукна за 540 руб. Найдите, сколько аршин было 
приобретено того и другого, если синее стоило 5 

руб. за аршин, а черное – 3 руб. [4]? 

Решение: 

Пусть купец купил сукно одного цвета, напри-

мер, синее, тогда он потратил бы 138*5 = 690 руб. 

Получившаяся разность в 150 руб. образовалась за 

счет того, что черное сукно стоит 5 руб., т.е. до-

роже на 2 руб. Тогда получим, что, черного сукна 

было 150:2 = 75 аршин, найдем, сколько приобре-

тено синего сукна 138 – 75 = 63 аршина. 

Ответ: 75; 63. 

На уроках математики можно использовать 
как старинные головоломки, придуманные еще в 

древности, а можно так же придумать сказочные 

головоломки на современный лад. Рассмотрим не-

сколько таких головоломок. 

 
3

7
 части стаи бабочек полетела на клумбу с 

ромашками, 
1

3
 – на клумбу с бархатцами, удвоенная 

разность этих чисел полетела в сад, а одна ба-

бочка продолжала летать между ароматными 

астр и петуний. Сколько всего было бабочек? 

Решение: 

Всего было 21 бабочка. Любой современный 

школьник легко решит эту задачу с помощью урав-

нения, но попробуем решить арифметически: 

3*3 + 7*1 + 2*(9 – 7) + 1 = 16 + 4 + 1 = 21. 

Ответ: 21. 

Летит над прудом стая уток, а навстречу им 

летит одна утка и говорит: "Добрый день, сто 
уток!" "Добрый день, но нас не сто уток, - отве-

чает ему представитель стаи, - если бы нас было 

столько, сколько теперь, да еще раз столько, да 

половина того сколько, да четверть сколько, да 

ты еще с нами, так тогда нас было бы сто уток". 

Сколько изначально летело уток в стае? 

Решение: 

х + х +
х

2
+

х

4
+ 1 = 100

11х

4
= 99х = 36 

Ответ: 36.  

Какие три числи, при попарной разности 

дают в ответе десять, двадцать, тридцать? 

Ответ: 2, 12,32. 

Старинные и сказочные задачи можно исполь-

зовать на этапе актуализации новых знаний для 

подведения к изучению нового материала, так же 

на этапе паузы-разминки для снятия психологиче-

ской инерции. При этом их использование на уро-

ках занимает значительное время, чтобы в полном 

объеме ими пользоваться на каком-либо отдельном 
этапе. Однако, выйти из этой ситуации можно 

предложив школьникам на дом попробовать поре-

шать такие задачи, но при этом в начале урока 

должна быть обязательная их проверка.  

На сегодняшний день встречается большое 

количество и разнообразие старинных и сказочных 

задач и их решений в разных культурах. 

Анализ методической, педагогической и исто-

рической литературы, многолетних наработок учи-

телей математики показывает, что развитие спо-

собностей по математике является важной задачей 

современного образования. Кроме того, важно со-
здать для школьников образовательную среду, ко-

торая будет способствовать появлению познава-

тельной потребности в получении новых знаний, в 

умении их применения. Применение старинных и 

загадочных задач как дидактического инструмента 

позволит повысить результаты усвоения школьни-

ками учебного материала. 
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Преемственность компьютерных технологий при переходе учащихся  

в среднее звено 

При переходе детей в среднюю школу нагрузка возрастает. Не только физическая, но и эмоциональная. Появля-
ются новые предметы, новые учителя, новые требования. Каждый предмет несет значительную умственную нагрузку, 
поэтому для ее облегчения учителя использую игровые компьютерные технологии. Независимо от уровня подготовки 
ученика игровой процесс вовлекает каждого. В данной статье показывается важность обеспечения преемственности 
обучения. Статья будет полезна молодым преподавателям в целях ознакомления и перенятия опыта. 

Ключевые слова: преемственность, начальная школа, среднее звено, образование, федеральный государствен-
ный стандарт, игровые компьютерные технологии. 
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Butovo village, Moscow region 

Continuity of computer technologies in the secondary school 

When children enter the secondary school, the workload increases not only physical, but also emotional. New subjects, 
new teachers, new requirements appear. Each subject carries a significant mental load, therefore, to facilitate it, teachers use 
gaming computer technologies. Regardless of the level of preparation of the student, the gameplay involves everyone. This 
article shows the importance of ensuring the continuity of education. The article will be useful for young teachers in order to 
familiarize and learn from the experience. 

Keywords: continuity, elementary school, secondary school, education, federal state standard, game computer technologies. 
 

Важнейшим фактором достижения результата 

в образовательном процессе является качественное 

обеспечение преемственности обучения в началь-
ной и средней школе.  

Цель данной статьи поднять вопрос связи 

преемственности и развития обучения. 

Задачи рассмотреть понятия преемственно-

сти, привести в пример игры, которые способ-

ствуют наладить беспрерывный учебный процесс и 

уменьшить стресс ученика. 

Практическая значимость проведенного 

исследования вносит вклад в систему преподава-

ния математики, подходит для ознакомления моло-

дым преподавателям. 

Методы теоретического исследования: тео-

ретический анализ, анализ публикаций, по ключе-

вым словам, на сайте Российской научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY, анализ норма-

тивно-правовых документов в правовой системе 

ГАРАНТ. 

Результаты в ходе работы были раскрыты по-

нятия преемственности, рассмотрены игры, спо-

собствующие мягкому и комфортному переходу 

учащихся, передачи знаний и налаживания отно-

шений в новых условиях.  

Выводы: цели достигнуты, задачи раскрыты 

в полном объеме. 
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В новых социально-экономических и полити-

ческих условиях образовательный процесс неиз-

бежно изменится. В связи с этим образовательные 

реформы должны быть направлены на развитие 
личности, возрастание ее возможностей на жизнен-

ном пути. Становление личности неразрывно свя-

зано с преемственностью. В широком смысле слова 

преемственность означает связь между прошлым и 

будущим, которая сохраняет при этом все то полез-

ное и приобретенное, что поможет в развитии. Вза-

имосвязь развития и преемственности применимы 

к любой изучаемой дисциплине и к процессу по-

знания в целом. Несогласованность между изуче-

нием предмета в начальной школе и среднем звене 

приводит к снижению заинтересованности и моти-
вации у учащихся. 

Исследованием в области преемственности 

занимались такие ученые как А.В. Батаршев, 

А.А. Вахрушев, Р.Х. Казаков, Л.О. Филатова и др. 

Обеспечение преемственности обучения про-

исходит на основании ФГОС, согласно которому 

программа начальной школы реализуется через 

учебную и внеурочную деятельность. Знания, зало-

женные в начальной школе, служат основой для 

дальнейшего обучения. Первостепенная цель 

научить детей учиться и повысить интерес к учебе. 

Однако, на практике такое воплотить не удается, 
связь и контакт теряется. Из-за большой нагрузки 

учителя не могут уделить должного внимания 

этому вопросу. Рассмотрим несколько понятий 

преемственности. 

Преемственность – объективная необходимая 

связь между новым и старым в процессе развития. 

А.А. Леонтьев дает развернутое определение 

преемственности как «…наличие последователь-

ной цепи учебных задач на всём протяжении обра-

зования, переходящих друг в друга и обеспечиваю-

щих постоянное, объективное и субъективное про-
движение учащихся вперёд на каждом из последо-

вательных временных отрезков. Под преемствен-

ностью понимается непрерывность на границах 

различных этапов или форм обучения (детский сад 

– школа, школа – вуз, вуз – последипломное обуче-

ние), то есть в конечном счёте – единая организа-

ция этих этапов или форм в рамках целостной си-

стемы образования» [4, С. 29]. 

А.А. Вахрушев определяет преемственность 

как непрерывность на границах различных этапов и 

форм обучения – единую организацию этих этапов в 

рамках целостной системы образования. Преем-
ственность предполагает принятие единой системы 

целей, технологий и содержания образования [1]. 

При совместной деятельности педагогов и 

психологов выявляются ряд проблем: 

− осуществление преемственности образова-

ния на всех этапах обучения; 

− отсутствие подготовленности детей к обу-

чению школьного типа; 

− повышение количества учеников с нару-

шениями психического и физического здоровья; 

− совмещение новых технологий на тради-

ционных уроках. 

На взгляд автора успешность и достижение 

результата должны сопровождаться не только пси-
хологической поддержкой, но и игровыми техно-

логиями.  

Это обусловлено тем, что учителям предмет-

никам важно сохранить привычную среду для уче-

ника, использовать те же приемы и методы, что и 

учитель начальных классов. У современных детей 

в первую очередь это игры с применением компь-

ютерных технологий. 

В первую очередь такие игры должны быть 

направлены на развитие мышления, логики, работу 

в команде, настойчивость и стремление к успеху. 
Крайне важно развивать у младших школьников 

устную и письменную речь, логическое мышление, 

уровень интеллекта, способность анализировать, 

находить сходства и различия, а также разделять 

занятия на репродуктивные и продуктивные. 

Необходимо отметить, что учителя - предмет-

ники, классный руководитель, а также психолог 

должны сообща работать над итоговым результа-

том, не забывая о возросшей нагрузке и заботе о 

здоровье учеников (не более 15-20 минут отводить 

на компьютерные игровые технологии). Возмож-

ность и способность учителя, школы, родителей 
оперативно реагировать на запросы общества – 

очень ценное качество в современном мире. Оче-

видно, что невозможно представить школу без со-

временных технологий, даже несмотря на трудно-

сти их применения (финансовые и другие возмож-

ности различны в регионах страны) [3]. 

Дети познают мир с помощью эмоций. Игры 

оказывают развитие на личностную сторону пси-

хики ребенка. В первую очередь изменения проис-

ходят в сфере мотивации. Играя, ребенок вопло-

щает важный для него мотив – стать взрослым, дей-
ствовать как взрослый. Как следствие появляются 

обязанности и новые подмотивы. 

А. А. Бушуева пишет, что наиболее популяр-

ными играми среди школьников являются: «Несе-

рьезные уроки», «Котенок Знайка», «Игры ра-

зума», «Дракоша», «Суперинтеллект», «Супервни-

мание» [2]. 

Есть правила, которые необходимо соблю-

дать, используя компьютерные игры в школе при 

обучении:  

1. В игре сразу стоит определиться с видом де-

ятельности, которым будут заниматься учащиеся и 
следить за организацией. Для достижения этой 

цели необходимо общаться с учениками и получать 

от них обратную связь. 

2. Чем разнообразнее компьютерные игры, тем 

эффективнее будет усвоения материала учащимися. 

3. Для повышения активности учащихся в игру 

обязательно внесение соревновательных элементов. 

При подведении итогов учитель должен похвалить 

все команды, а также обратить внимание на спло-

ченность и дружелюбность каждой команды.  
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4. Ошибки свойственны каждому. Для сохра-

нения целостности и хорошего впечатление об 

игре, анализ ошибок следует производить в конце. 

5. Залог успеха – чередование умственной и 
физической активности.  

6. Все должно быть в меру – не стоит забывать 

о здоровье учеников. 

Таким образом, разумное использование игр на 

уроках дает учителю огромный потенциал. Процесс 

познавательной деятельности учащихся становится 

высокорезультативным, увлекательным, мотиваци-

онным. В игре процесс мышления наполняется ин-

дивидуальными впечатлениями, развиваются воле-

вые качества. Хорошо выстроенная дидактическая 

игра своего рода эмоциональная разрядка для уча-
щихся, а также укрепленная связь с учителем. 

Для построения верной тактики преемственного 

обучения немаловажно знать уровень подготовки 

учащихся, пришедших после начальной школы. Хо-

рошей основой для этого служат Всероссийские про-

верочные работы по итогам начальной школы. В ре-

зультате сданных работ учитель видит уровень усво-
енного материала и на что следует обратить  

внимание. 

Успешность выполнения ВПР зависит от си-

стемы обучения в целом. Подготовка к такому виду 

деятельности должна быть направлена на сформи-

рованность тех навыков и функций, которые необ-

ходимы школьнику при выполнении проверочной 

работы, а также на сформированность основных 

видов компетенций, необходимых для жизненно 

успешной личности [5]. 

Таким образом, весь учебный процесс эффек-
тивен только при непосредственном взаимодей-

ствии всех сфер и ступеней обучения. Мало все 

прописать на бумаге – надо суметь воплотить. 
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Введение. 

Среди требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) к результатам осво-

ения предмета «Русский язык» указаны сформиро-
ванность позитивного отношения к правильной уст-

ной и письменной речи как показателям общей куль-

туры и гражданской позиции человека, овладение 

первоначальными представлениями о нормах рус-

ского языка …; умение выбирать адекватные языко-

вые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач [18, п. 12.1]. Эти требования конкретизиро-

ваны через планируемые результаты освоения раз-

личных разделов русского языка, в том числе раздела 

«Орфография и пунктуация»: выпускник научится 

осознавать безошибочное письмо как одно из прояв-

лений собственного уровня культуры, сможет приме-
нять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное [15]. Кроме того, изучая 

русский язык, у обучающихся появится возможность 

научиться осознавать место возможного возникнове-

ния орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определенной орфограммой; … при работе над ошиб-

ками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающие предотвра-

тить ее в последующих письменных работах [15]. 
Указанные результаты связаны, прежде всего, с фор-

мированием и развитием у обучающихся начальной 

школы орфографической зоркости.  

Орфографическая зоркость, являясь базовым 

компонентом орфографического навыка, предпола-

гает умение видеть орфограмму, опознавать её, т. е. 

соотносить с правилом, грамматической основой.  

Впервые понятие орфографической зоркости 
как пристальное внимание при чтении и списыва-

нии к орфографической стороне слова, умение за-

мечать те места в слове, которые могут затруднить 

пишущего ввел В.П. Шереметевский [20]. П.С. Же-

дек определяет орфографическую зоркость как вы-

работанную способность обнаруживать те места в 

словах, где письменный знак не определяется про-

изношением... [8]. М.Р. Львов орфографической 

зоркостью называет способность (или умение) 

быстро обнаруживать в тексте орфограммы и опре-

делять их типы [13]. 

Таким образом, существенными характеристи-
ками орфографической зоркости являются умение 

обнаруживать орфограмму и определять ее тип.  

Обнаружение орфограмм облегчают их опо-

знавательные признаки, или приметы. Впервые 

обобщённый перечень опознавательных признаков 

применительно к типам орфограмм был предложен 

Н.Н. Алгазиной в 1970 году. М.Т. Баранов относит 

к опознавательным признакам орфограмм следую-

щие приметы слов: фонетические (безударность 

гласной, шипящие и др.), лексико-грамматические 

(собственные имена и собственные наименования 
и др.), лексические (предлоги, союзы, частицы), 

структурные (наличие некоторых приставок, суф-

фиксов, сложные слова). Подробная характери-
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стика опознавательных признаков основных орфо-

грамм, изучаемых в начальной школе, представ-

лена в пособии М.Р. Львова «Правописание в 

начальных классах» [13]. В статье Л.А. Фроловой 
также описаны группы опознавательных призна-

ков, над которыми следует организовать работу 

при обучении орфографии в начальной школе [19]. 

Орфографическая зоркость, по словам 

М.Р. Львова, требует значительного объёма па-

мяти, чёткого знания грамматики и орфографиче-

ских правил. Узнавание орфограммы, соотнесение 

её с правилом должны протекать с большой скоро-

стью, чтобы не задерживать письма, не отвлекать 

школьника от содержания того, что он пишет [13].  

Формирование орфографической зоркости яв-
ляется процессом постепенным, длительным и тре-

бует особого внимания, целенаправленной и систе-

матической работы со стороны учителя. Её форми-

рование происходит в процессе выполнения разно-

образных упражнений, обеспечивающих, как отме-

чает Л.А. Фролова, зрительное, слуховое, артику-

ляционное, моторное восприятие и запоминание 

орфографического материала [19]. В методике 

начального языкового образования описаны тради-

ционные упражнения по развитию орфографиче-

ских умений, в том числе орфографической зорко-

сти, связанные с языковым анализом слов с целью 
установления расхождения между произношением 

и написанием, использованием двух видов чтения: 

орфографического и орфоэпического, грамматико-

орфографическим разбором, списыванием, диктан-

тами, лексико-орфографическими упражнениями, 

запоминанием. 

Количественный и качественный анализ со-

временных учебников по русскому языку для 3 

класса (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий (УМК 

«Школа России»), С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко (УМК «Начальная 
школа XXI века»), Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, 

Т.В. Бабушкина («Перспектива»), Т.Г. Рамзаева 

(«РИТМ»)) с точки зрения их направленности на 

формирование и развитие орфографической зорко-

сти показал, что такие упражнения в них есть, но 

их количество в разных учебниках отличается. Как 

правило, задания носят традиционный характер и 

связаны с поиском орфограмм в словах, их подчёр-

киванием, представлены задания для списывания, 

различные диктанты. Чаще всего задания по разви-

тию орфографической зоркости встречаются в ка-

честве дополнительных к основным. Для всех 
учебников характерно, к сожалению, отсутствие 

целенаправленности и систематичности в развитии 

орфографической зоркости. Наш анализ подтвер-

ждается выводами, сделанными Е.А. Сундаревой 

по результатам анализа шести учебно-методиче-

ских комплектов по русскому языку. Исследова-

тель отмечает, что во всех рассмотренных ею учеб-

никах представлены упражнения на орфографиче-

скую зоркость, хотя количество их различно и за-

висит от того, в какой степени авторы учебников 

оценивают важность данного умения. Именно это 

определяет, что в учебниках УМК «Гармония» и 

УМК «Школа 2100» упражнения на орфографиче-

скую зоркость составляют около половины от об-

щего числа правописных упражнений; в учебниках 
УМК «Перспектива», «Начальная инновационная 

школа» и «Планета знаний», «Перспективная 

начальная школа» упражнения на орфографиче-

скую зоркость представлены в таком количестве и 

так расположены в системе упражнений, что не мо-

гут в полной мере обеспечивать первоначальный 

этап формирования данного правописного умения. 

При этом в учебниках УМК «Планета знаний», 

«Перспективная начальная школа» для этапа со-

вершенствования данного умения заданий суще-

ственно больше; в качестве основного метода обу-
чения орфографической зоркости авторы учебни-

ков русского языка для начальной школы предла-

гают метод нахождения орфограмм в словах на 

языковом материале без пропуска букв; наиболее 

разнообразные методы формирования орфографи-

ческой зоркости представлены в учебниках рус-

ского языка В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК 

«Школа России»); в части учебников задания на 

орфографическую зоркость даются как дополни-

тельные, которые выполняются после основного 

задания (письмо по памяти, списывание), что поз-

воляет использовать их лишь на этапе совершен-
ствования данного умения [17]. 

Современные исследователи и учителя-прак-

тики ведут поиск актуальных и эффективных 

средств развития орфографической зоркости млад-

ших школьников. Основными направлениями по-

иска становятся повышение мотивации детей к ор-

фографической работе, привлечение современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Так, М.А. Коврова и С.И. Алексеева рассматри-

вают упражнения с фразеологизмами как средство 

развития орфографической зоркости младших 
школьников [10]. Г.Х. Агапова предлагает разви-

вать орфографическую зоркость на материале сти-

хотворений [1]. Е.С. Банина рассматривает разви-

тие орфографической зоркости посредством игр и 

игровых упражнений [4]. М.В. Юрьева и М.М. За-

харова советуют использовать графические пяти-

минутки [21]. Л.А. Исаева предлагает использовать 

этимологический анализ слов [9]. В свою очередь 

Е.С.Артёмова применяет дидактические игры [2]. 

В.В. Емельяненко и Е.Е.Сухорева используют зри-

тельные диктанты [7]. 

Актуальной в условиях создания цифровой 
образовательной среды школ становится разра-

ботка специализированных цифровых средств 

учебного назначения, позволяющих решать задачи 

цифровой трансформации и улучшения образова-

тельных результатов [16]. С этой точки зрения, у 

современной школы имеется потребность в цифро-

вых образовательных ресурсах в целом. Не явля-

ется исключением и потребность в цифровых сред-

ствах по развитию орфографической зоркости. 

Анализ работ исследователей и учителей-практи-

ков за последние годы показал, что такие средства 



PEDAGOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 2 (54) 2022 
73 

 

разрабатываются, но их количество недостаточно. 

Т.Н. Петрова и Е.А. Жесткова описывают примене-

ние компьютерных технологий при развитии орфо-

графической зоркости [14]. Д.В.Асеева разрабо-
тала интерактивные тренажёры в Microsoft Office 

PowerPoint по наиболее трудным для детей темам 

[3]. В.В. Кокухина также разработала электронное 

пособие «Тренажеры по русскому языку на разви-

тие орфографической зоркости для 2 класса» [11]. 

Н.Е. Богданович предлагает использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии (Интер-

нет-ресурсы; презентации; применение интерак-

тивной доски; использование мобильного класса; 
электронные тренажеры) [5].  

Проверка сформированности орфографиче-

ских умений детей начальной школы осуществля-

ется при написании Всероссийских проверочных 

работ (далее ВПР) по русскому языку.  

Таблица 1 

Результаты ВПР (задание № 1К1) 

Год 2018 2019 2020 2021 

Обучающиеся (%) 71 68 59,6 66,59 

 

Причинами снижения уровня орфографиче-

ской грамотности являются, с одной стороны, не-

систематичная и нецеленаправленная работа по 

развитию орфографической зоркости в учебниках 
по русскому языку [17]. С другой стороны, низкая 

мотивация обучающихся к орфографической ра-

боте, связанная, во-первых, с низкой концентра-

цией внимания современных детей [12, С.54]. Во-

вторых, с недостаточным количеством современ-

ных средств обучения, учитывающих особенности 

современных школьников. Необходимость обеспе-

чения учебного процесса современными сред-

ствами обучения, и, прежде всего, с использова-

нием современных информационно-коммуникаци-

онных технологий, продиктована и созданием циф-

ровой образовательной среды (далее ЦОС) для со-
временных школ. Одним из средств обеспечения 

ЦОС является разработка средств обучения, в том 

числе компьютерных игр.  

Это говорит о необходимости поиска новых 

средств развития орфографической зоркости у 

младших школьников, которые учитывали особен-

ности современных детей и способствовали повы-

шению их мотивации к орфографической работе. 

Для повышения качества образования созда-

ётся Цифровая образовательная среда (далее ЦОС). 

ЦОС обеспечивает индивидуализацию процесса 
обучения и персонификацию обучения т.е. уча-

щийся выступает субъектом учебной деятельности.  

Компьютерная игра – техническая игра, в ко-

торой игровое поле находится под управлением 

ЭВМ или воспроизводится на экране дисплея. Ком-

пьютерная игра – одно из основных и массовых 

применений микропроцессорной вычислительной 

техники, относящейся к досугу, воспитанию и об-

разованию [6]. 

Компьютерные игры представляют собой ин-

терактивную среду и обеспечивают погружение в 

нее, имеют эстетическое моделирование и узнавае-
мые черты для привлечения к себе внимания обу-

чаемого с визуальной обратной связью, а также 

имеют простой принцип: победа или поражение с 

мгновенным результатом. 

Исследовательская часть 

Учитывая потребность современной школы в 

цифровых образовательных ресурсах, мы провели 

педагогическое исследование с целью выявления 
педагогических условий развития орфографической 

зоркости у третьеклассников в процессе использова-

ния компьютерной игры «ОрфоЗорро. По следам 

изученных орфограмм.» на уроках русского языка. 

Базой исследования стала одна из школ го-

рода Кирова. В исследовании приняли участие обу-

чающиеся двух третьих классов в количестве  

59 человек.  

На констатирующем этапе с помощью диагно-

стических методик «Диктант» и модифицирован-

ной диагностики по выявлению уровня осознанно-

сти орфографических действий Т.Г. Рамзаевой 
было выявлено, что обучающиеся контрольной и 

экспериментальной групп в основном обладали 

средним и низким уровнями развития орфографи-

ческой зоркости.  

При написании диктанта в большинстве слу-

чаев были допущены ошибки в написании мягкого 

знака на конце имен существительных после шипя-

щих (лещ, луч, глушь), проверяемого безударного 

гласного в корне слова (гостил, заиграет), встре-

чались ошибки в выборе правильного написания 

слов с парными согласными в корне слова (ёрш, 
гриб). Полученные результаты по модифицирован-

ной диагностике Т.Г. Рамзаевой показали, что у 

обучающихся возникали трудности с определе-

нием типа орфограммы, подбором проверочного 

слова, обоснованием выбора проверочного слова и 

подбором слов с такими же орфограммами.  

В ходе проведения педагогического экспери-

мента мы сформулировали следующую гипотезу 

исследования: развитие орфографической зоркости 

у третьеклассников в процессе использования ком-

пьютерной игры возможно при соблюдении следу-

ющих условий:  
1) если содержание игры будет разработано в 

соответствии с изучаемыми в 3 классе орфограм-

мами и будет отражать актуальный для большинства 

программ по русскому языку языковой материал; 
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Рис. 1. Результаты констатирующего этапа исследования 

 

2)если игра будет предусматривать разнооб-

разные виды деятельности детей для поддержания 

их интереса к ней; 
3)если каждое задание будет разработано с 

учетом структуры орфографической зоркости.  

На формирующем этапе в соответствии с 

условиями гипотезы была разработана и внедрена 

в учебный процесс компьютерная игра «Орфо-

Зорро. По следам изученных орфограмм», преду-

сматривающая целенаправленное развитие орфо-

графической зоркости третьеклассников.  

Компьютерная игра представляет собой игро-

вое поле, созданное в презентации Microsoft Power 

Point, а интерактивные задания в онлайн – серви-
сах: learningapps, wordwall, jigsawplanet, etreniki. 

Игровое поле в данной игре представлено в виде 

галактики с планетами. Каждая планета – опреде-

ленная орфограмма.  

Сюжет игры: главным персонажем в игре яв-

ляется Орфозорро – страж галактики Орфограм-

мия. ОрфоЗорро предстоит освободить планеты от 

вирусов, уничтожающих правила орфографии. Как 

следствие, жители галактики начали писать с 

ошибками и перестали понимать друг друга. Чтобы 

спасти Орфограммию от вирусов нужно отпра-

виться по их следам, выполнить все задания и вос-
становить правила орфографии. 

Правила игры: перед началом игры необхо-

димо выбрать планету с определенной орфограм-

мой.  Перейдя на одну из планет, откроется марш-

рутный лист, который поможет двигаться в верном 

направлении. Количество человек в игре не ограни-

чено. Компьютерная игра используются как в ин-

дивидуальной, так в групповой и коллективной 

формах работы. Присутствуют упражнения, кото-

рые ограничены по времени. Нужно внимательно 

следить за временем и выполнением заданий. 
Пройдя задание, вы получаете пазл. Победит тот, 

кто откроет дополнительный уровень и соберёт все 

кусочки пазлов.  

Игровые действия: чтобы начать игру 

нажмите на кнопку «Старт». Выберите планету с 

орфограммой, нажав на соответствующую пла-

нету. Появится маршрутный лист. Чтобы откры-

лось задание необходимо нажать сначала на вирус, 

а затем на звезду. Нажав на звезду, вам откроется 

задание в отдельном окне. После прохождения всех 

заданий откроется новый уровень, где необходимо 
собрать пазл и повторить правило определенной 

орфограммы. Чтобы вернуться к игровому полю, 

необходимо нажать на главного героя. 

В игре присутствуют такие задания как: за-

полни таблицу, соотнеси, исправь ошибки, спиши 

вставляя пропущенные буквы/слова, прослушай и 

запиши, разгадай кроссворд, удали неправильные 

варианты, придумай подходящее слово и др., 

направленные на формирование орфографической 

зоркости обучающихся третьих классов.  

Приведем несколько примеров упражнений из 

компьютерной игры «ОрфоЗорро. По следам изу-
ченных орфограмм». 

Упражнение 1. Данное упражнение направ-

лено на развитие умения находить опознаватель-

ные признаки и по ним определять типы орфо-

грамм.  

Задание: Используй касания или клавиатуру, 

чтобы лететь в правильные ответы и избегать не-

правильных.  
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Упражнение 2. Данное упражнение направ-

ленно на развитие умения определять проверяемый 

безударный гласный и на умения подбирать прове-

рочные слова.  

 
 

Упражнение 3. Данное упражнение направлено 

на развитие умения определять типы орфограмм и на 

умения подбирать собственные примеры. 

Задание: приведи примеры слов с выпавшей 

орфограммой.  
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Игру можно использовать на уроках русского 

языка как орфографические пятиминутки, во время 

закрепления учебного материала или в качестве 

проверки, а также во внеурочное время и для инди-
видуальной работы дома. 

В ходе формирующего этапа эксперимента в 

экспериментальном классе было проведено 10 уро-

ков. 2 раза в неделю проводились уроки русского 

языка, в которые были включены орфографические 

пятиминутки с использованием данной компью-

терной игры. Компьютерная игра была проведена в 

разных формах работы (индивидуальная, парная и 

групповая). Использовали карточки, телефоны (с 

помощью QR-кодов/ ссылок) и компьютер для вы-

полнения некоторых заданий. При коллективном 
прохождении компьютерной игры предварительно 

работали на карточках/листочках, а потом прове-

ряли фронтально.  

Несмотря на возникающие трудности, обуча-

ющиеся проявляли большой интерес к выполне-
нию упражнений, у них повысилась мотивация ра-

ботать на уроках, выполнять дополнительные до-

машние задания, связанные с компьютерной игрой. 

В ходе выполнения заданий третьеклассники запо-

минали написания трудных слов, учили словарные 

слова, отрабатывали орфографические правила на 

практике.   

Результаты повторных диагностик на кон-

трольном этапе подтвердили эффективность ком-

пьютерной игры «Орфозорро. По следам изучен-

ных орфограмм», которая была составлена и реали-
зована в соответствии с условиями гипотезы. 

 
Рис. 2. Результаты контрольного этапа исследования 

 

Обучающиеся обеих групп показали резуль-

таты по развитию орфографической зоркости выше, 

чем на констатирующем этапе. Однако в экспери-

ментальной группе результаты оказались более зна-
чительными: высокий уровень орфографической 

зоркости в экспериментальной группе показало на 

17,2% больше обучающихся, чем на констатирую-

щем этапе исследования, в то время как в контроль-

ной группе количество детей с высоким уровнем 

увеличилось на 3,3%. Низкий уровень в контроль-

ной группе не изменился, а в экспериментальной 

уменьшился на 3,4%. Полученные данные подтвер-

ждены. Мы рассчитали G- критерий Знаков: 

Нулевых сдвигов 6  

Исключаем нулевые сдвиги. 
n =23 

Убедились, что 5<23<300  

«Отрицательных» сдвигов 5; «положитель-

ные» сдвигов 18. 

«Положительных» сдвигов больше, значит, 

будем считать их «типичными». 

На основании этого сформулируем гипотезу: 

преобладание сдвига в сторону повышения уровня 

орфографической зоркости является значимым.  

Gэмп = 5 (равно количеству сдвигов, которых 
меньше, т.е. отрицательных). 

Gкр = 7 (для p<0,05); Gкр = 5 (для p<0,01)  

Gэмп < Gкр (т.к., 5< 7;). 5=5 

Следовательно, экспериментальная гипотеза 

подтверждается. Значит, преобладание сдвига в 

сторону развития орфографической зоркости явля-

ется достоверным.  

Заключение   

Проведенная нами работа по развитию орфо-

графической зоркости у третьеклассников в про-

цессе использования компьютерной игры «Орфо-
Зорро. По следам изученных орфограмм» оказа-

лась эффективной. Можно сделать вывод, что по-

ставленные нами задачи выполнены и цель  

достигнута. 

Компьютерная игра может использоваться на 

уроках русского языка (на орфографических пяти-
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минутках, в качестве закрепления учебного мате-

риала, при подготовке к словарным диктантам и 

проверочным работам), во внеурочной деятельно-

сти, в качестве домашнего задания.   
На наш взгляд, если систематически исполь-

зовать компьютерную игру в уроки русского языка, 

то у обучающихся возрастет мотивация к изучению 

орфографической стороны речи, следовательно, со 

временем значительно повысится уровень развития 

орфографической зоркости. Это связано с тем, что 

наличие мотивации у младших школьников на уро-

ках русского языка является одним из важнейших 
средств повышения качества обучения.   

На основе полученных данных планируются 

исследования, связанные с созданием компьютер-

ной игры для 2 и 4 классов.  
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Конкурс «Лучший по предмету физическая культура» как индикатор  

теоретической подготовленности учащихся младших классов 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе БУ «Сургутский государственный педагогический 
университет был проведен региональный конкурс «Лучший по предмету физическая культура» среди учащихся 4-ых 
классов школ региона. Конкурс был направлен на выявление теоретических знаний по физической культуре. Вопросы 
конкурса были подобраны на основе рекомендуемой учебной программы по физической культуре в начальных классах 
и заданий школьных олимпиад по физической культуре. По итогам конкурса были выявлены разделы программы 
предмета «физическая культура», требующие дополнительного внимания со стороны учителей физической культуры. 
Затруднения у участников конкурса вызвали вопросы, связанные с олимпийским движением и закаливанием. В целом 
уровень теоретической подготовленности обучающихся младших классов в ХМАО по предмету «физическая куль-
тура» можно оценить как высокий. 

Ключевые слова: физическая культура, школа, конкурс, Югра, младшие классы. 
 

Nikita Yurievich Kotelenets, 

Olga Alexandrovna Zhestovskaya, 

Filip Nikolaevich Soldatenkov, 

Marina Evgenievna Snigur 

Surgut 

Competition “The best in PE lessons” as an indicator of the theoretical preparedness of 

primary school students 

In the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, on the basis of the Surgut State Pedagogical University, a regional 
competition “The best in PE lessons” was held among 4th grades students. The competition was aimed at identifying theoretical 

knowledge on physical culture. The questions were selected on the basis of the recommended curriculum for physical education 
in primary school and the tasks of school Olympiads in physical culture. According to the results of the competition, sections 
of the program requiring additional attention from physical education teachers were identified. The contestants' difficulties  
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were caused by issues related to the Olympic movement and hardening. In general, the level of theoretical preparedness can be 
assessed as high. 

Keywords: physical education, school, competition, Ugra, primary school. 
 

Физическая культура как учебный предмет 

ставит перед обучающимися в качестве основных 

задач не только освоение двигательных умений и 

навыков, но и, в немалой степени, теоретических 

знаний. В учебных программах школ определены 

требования к знаниям обучающихся для достиже-

ния цели предмета: формирования физической 

культуры личности и оздоровления обучающихся с 

учётом их возрастно-половых особенностей. 
Знания, раскрывающие сущность общих во-

просов в области физической культуры и спорта, 

ведения здорового образа жизни, а также знания о 

методических основах использования средств фи-

зического воспитания в конкретных формах и 

направлениях играют важную роль в жизни чело-

века. На базе подобных знаний обучающиеся спо-

собны сформировать достаточно устойчивые 

взгляды о пользе и необходимости регулярных за-

нятий физической культурой и спортом. 

Оценить уровень подготовленности школьни-

ков и качество усвоения теоретического материала 
учебной программы позволяют различные олимпи-

ады и конкурсы.  

В феврале 2021 года в БУ «Сургутский госу-

дарственный педагогический университет» среди 

обучающихся 4-ых классов школ Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры был проведен 

региональный конкурс «Лучший по предмету фи-

зическая культура». Конкурс проводился в онлайн-

формате в виде тестирования теоретических зна-

ний на сайте https://moodle.surgpu.ru/ с использова-

нием системы прокторинга (онлайн-контроля за 
прохождением испытания). 

Программа конкурса включала в себя тесто-

вые задания, которые содержали 30 вопросов и 3 

задания-задачи, разработанные на основе учебника 

В.И. Ляха «Физическая культура» для 1-4 классов, 

а именно: 

− вопросы в закрытой форме, т. е. с предло-

женными вариантами ответов (23 вопроса) оцени-

вались в 1 балл; 

− вопросы на сопоставление (7 вопросов), 

которые оценивались в 0,2 балла за каждое пра-

вильное сопоставление; 

− вопросы-задачи, где необходимо было 

дать краткий ответ (3 вопроса), оценивались в 3 

балла. 

Таким образом, максимальное количество 

баллов, которое мог набрать каждый участник – 39 

баллов. 

Тестовые задания были разработаны с учетом 

планируемых предметных результатов в рамках ре-

ализации образовательной программы по предмету 

«Физическая культура» в 1-4 классах и распреде-

лены по следующим разделам:  
1. «Культурно-исторические основы физиче-

ской культуры и спорта, олимпийского движения».  

2. «Основные понятия физической культуры и 

спорта».  

3. «Основы теории и методики обучения дви-

гательным действиям». 

4. «Основы теории и методики воспитания 

физических качеств».  

5. «Спортивно-оздоровительные системы фи-

зических упражнений».  

6. «Основы самоконтроля при занятиях физи-
ческой культурой и спортом».  

7. «Правила соревнований по видам спорта» 

[1, С. 21; 2, С. 312]. 

Всего в конкурсе приняли участие 68 уча-

щихся. 

Каждый вопрос был направлен на выявление 

теоретических знаний и интеллектуальных уме-

ний, которые формируются в рамках образователь-

ной программы по физической культуре и пропи-

саны в содержании курса раздела: «Знания о физи-

ческой культуре». 

Раздел «Культурно-исторические основы фи-
зической культуры и спорта, олимпийского движе-

ния» включал в себя самое большое количество во-

просов конкурсного испытания, а именно 14 вопро-

сов. В основном, в этом разделе проверялись зна-

ния о датах, персоналиях и символике Олимпий-

ских игр в разные периоды (талисман, девиз, флаг, 

эмблема). Правильные ответы по данному разделу 

были даны участниками в 75% случаев.  

В раздел «Основные понятия физической 

культуры и спорта» вошли вопросы об исходных 

положениях на уроках физической культуры. По 
рабочей программе В.И. Ляха обучающиеся 1-4 

классов должны освоить многие основные понятия 

в области физической культуры. Процент правиль-

ных ответов по этому разделу был самим высоким 

из представленных в тесте – 90 %. 

Раздел «Основы теории и методики обучения 

двигательным действиям» заключал в себя во-

просы о способах торможения при спуске на лы-

жах, технических приемах баскетбола и правиль-

ного проведения разминки. Здесь количество пра-

вильных ответов соответствовало высокому 

уровню знаний и составило 84,8%   
В раздел «Основы теории и методики воспи-

тания физических качеств» были включены во-

просы об основных физических качествах, развива-

емых на уроках физической культуры, а также во-

просы о тестах на физическую подготовленность, 

которыми проверяется уровень развития физиче-

ских качеств. В этом разделе удалось получить 

90,7% правильных ответов. 

Содержание раздела «Спортивно-оздорови-

тельные системы физических упражнений» состав-

ляли вопросы об утренней гимнастике и закалива-
нии, о здоровом образе жизни и комплексе ГТО. В 

этом разделе проверялись теоретические знания об 

https://moodle.surgpu.ru/
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оздоровительном значении физических упражне-

ний. Доля правильных ответов в этом разделе ока-

залась несколько ниже, чем в предыдущих, и соста-

вила 75,4%. 
Раздел «Основы самоконтроля при занятиях 

физической культурой и спортом» был представ-

лен вопросами-задачами. Проверялось умение рас-

считать величину ЧСС и время пробегания опреде-

ленного отрезка. Задание представлялось одним из 

наиболее сложных для учащихся 4-ых классов, но, 

несмотря на определенные затруднения, успешно 

справились с задачами более половины участников 

– 68,6% 

Раздел «Правила соревнований по видам 

спорта» включал в себя вопросы о спортивном 
инвенатре и о правилах соревнований в различных 

видах спорта. На вопросы из данного раздела 

правильно ответили 84% участников конкурса. 

Проанализировав результаты конкурса «Луч-

ший по предмету физическая культура» по каж-

дому разделу в отдельности, мы смогли определить 

пробелы в теоретических знаниях и интеллектуаль-
ных умениях учащихся. 

При этом интересен анализ правильных и не-

правильных ответов на отдельные вопросы теста, 

который дает возможность увидеть, по каким кон-

кретным разделам программы в начальных классах 

школ ХМАО-Югры теоретическое обучение идет 

достаточно успешно, а по каким теоретическая со-

ставляющая предмета западает.  

Среди наиболее легких для участников теста 

вопросов (90-92% правильных ответов) оказались 

те, что содержали достаточно поверхностную или 
широко распространенную информацию по физи-

ческой культуре, не требующую специальной под-

готовки, но обязательную для овладения в млад-

ших классах школы (табл.1). 

Таблица 1 

Вопросы с наибольшим количеством правильных ответов 

Вопрос 
Количество правильных  

ответов (%) 

Установите соответствие между видом спорта и инвентарем 92,65% 

Талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве 92,65% 

Выберете рисунок талисмана Олимпийских игр 92,65% 

Какой технический прием игры в баскетбол изображён на рисунке 92,65% 

Какова цель утренней гимнастики? 91,18% 

 

Помимо заданий с наибольшим количеством 

правильных ответов нами были проанализированы 

задания, вызывающие затруднения в ответе. К за-

даниям такого рода относились вопросы уровня ре-
гиональных олимпиад по физической культуре, а 

также вопросы повышенного уровня сложности, 

согласно методике авторов [3, С. 169].  

Единственным вопросом, не относящимся к 

категории с повышенной сложностью, являлся во-

прос о закаливании, неожиданно вызвавший серь-

езные затруднения у большинства участников. Ло-

гично предположить, что закаливание и подобные 

темы недостаточно полно рассматриваются на уро-
ках физической культуры, хотя это и предусмот-

рено в предметных результатах дисциплины. 

На вопросы повышенного уровня сложности в 

среднем было дано 40-50% правильных ответов 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Вопросы с наименьшим количеством правильных ответов 

Вопрос 
Количество правильных  

ответов (%) 

В каком году появился баскетбол? 39,71% 

Что понимается под закаливанием? 42,65% 

Сколько ступеней входят в структуру ВФСК «Готов к труду и обо-

роне»? 

44,12% 

Почётное право зажечь олимпийский огонь на Сочинской Олимпиаде 

2014 г. получили… 

44,12% 

Когда и где состоятся следующие Олимпийские зимние игры? 45,59% 

Кто был первым победителем Олимпийских игр в Древней Греции? 55,88% 

 

Как видим, число вопросов, вызвавших затруд-

нения, превышает количество «легких» вопросов. 
Обращает на себя внимание, что из пяти вопросов 

по олимпийской тематике два оказались в числе 

наиболее «отвечаемых», а три – в категории вопро-

сов с низким количеством правильных ответов.  

Интересно, что если сравнивать ответы четве-

роклассников из Сургута, где реализуется целый 
комплекс конкурсов олимпийской направленности в 

ДОУ и школах на уровне начального и основного 

общего образования с результатами их сверстников 

из школ других муниципалитетов Югры, то разница 

в ответах будет достаточно заметна (табл. 3).  
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Таблица 3 

Разница в правильных ответах на вопросы по олимпийской тематике между учащимися 4-ых 

классов школы г. Сургута и учащимися школ других муниципалитетов ХМАО-Югры 

Вопрос 

Количество правиль-

ных ответов учащихся 

школ г. Сургута (%) 

Количество правиль-

ных ответов учащихся 

школ ХМАО-Югры 

без учета представите-

лей г. Сургута (%) 

Талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве 100% 86,73% 

Выберете рисунок талисмана Олимпийских игр 100% 86,73% 

Кто был первым победителем Олимпийских игр 

в Древней Греции? 

75,44% 39,48% 

Когда и где состоятся следующие Олимпийские 

зимние игры? 

61,27% 31,96% 

Почётное право зажечь олимпийский огонь на 

Сочинской Олимпиаде 2014 г. получили… 

59,94% 34,37% 

 

Отталкиваясь от анализа вопросов по олим-

пийской тематике, можно предположить, что внед-

рение конкурсов дает достаточно серьезный эф-

фект для повышения мотивации к освоению знаний 

в области физической культуры как у детей, так и 
у самих учителей, уделяющих данному направле-

нию работы больше внимания. 

Таким образом, на основании проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Конкурс среди обучающихся общеобразо-

вательных организаций ХМАО-Югры «Лучший по 

предмету физическая культура» позволил выявить 

проблемы содержательного характера в преподава-

нии учебного предмета и актуализировать необхо-

димость проведения подобных мероприятий в 

начальном звене общего образования.  

2. Наиболее эффективно детьми воспринима-

ется информация, представленная в виде конкрет-

ного визуального образа – талисмана, рисунка, 

символа. Самые высокие значения правильных от-

ветов были зафиксированы именно в тех вопросах, 
содержание которых было визуализировано. 

3. Основные затруднения у конкурсантов 

возникли в вопросах, где проверялось знание кон-

кретных исторических фактов, спортивных собы-

тий и процедур, связанных с физическим воспита-

нием (закаливание, обеспечение безопасности). 

Подобные результаты говорят о недостаточности 

базовой теоретической подготовки детей младшего 

школьного возраста по физической культуре.   
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Развитие исследовательских умений младших школьников средствами  

факультативного курса «Учись учиться» 

Статья посвящена проблеме развития исследовательских умений младших школьников в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта. Автором представлены элементы опытно-по-
исковой работы по развитию исследовательских умений младших школьников средствами факультативного курса 
«Учись учиться». Особый интерес вызывает диагностика, а также виды работ с обучающимися на этапе формирую-
щего эксперимента: целеполагание, анализ, самоанализ, работа в рабочих тетрадях «Учусь создавать проект», занятия 
с элементами тренинга, проведение цикла бесед на тему: «Мое научное кредо», «Я-исследователь», «Методы иссле-

дования», «Методы использования визуальных средств и видеоматериалов» и др. Автором доказывается, что целена-
правленно организованная деятельность в процессе реализации факультативного курса «Учись учиться» способствует 
развитию исследовательских умений у младших школьников. 
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Development of younger schoolchildren research skills by means of the extracurricular 

subject “Learn to study” 

The article is devoted to the problem of developing the younger schoolchildren research skills according to the require-
ments of the Federal State Educational Standard of Primary General Education. The basic concepts “skills” and “research 
skills” are analyzed. The author presents the elements of experimental research work on the development of younger school-

children research skills by means of the extracurricular subject “Learn to study” which involves consideration in extracurricular 
activities of theoretical aspects of the problem of developing younger schoolchildren research skills and their practical imple-
mentation by organizing project activities. Diagnostics and such types of work with students at the stage of the formative 
experiment as goal setting, analysis, introspection, work in workbooks “How to create a project”, classes with training elements, 
conducting a series of conversations on the topic: “My scientific credo”, “I am a researcher”, “Research methods”, “Methods 
of using visual aids and video materials” are very interesting. The author proves that purposefully organized activities in the 
process of realization the extracurricular subject “Learn to study” contributes to the development of younger schoolchildren 
research skills. 
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Введение Стандарты нового поколения явля-

ются основой объективной оценки уровня образо-

вания обучающихся на ступени начального общего 

образования. В настоящее время обновленный 
ФГОС НОО создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, а также направлен на фор-

мирование основ или умения учиться, на развитие 

способности правильно организовывать свою дея-

тельность. Особую роль в становлении личности 

ученика начального звена отводится исследова-

тельским умениям. 

В приказе Министерства Просвещения Рос-

сийской федерации от31 мая 2021 года №287 «Об 

утверждении Федерального государственного об-
разовательного стандарта НОО» обращается вни-

мание на реализацию требований к освоению Ос-

новных образовательных программ НОО, включа-

ющих личностные, метапредметные результаты и 

универсальные учебные действия (базовые, логи-

ческие, начальные исследовательские), а также ра-

боту с информацией. С помощью педагога форму-

лируется цель, планируются изменение объекта, 

ситуации; дети должны уметь проводить неслож-

ное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами; уметь 

формулировать выводы, подкрепляя их доказа-
тельствами на основе наблюдения [2, C. 34]. 

Проблема исследования: каковы педагоги-

ческие условия развития исследовательских уме-

ний младших школьников. Какие умения учащихся 

начальных классов относятся к исследователь-

ским? Как с научной точки зрения их правильно 

диагностировать? 

Методология и результаты исследования 

Теоретико-методологической основой данной 

работы выступают труды ученых: А.В. Леонтович, 

А.Н. Подъяков, Н.Б. Шумакова, др.  
Прежде, чем рассмотреть понятие «исследо-

вательские умения», определим, что же такое «уме-

ния». В словаре русского языка С.И. Ожегова тер-

мин «умение» представлен как способность делать 

что-либо, основанное на знании, опытности, 

навыке [1, C. 203]. 

Е.А. Юлпатова под умением подразумевает 

успешное выполнение действия или более сложной 

деятельности, связанной с выбором и применением 

правильных приемов работы с учетом определен-

ных условий [5, C. 15]. 

Многие ученые считают, что подобные уме-
ния, на соответствующем возрастным особенно-

стям уровне, необходимо формировать именно в 

начальной школе. В науке накоплен достаточно 

большой опыт, позволяющий исследовать про-

блему развития исследовательских умений млад-

ших школьников.  

Так, Н.А. Семенова считает, что исследова-

тельские умения – это умения, которые подразуме-

вают самостоятельное выполнение учащимися ра-

боты с элементами исследования [4, C. 20]. 

В качестве исследовательских умений млад-

ших школьников А.И. Савенков выделяет: умение 

видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблю-

дать, проводить эксперименты, давать определение 
понятиям, добывать информацию, проводить само-

стоятельное исследование, делать сравнения, да-

вать оценку, доказывать правильность точки зре-

ния, составлять внутренний план умственных дей-

ствий, формулировать суждения [3, C.45]. 

Анализ теории и практики позволил выявить 

следующие противоречия между возрастающими 

требованиями к уровню развития исследователь-

ских умений младших школьников в учебно-позна-

вательной деятельности и отсутствием системати-

зированного научного знания о развитии исследо-
вательских умений младших школьников в про-

цессе внеурочной деятельности средствами фа-

культативных занятий.  

Изложение результатов исследования 

Оценить развитие исследовательских умений 

учащихся начальных классов нам позволила 

опытно-поисковая работа, проведенная на базе 

МКОУ «Лицей № 1» г. Шадринска Курганской об-

ласти. В исследовании приняли участие 23 обуча-

ющихся 3 «Б» класса.  

Цель исследования заключалась в проверке 

и оценке развития исследовательских умений у 
обучающихся 3 класса средствами факультатив-

ного курса «Учись учиться». 

Опытно-поисковая работа была организована 

в три этапа: констатирующий, формирующий и 

итоговый. На констатирующем этапе исследования 

мы провели диагностику уровней развития иссле-

довательских умений детей. 

Перед нами стояли следующие задачи: 

1. Определить критерии, уровни и показа-

тели развития исследовательских умений младших 

школьников. 
2. Подобрать диагностирующие методики, 

которые способствовали развитию исследователь-

ских умений обучающихся. 

3. Разработать и апробировать занятия фа-

культативного курса «Учись учиться» и опреде-

лить их эффективность. 

Для решения задач нами были определены сле-

дующие критерии: когнитивный и деятельностно-

практический. Когнитивный компонент представ-

лял систему знаний о научном исследовании: о теме, 

этапах, методах исследования, знание основных по-

нятий. Деятельностно-практический компонент ха-
рактеризуется следующими показателями: 

- умение анализировать; 

- умение отбирать информацию; 

- умение формулировать выводы. 

Исходя из первоначального (исходного) 

уровня, мы проверили у детей знание теории (тема, 

исследование, проект); уровень развития исследо-

вательских умений третьеклассников оценивался 

нами по критериям, которые имеют качественный 

аспект. 
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Для определения уровня знаний обучающихся 

мы задали несколько вопросов: 

1. Знаешь ли ты значение слов: «исследова-

ние», «проект»? Что они обозначают? 
2. Выполнял ли ты когда-нибудь проект? 

Назови его. 

3. Что такое «тема»? 

4. Формулировал ли ты цель? 

5. Как ты выполнял проект? Назови этапы. 

На первый вопрос ни один ребенок из 23 опро-

шенных не дал правильный ответ.  

Ответы были следующие: «Проект – это ра-

бота вместе» – 2 (8,7%); рассказ о чем-либо –  

4 (17,2%), мероприятие – 1 (4,3%), документ –  

1 (4,3%), когда много очень человек – 1 (4,3%); за-
дание, которое нужно выполнить вместе – 1 (4,3%); 

важное дело – 1 (4,3%); когда что-то рассказыва-

ешь у доски – 3 (12,9%); тема, которую изучают – 

1 (4,3%). Не смогли ответить на вопрос 8 обучаю-

щихся (34,7%), что говорит о низком уровне зна-

ний учащихся о проекте и исследовании. 

На 2-ой вопрос только 13 человек (58%) отве-

тили положительно, 10 человек (42%) не дали от-

вета. На 3 вопрос: «Что такое тема»? 50% детей от-

ветили правильно, 30% обучающихся дали опреде-

ление «своими словами», 20% обучающихся не 

смогли дать определения совсем. 
На 4 и 5 вопросы 80% обучающихся ответили, 

что не знают, не знакомы с этапами проекта, не мо-

гут дать определение целии только 20% ответили с 

помощью наводящих вопросов. Анализ результа-

тов анкетирования показал низкий уровень теоре-

тических знаний обучающихся, который влияет на 

развитие исследовательских умений младших 

школьников. 

Используя диагностику Л.Ф. Тихомировой, 

мы определили у детей уровень исследовательских 

умений. По субтесту «Умозаключения» мы оце-
нили умение учащихся делать выводы и умозаклю-

чения (структурировался в ходе исследования язы-

ковой материал по определению существенных и 

несущественных признаков понятия «Имя суще-

ствительное»). Тест показал, что дети делают вы-

воды только с помощью учителя. 

Методика Р.С. Немова (прием «Мозговой 

штурм») помогла нам выявить умение обучаю-

щихся доказывать, аргументировать, высказывать 

свою точку зрения. Были заданы вопросы. «Какой 

город является столицей России?»  (Екатеринбург, 

Санк-Петербург, или Москва). Обоснуйте. 
Что легче: килограмм яблок или килограмм 

гвоздей? Дети в основном хорошо справились с за-

даниями, но умение аргументировать развито недо-

статочно хорошо. 

Умение наблюдать диагностировалось по ри-

сунку, на котором дети должны были нарисовать 

цветок, который предложено было рассмотреть. 

52% обучающихся нарисовали цветок просто, без 

характерных признаков, детали выделили на ри-

сунке только 18% обучающихся, 30% вообще не 

смогли нарисовать цветок правильно, красиво. Ди-

агностировать умение младших школьников де-

лать выводы, мы проверили с помощью пословиц. 

Нужно было подобрать к художественному тексту 
пословицу и обосновать свое предположение. Ана-

лиз диагностирующих заданий позволил выявить 

общий уровень развития исследовательских уме-

ний учащихся. 

Исходя из результатов диагностики, можно 

сделать вывод, что 15% обучающихся обладают 

высоким уровнем развития исследовательских 

умений, 46% находятся на среднем уровне, у 39% 

обнаружился низкий уровень развития исследова-

тельских умений. 

Анализ полученных данных показал, что уро-
вень развития исследовательских умений младших 

школьников в основном средний и низкий, что го-

ворит о необходимости его повышения.  

С целью эффективности развития исследова-

тельских умений младших школьников на этапе 

формирующего эксперимента, нами был разрабо-

тан и реализован факультативный курс «Учись 

учиться». На период эксперимента был разработан 

цикл из 13 занятий, включающий в себя следую-

щие блоки: 

− диагностический (2 занятия); 

− информационный (7 занятий); 

− тренинговый (4 занятия). 

Целью факультативного курса являлось раз-

витие исследовательских умений у обучающихся  

3 класса. В процессе работы нами были сформули-

рованы задачи:  

− научить детей новым терминам, поня-

тиям, необходимым для осознания проектной де-

ятельности; 

− развивать способности детей работать в 

коллективе, в тесном сотрудничестве; 

− овладеть навыками научной дискуссии; 

− научиться организовывать исследование, 

правильно, последовательно его выполнять. 

Для реализации поставленных задач мы изу-

чили и применили на занятиях элементы образова-

тельных технологий, которые можно использовать 

в начальной школе: технология целеполагания, ре-

флексии, проектной и игровой деятельности, здо-

ровьесберегающая.  

В процессе работы курса мы предложили детям 

приобрести специально разработанные рабочие тет-

ради «Учусь создавать проект» (3 класс) для началь-
ной школы, которые учат детей целенаправленно 

овладевать теорией и практикой исследования. 

Темы занятий были сформулированы таким обра-

зом, чтобы дети в игровой форме познавали науч-

ный материал, знакомились с научными понятиями. 

Тема 1. «Познаю себя». Анкетирование. Стар-

товая диагностика. 

Тема 2. «Подготовка к проведению исследова-

ния». Определение предметной области, темы ис-

следования. 
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Тема 3. «Что такое цель? Как ее сформулиро-

вать?». Тренинг целеполагания. 

Тема 4. «В гостях у пана - Плана». Планирова-

ние исследования. 
Тема 5. Методы исследования. 

Тема 6. «Соберем кузовок». Сбор и обработка 

информации. 

Тема 7. «Город мастеров». Оформление иссле-

дования. Тренинг. 

Тема 8. «Как подготовить презентацию?». 

Тренинг. 

Тема 9. «Почемучка готовит доклад». Как его 

можно оценить.? 

Тема 10. «Научная дискуссия». Ответы на во-

просы. Тренинг. 
Тема11. Представление и защита исследования. 

Тема 12. Учебная конференция.  

Тема 13. Итоговая диагностика. 

Занятия проходили во внеурочное время, где 

дети подготавливались к проведению исследова-

ния: заполняли «Спутник исследователя», кратко 

описывали научную литературу (учебники, спра-

вочники, словари, энциклопедии, периодические 

издания); узнавали методы исследования, особен-

ности проведения эксперимента, учились оформ-

лять глоссарий, строить гипотезы в виде устных и 

письменных высказываний, формулировать цели и 
задачи. 

Следует отметить, что данная работа вызвала 

определенные трудности у обучающихся, так как в 

основу курса закладывались не только предметные, 

но и метапредметные (познавательные, коммуни-

кативные и регулятивные) УУД, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО.  

Дети упражнялись в формулировке темы, про-

блемы и определении актуальности исследования. 

Обращали внимание на то, чтобы тема представ-

ляла интерес для обучающихся, была им понятна, 
связывали тему с выбором профессии или опреде-

ленным видом деятельности. Так, например, нужно 

было сформулировать тему о домашних животных. 

Дети предлагали разные варианты, дополняли, 

уточняли формулировки: «Бережное отношение к 

животным», «Собака-друг человека», «Чем мы мо-

жем помочь бездомным животным?», «Еще раз о 

милосердии». Последнюю формулировку дети не 

приняли, так как она не совсем соответствовала 

теме и была достаточно «широкой».  

Основными формами работы факультатив-

ного курса «Учись учиться» были: индивидуаль-
ная, групповая, коллективная.  

К индивидуальной форме работы мы отнесли: 

анкетирование, индивидуальное консультирова-

ние, рефлексию. Дети учились грамотно задавать 

вопросы, составлять простой тест, проводить про-

стейший опрос. Индивидуальное консультирова-

ние помогало в решении сложившихся проблем у 

ребёнка, способствовало самостоятельному приня-

тию решений, а, следовательно, правильной орга-

низации исследования. 

Групповая форма работы заключалась в орга-

низации и проведении практических занятий с эле-

ментами тренинга по целеполаганию, самоанализу, 

групповых дискуссий, культуре предоставления 
исследования, его эстетическом выполнении и тех-

ническом обеспечении. Весь класс был поделен на 

группы. Каждая группа получала задание, каче-

ственно планировала его выполнение и представ-

ление, затем результаты всех групп сравнивались и 

анализировались. Дети в процессе групповых заня-

тий учились друг у друга ставить цели, задачи, пла-

нировать свою деятельность, оценивать свою ра-

боту. В каждой группе был консультант (студент), 

который помогал обучающимся овладеть умени-

ями исследовательской деятельности. Особенный 
интерес вызвало у обучающихся изучение научной 

литературы, ее грамотное оформление и цитирова-

ние в виде небольшого реферата. 

Коллективная форма работы заключалась в 

проведении цикла бесед на тему: «Как выбрать 

тему проекта?», «Мое научное кредо», «Я-исследо-

ватель», «Методы исследования», и др. Коллектив-

ная форма работы была рассчитана на формирова-

ние теоретических знаний о структуре исследова-

ния, о методах его выполнения, об этапах планиро-

вания и реализации проектов, о видах исследова-

тельской деятельности. 
Обучающимся был предложен для выполне-

ния коллективный краткосрочный проект «Букет 

для учителя». Дети быстро определили значимость 

работы, этапы работы над проектом. В результате 

совместной дискуссии были определены конечные 

результаты и способы представления проекта. 

Была подготовлена также ваза для цветов – тюль-

панов разного цвета, которые дети подготовили 

своими руками, используя технику «оригами». Это 

было совсем не просто. Вначале дети просматри-

вали видеосюжет, запоминали последовательность 
выполнения тюльпана. Каждая группа выполняла 

изделие определенного цвета. Многие дети затруд-

нялись в выполнении отдельных операций, но кол-

лективная работа дала прекрасный результат. У 

учителя получился большой и красивый букет. 

Коллективная форма работы помогала обуча-

ющимся овладеть теоретическими сведениями о 

научном исследовании: дети учили новые слова, 

знакомились с научными формулировками поня-

тий: «проект», «тема», «умозаключение», «дискус-

сия», «гипотеза». В результате занятий факульта-

тивного курса дети научились не только выпол-
нять, но и правильно оформлять исследователь-

скую работу: титульный лист, введение, оглавле-

ние, основную часть, заключение, список исполь-

зованных источников литературы. Итогом работы 

была защита проекта. Дети сами готовили доклад, 

сделали глоссарий, вели научную дискуссию; са-

мостоятельно оценивали свой проект.  

На этапе итогового эксперимента мы провели 

сравнительный анализ уровня развития исследова-

тельских умений младших школьников. Анализ по-

казал, что дети после окончания факультативного 
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курса «Учись учиться» знают, что такое проект, ис-

следование, этапы работы над проектом; стали пра-

вильно отвечать на вопросы, хорошо ориентиро-

ваться в ключевых понятиях, называли последова-
тельность работы над проектом, осознанно отве-

чали на вопросы о методах исследования. На ито-

говом занятии была использована знакомая диа-

гностика Л.Ф. Тихомировой, Л.Ф. Чупрова. Мате-

риал - субтесты «Умозаключения» из варианта ме-

тодики «Словесные субтесты» был интересен обу-

чающимся. Задания были другие, но направлены 

также на выявление умения наблюдать, сравни-

вать, делать выводы, умозаключения.  

В результате сравнения было установлено, 

что уровень развития исследовательских умений у 
младших школьников стал выше, чем на констати-

рующем этапе эксперимента. Дети стали лучше 

анализировать, правильно производить отбор ин-

формации, формулировать выводы, грамотно, в со-

ответствии с требованиями, представлять резуль-

таты своего исследования. Верно подобранные 

формы работы научили обучающихся правильно 

работать в группе, общаться, планировать, оцени-

вать результаты совместной деятельности. В ре-

зультате занятий факультативного курса дети 

стали более внимательны к деталям, научились 

наблюдать, сравнивать, анализировать, выделять 
характерные признаки предмета или явления, 

стали быстро осуществлять поиск информации с 

использованием различных источников и алгорит-

мов, а интересно организованная работа способ-

ствовала развитию исследовательских умений 

младших школьников. 

Заключение. Таким образом, опытно – поис-

ковая работа подтвердила наше предположение о 

том, что факультативный курс «Учись учиться» 

для обучающихся 3 класса повысил уровень разви-

тия исследовательских умений. 
В ходе исследования было установлено, что 

проблема развития исследовательских умений в 

начальной школе является актуальной для совре-

менной образовательной практики. Предложенный 

нами факультативный курс «Учись учиться» спо-

собствовал не только развитию исследовательских 

умений младших школьников, но и вызвал большой 

интерес к процессу познания окружающего мира. 
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Организация внеурочной спортивной деятельности в сельской школе 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению в школе, согласно ФГОС, была создана 
в целях широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Такая деятель-

ность формирует положительное отношение к здоровому образу жизни, к активному отдыху и повышению уровня 
физической подготовленности.  

Внеурочная деятельность учащихся составляет особое положение в работе педагога физической культуры. Она 
способствует успешной реализации общих задач физического воспитания, но и имеют свои специфические особенности.  

Организация внеурочной деятельности в сельских школах требует специального подхода, так как условия жиз-
недеятельности сельских школ кардинально отличаются от городских.  

В статье рассмотрены задачи и значение внеурочной спортивной деятельности, специфика организации внеуроч-
ной спортивной деятельности в сельской школе, обусловленные рядом особенностей, характерных для малокомплект-
ных школ.  

Представлены результаты исследования методами анкетирования и наблюдения особенностей организации вне-
урочной спортивной деятельности в сельской школе в сравнении с городской. Выявлены трудности и проблемы, с 
которыми сталкиваются учителя физической культуры в сельских школах.  

С учётом выявленных особенностей и проблем, предложены методические рекомендации, призванные помочь учи-
телям физической культуры сельских школ организовывать внеурочные спортивные мероприятия более качественно.  
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Organization of extracurricular sports activities in a rural school  

According to the Federal State Educational Standard Extracurricular, sports and recreation activities at school were cre-
ated in order to attract students to regular physical education and sports. Such activities form a positive attitude towards a 
healthy lifestyle, active recreation and improving the level of physical fitness. Extracurricular activities constitute a special 
position in the work of a physical education teacher. It contributes to the successful implementation of the general tasks of  
physical education but also have their own specific features. The organization of extracurricular activities in rural schools 

requires a special approach since the living conditions of rural schools are radically different from urban ones. The article 
discusses the tasks and importance of extracurricular sports activities, the specifics of the organization of extracurricular sports 
activities in a rural school, due to a number of features characteristic of small schools. The article presents the results using 
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into account the identified features and problems, methodological recommendations are proposed to help teachers of physical 
education in rural schools organize extracurricular sports events more efficiently.  
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Во всем мире физическая культура является 
одним из главнейших средств воспитания чело-

века, которое гармонично может сочетать в себе 

как моральную чистоту, так и физическое совер-

шенство. Физическая культура – это не только эф-

фективное средство развития человека, но это и 

укрепление, и сохранение здоровья, средство для 

общения и проявления социальной активности уча-

щихся, но она также значительно влияет на другие 

аспекты человеческой жизни, такие как авторитет 

человека и положение в социуме. 

Учащиеся находятся в общеобразовательном 
учреждении большую часть дня, поэтому ответ-

ственность за сохранение и укрепление их физиче-

ского, психического здоровья возлагается не 

только на семью школьника, но и на коллектив пе-

дагогов образовательного учреждения. Здоровье 

человека – один из основополагающих факторов 
его личного успеха. Роль школы в этом вопросе 

очень важна, ведь именно в детстве формируется 

здоровье человека. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздо-

ровительному направлению в школе была создана 

в целях широкого привлечения учащихся к регу-

лярным занятиям физической культурой и спор-

том. Такая деятельность формирует положитель-

ное отношение к здоровому образу жизни, к актив-

ному отдыху и повышению уровня физической 

подготовленности.  
Внеурочная деятельность учащихся состав-

ляет особое положение в работе педагога физиче-

ской культуры. Она способствует успешной реали-

зации общих задач физического воспитания, но и 

имеют свои специфические особенности [4]. 
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К таким задачам относятся:  

− осуществление неразрывной связи учеб-

ной и внеурочной работы; 

− привитие интереса к физической культуре 
и спорту, спорту высших достижений; 

− приучить к систематическим и регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом; 

− реализовать скрытый потенциал каждого 

школьника, развивая необходимые для этого каче-

ства как физические, так и моральные; 

− мотивация учащихся к регулярной физиче-

ской подготовке на уроке, в спортивных кружках и 

секциях, сдачи норм комплекса ГТО; 

− привлечение к физическому воспитанию 

учащихся, педагогический коллектив школы, роди-
телей школьников и местных общественных орга-

низаций. 

Организация внеурочной деятельности в сель-

ских школах требует специального подхода, так 

как условия жизнедеятельности сельских школ 

кардинально отличаются от городских.  

Ограниченность территорий, удаленность от 

города значительно снижают возможности в орга-

низации свободного времени детей, подростков, 

молодежи. В селе недостаточны объемы и качество 

физкультурно-оздоровительных услуг, отсут-
ствуют современные спортивные сооружения для 

развития массовых видов спорта [4, 9, 10, 12]. 

Таким образом, существует противоречие 

между необходимостью повышать у подрастаю-

щего поколения интерес к спортивной деятельно-

сти, используя при этом внеурочные спортивные 

мероприятия, и тем, что при их организации и реа-

лизации в сельских школах учителя сталкиваются 

с рядом трудностей, которые не позволяют прово-

дить внеурочную деятельность достаточно эффек-

тивно, что делает актуальной проблему исследова-

ния, которая заключается в поиске оптимальных 
способов организации внеурочных спортивных ме-

роприятий даже в условиях сельской школы.  

Данная проблема в той или иной степени за-

трагивалась исследователями (И.В. Абрамов [1], 

Н.В. Гогина [3], Н.А. Кузнецова [5], С.С. Куницын 

[7], Т.Н. Леонтьева [8], С.В. Селезнёва [10]), но со-

временных работ, в которых бы внимательно изу-

чался данный вопрос и предлагались пути его ре-

шения, явно недостаточно.   

Есть множество условий для организации вне-

урочной спортивной деятельности в сельской 
школе, так как Россия большая, многонациональ-

ная страна, для каждой конкретной сельской 

школы особенности могу различаться в зависимо-

сти от географического положения, климата, куль-

турного наследия региона, количества населения и 

т.д., но можно выделить их общие черты: 

− из-за малонаселённости сёл необходимо 

задействовать все живые активы для организации 

внеурочной спортивной деятельности от учителей 

до родителей и администрации села; 

− для гармоничного развития спортсменов 

нужно проводить больше соревнований, но в усло-

виях одной сельской школы это практически невоз-

можно, поэтому для разнообразия и обмена опыта 
соревновательного характера стоит острая потреб-

ность в сотрудничестве школ из соседних сёл; 

− большой проблемой для сельской местно-

сти является удаленность от районов и областных 

центров. Дети часто не имеют возможности при-

нять участия в каких-либо спортивных праздниках 

и фестивалях районных и областных уровней из-за 

плохих дорог, отсутствия личного автобуса и води-

теля в школе; 

− в последние время набирает тенденция за-

крытия малокомплектных школ и объединения этих 
образовательных учреждений в одно, исходя их 

этого большая часть детей находится на «подвозе», 

т.е. детей из ближайших населенных пунктов приво-

зят и увозят по расписанию, из-за этого не все уча-

щиеся могут оставаться на внеурочные мероприя-

тия, так как потом не смогут добраться до дома; 

− из-за малоукомплектовонности школ в сё-

лах редко бывает возможность собрать команду од-

ного класса, одного возраста, так как в среднем в 

классах учиться по 7-8 человек (а в старших клас-

сах, порой, и 2-4 человека), но не все обладают 
определенными спортивными навыками, другие 

же учащиеся имеют другие интересы или уже за-

действованы в других активных сферах в жизни 

школы (КВН, театр, проведение каких-либо школь-

ных мероприятиях); 

− школа в селе является одним из главных 

досуговых центров, поэтому дети нередко занима-

ются несколькими видами деятельности, посещают 

несколько кружков и секций, в связи с этим необ-

ходимо грамотно продумывать организацию ра-

боты кружков, секций и внеурочных мероприятий 

для реализации воспитательных задач; 

− также на проведение внеурочных спортив-

ных мероприятий влияет материально-техническая 

база образовательного учреждения, будет невоз-

можным реализовать мастер-класс по самбо, если 

школа не оснащена гимнастическим залом или 

определенным количеством спортивных матов, 

скудность форм проведения «Весёлых стартов» из-

за отсутствия или устаревшего инвентаря, или за-

трудненность участия в мероприятиях по спортив-

ному ориентированию, если в школе нет компасов 

и учащихся отсутствуют знания и навыки по его ис-
пользованию; 

− из-за малокоумплектованности, скудности 

материально-технической базы, плохой логистики 

достижение высоких спортивных результатов ста-

новится почти невозможным, поэтому во внеуроч-

ных спортивных мероприятиях преобладают вос-

питательные цели и задачи [6, 5, 12]. 

Анализ многих источников, учительских фору-

мов и бесед, а также собственный опыт показали, 

что, несмотря на высокий уровень развития разных 

форм проведений внеурочных мероприятий, они не 
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имеют готовых решений в привлечении школьников 

к участию в дополнительной спортивной деятельно-

сти.  Перед учителем физической культуры встала 

сложная цель − поиск путей привлечения учащихся 
во внеурочную спортивную деятельность.  

У педагогов возникает актуальный вопрос, 

как можно и возможно ли привлечь большее коли-

чество детей и поднять интерес у учеников к вне-

урочной спортивной деятельности. К большому со-

жалению, однозначного ответа на это вопрос нет. 

«Детям теперь не нужны спортивные игры, теле-

фон и компьютер — вот что привлекает их больше 

всего!» − такова первая реакция большинства учи-

телей физической культуры. Действительно возни-

кает множество проблемных вопросов и ситуаций, 
решение которых должно быть найдено в ближай-

шее время. 

Главной задачей внеурочной спортивной дея-

тельность в школе сельской местности является во-

влечение в систематические тренировки большого 

количества детей и подростков. Для этого необхо-

димо создание новой системы таких мероприятий, 

гарантирующей общедоступные занятия и форми-

рующей устойчивый интерес к регулярным трени-

ровочным занятиям и здоровому образу жизни. 

Нами было проведено исследование, направ-

ленное на сравнение организации внеурочной 
спортивной деятельности в сельской и городской 

школах. Оно проходило на базе МКОУ «Красно-

звездинская СОШ имени Г.М. Ефремова» Шадрин-

ского района Курганской области, МБОУСОШ 

Ханты-Мансийский Автономный округ − Югра, 

Советского района посёлок Зеленоборск, МБОУ 

«Бороздинская ООШ» Альменевского района Кур-

ганской области, а также для сравнения в город-

ской школе – МБОУ «Лицей №1» город Шадринск. 

В ходе исследовательской работы было прове-

дено анкетирование с учителями физической куль-
туры, работающими в сельской местности и город-

ской школе. Педагогам были заданы вопросы: 

1. Сколько учеников обучаются в вашей 

школе? 

2. Существуют ли в вашей школе спортив-

ные секции? Какие? 

3. Примерное количество учащихся, посеща-

ющих спортивные кружки и секции. 

4. Сколько спортивных мероприятий было 

проведено в этом году? (если есть возможность, то 

перечислить какие именно). 

5. Охотно ли ученики принимают участие в 
спортивной деятельности школы? Какие классы 

наиболее активны и отзывчивы в таких мероприя-

тиях? 

6. Как происходит организация спортивных 

мероприятий в вашей школе? (планируются ли ме-

роприятия или соревнования заранее, как сообща-

ется информация о мероприятии). 

7. С какими трудностями вы сталкиваетесь 

при организации таких спортивных мероприятий? 

8. Какие пути решения этих проблем вы мо-

жете предложить? 

9. Растёт ли заинтересованность у учащихся 

во внеурочных мероприятиях по физической куль-

туре? Как вы думаете, почему? 

− Ответы на первый вопрос оказались следу-
ющими. В МКОУ «Краснозвездинская СОШ» обу-

чаются 250 человек; в МБОУ «Зеленоборская 

СОШ» учатся 230 детей;  в МКОУ «Бороздинская 

ООШ» учатся 32 человека; в МБОУ «Лицей № 1» 

обучаются 1197 детей. 

− В сельских школах ученикам предлагается 

посещение следующих спортивных секций: волей-

бол, ОФП, баскетбол, волейбол, футбол. В город-

ской школе дети могут заниматься ОФП, баскетбо-

лом, волейболом, футболом, пауэрлифтингом. То 

есть материальная база городской школы шире и 
позволяет предоставить детям возможность трени-

роваться также в секции пауэрлифтинга, которая 

требует наличия тренажёрного зала.  

− На третий вопрос мы получили следующие 

ответы:  

В спортивных секциях «Краснозвездинская 

СОШ» занимаются 16 учащихся (6,4%), в «Бороз-

динская ООШ» спортивные секции посещают 15 

человек (46%), в «Зеленоборская СОШ» 80 учени-

ков посещают спортивные секции (34%). Секции в 

МБОУ «Лицей №1» посещают 30 учащихся (2%) 

(См. диаграмму № 2.1.2). То есть, чем больше 
школа, тем меньший % учащихся вовлечён в спор-

тивную деятельность. Это объясняется возможно-

стью городских детей (а также Краснозвездинской 

сельской школы, но расположенной недалеко от 

города) посещать, помимо школьных секций, 

кружки и секции в организациях дополнительного 

образования, например, спортивные школы и 

клубы («Ермак», «Гонг», «Юность» и др.).  

− Ответы на четвёртый вопрос оказались сле-

дующими. В МКОУ «Краснозвездинская СОШ за 

три учебных четверти 2021/2022 года было прове-
дено около 10 мероприятий, в том числе: «День 

Здоровья», «Зарядка с чемпионом», «Большие 

гонки», «Осенний кросс», «Самый ловкий, самый 

сильный» и др. В Зеленоборской  СОШ за три учеб-

ных четверти было проведено 11 спортивных меро-

приятий (турслёт, «Кросс нации», «День здоро-

вья», «Зимние забавы», «Зарница», «Орленок», 

«Лыжня России», «Весёлые старты», первенство 

по футболу, первенство по волейболу, первенство 

по пионерболу). В МКОУ «Бороздинская ООШ» 

было проведено 10 спортивных внеурочных меро-

приятий. МБОУ «Лицей № 1» предложил своим 
учащимся 12 мероприятий (турслёт, Всероссий-

ская олимпиада школьников, «Юнармеец», «Зар-

ница», «Малые олимпийские игры», «Весёлые 

старты», первенство по волейболу, первенство по 

баскетболу, первенство по лёгкой атлетике, «Сыны 

отечества, «Мы - патриоты», лыжные гонки). То 

есть и в городской, и в сельских школах проводится 

достаточное количество спортивных мероприятий.  

− Результаты пятого вопроса оказались следу-

ющими. Учителя городской школы отмечают бо-

лее активное участие в спортивных мероприятиях 
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учащихся начального звена, а в 5-6 классе наблю-

дают незначительное снижение активности, объяс-

няя это возрастными особенностями подростков, а 

также тем, что многие из них реализуют свои инте-
ресы к двигательной активности в рамках посеще-

ния учреждений дополнительного образования.  

Педагоги, работающие в сельских школах, заме-

чают заинтересованность у детей 8-10 классов, так 

такие ученики могут быть привлечены к организа-

ции или судейству спортивного мероприятия.  

− О проведении будущих спортивных меро-

приятий учителя МБОУ «Лицей №1» сообщают 

физорогам классов, классным руководителям, а 

также распечатывают объявления, которое разме-

щают у расписания учащихся и в учительской. Во 
всех школах учителя физкультуры согласуют буду-

щие спортивные мероприятия с администрацией и 

педагогами-организаторами, после чего добавляют 

его в план на год. 

− Трудности, с которыми сталкиваются учи-

теля городской школы при организации внеуроч-

ной спортивной деятельности: 

1) В связи с новыми рекомендациями для 

крупных школ в период COVIDа, учащихся необ-

ходимо разделить на две учебные смены; 

2) Недостаточное количество времени у са-

мого учителя, так как кроме основной деятельно-
сти учителя-предметника, большинство имеет ещё 

и классное руководство, которое требует больших 

временных и энергетических затрат; 

3) Часто не хватает качественного инвентаря, 

и приходится придумывать мероприятие с тем ин-

вентарем, что имеется в школе; 

4) Загруженность спортивного зала. 

Ответы на этот вопрос учителей, работающих 

в сельской школе, оказались следующими. Самую 

частую проблему в организации спортивных меро-

приятий учителя физической культуры видят в не-
большом количестве учащихся, что не позволяет 

проводить различные соревнования среди школь-

ников одного возраста. Вторая трудность, с кото-

рой сталкиваются все учителя при организации 

внеурочной деятельности, является отсутствие со-

временного и необходимого инвентаря, который 

помогает создавать мероприятия в более привлека-

тельных для школьников формах. Сложность в 

проведении спортивных мероприятий среди сель-

ских школьников заключается в том, что в связи с 

объединением малокомплектных школ, большин-

ство детей вынуждены добираться согласно стро-
гому расписанию автобуса до уроков и после уро-

ков. Следующая трудность, с которой сталкива-

ются учителя — это отсутствие нескольких педаго-

гов физической культуры, что существенно упро-

стило бы организацию спортивных мероприятий. 

Последняя проблема, о которой говорят педагоги 

сельских школ – это отсутствие материальной базы 

для поощрения школьников. Не все школы готовы 

договариваться и искать спонсоров для финансо-

вой поддержки. 

− Для решения проблем, возникающих при 

организации и проведении спортивных мероприя-

тий в сельской школе, учителя предлагают искать 

спонсоров, что поможет найти материальную базу 
для поощрения учеников и приобретении необхо-

димого инвентаря.  

− На последний вопрос мы получили следую-

щие ответы. Лишь один учитель физической куль-

туры отметил рост заинтересованности у учащихся 

к внеурочным спортивным мероприятиям. Сниже-

ние интереса к внеурочной деятельности большин-

ство учителей объясняет тем, что условиях комью-

теризации общества, приобретением гаджетов де-

тям, они увлечены онлайн-общением и онлайн-иг-

рами. Также заметно сказался период пандемии, в 
связи с этим количество мероприятий значительно 

снизилось, дети стали не так активны, им интерес-

нее сидеть дома в телефоне, чем заняться физиче-

ской деятельностью.  

Нами были проанализированы ответы учите-

лей физической культуры, работающих в сельских 

и городской школах, в результате чего нам удалось 

выяснить, с какими трудностями столкнулись учи-

теля в процессе организации и проведения вне-

урочной спортивной деятельности. Учителя город-

ской школы отмечают, что главная трудность в 

проведении внеурочных мероприятий, заключа-
ется в отсутствии свободного времени у учителя и 

большая загруженность спортивного зала в связи с 

выходом школы в две учебные смены. В сельских 

же школах учителя сталкиваются с такими пробле-

мами, как маленькое количество учащихся, отсут-

ствие нескольких учителей физической культуры, 

недостаточность материальной базы для поощре-

ния учеников, отсутствие необходимого инвен-

таря. В городской школе наиболее активны учащи-

еся начального звена, учителя сельских школ отме-

чают заинтересованность детей 8-10 классов, так 
как их можно привлекать к организации и проведе-

нию спортивных мероприятий. Как в сельских, так 

и в городских школах для учащихся предлагаются 

разные секции и спортивные мероприятия. В го-

родской и сельской школе учителя физической 

культуры совместно с организаторами составляют 

план спортивных мероприятий на год, стараются 

учитывать интересы детей и выбирать разные 

формы мероприятий. Результаты проведённой ан-

кеты помогут в дальнейшем понять, какие меры по-

мощи и поддержки нужны учителям физической 

культуры для полноценного проведения внеуроч-
ных спортивных мероприятий. 

К специфическим особенностям, влияющим 

на организацию внеурочной спортивной деятель-

ности в условиях сельской малочисленной школы, 

относятся малая наполняемость класса и отсут-

ствие параллели классов, что создает следующие 

проблемы при организации этой работы: 

− невозможность выполнить учебную про-

грамму по подвижным и спортивным играм в од-

ном классе; 
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− отсутствие стимула к соревновательной де-

ятельности на уроках и возможности для сравнения 

и оценки реальных успехов в спортивных достиже-

ниях; 
− отсутствие эмоциональности, привлекатель-

ности занятий; 

− психологическая незащищенность ребенка, 

постоянный контроль учителя за учеником; 

− однообразие обстановки, контактов, форм 

взаимодействия; 

− ограниченный выбор форм физкультурно-

оздоровительной работы в учебной и внеучебной 

деятельности. 

В связи с этим в сельской школе целесооб-

разно использовать такие методические рекомен-
дации, которые помогут учителям физической 

культуры привлечь школьников к участию во вне-

урочной спортивной деятельности. Такие рекомен-

дации позволят успешно решить следующие  

задачи:  

− удовлетворение потребностей учащихся в 

выборе форм занятий спортивной деятельности 

(учебной, кружковой, секционной, клубной); 

− выявление индивидуальных возможностей, 

способностей каждого школьника и реализация их 

в процессе игровой, соревновательной, спортивной 

деятельности; 
− воспитание дружного сплоченного спортив-

ного коллектива, способного защищать честь 

школы на соревнованиях различного уровня; 

− включению в учебный процесс дополни-

тельных видов спорта и др. 

В условиях села для проведения внеурочной 

спортивной деятельности, мы считаем, необхо-

димо придерживаться следующих методических 

рекомендаций. 

Методические рекомендации проведения физ-

культурно-оздоровительных мероприятий (утрен-
няя зарядка, физкультминутки). 

Проведение данных зарядок должно быть 

утверждено администрацией сельской школы, со-

ставлено расписание, согласно которому каждый 

класс знает дату и время таких утренних разминок, 

что позволяет классному коллективу заранее разра-

ботать комплекс упражнений. Гимнастика до уро-

ков может проводиться как в помещении, так и на 

свежем воздухе. В зависимости от возраста учени-

ков и условий проведения продолжительность 

утренней гимнастики равна 7-10 минутам.  

Методические рекомендации проведения 
спортивных соревнований среди учащихся. 

Спортивные соревнования являются одной из 

самых интересных, увлекательных форм внеуроч-

ной работы по физическому воспитанию в сель-

ской школе. Соревнования, как и другие виды вне-

урочной работы, должны включаться в общий го-

довой план работы школы. В начале учебного года 

точно определяются сроки проведения, прописыва-

ется положение и программы соревнований. С уче-

том этих сроков заблаговременно проводится под-

готовка к соревнованиям. Каждое соревнование 

должно проходить в соответствии с положением, в 

котором указываются: цели и задачи соревнования, 

руководство, время и место проведения, участ-

ники, программа, условия проведения, порядок 
награждения участников команд, форма заявки и 

сроки ее представления. 

Проведение любых соревнований требует 

тщательной подготовки и соблюдение чётких реко-

мендаций. Для того, чтобы соревнования прошли 

успешно необходимо благоустройство и строи-

тельство пришкольных спортивных и игровых пло-

щадок, создание троп здоровья, уборка задейство-

ванных территорий. Необходимо создать разновоз-

растные группы учащихся для проведения в связи 

с малокомплектными классами и отсутствием па-
раллелей. В этом случае предусматривается объ-

единение на занятии учащихся, близких по своим 

анатомо-физиологическим особенностям (1-2, 3-4, 

5-6, 7-9, 10-11 кл.). Проведение таких соревнова-

ний может быть организовано совместно с учащи-

мися близлежащих школ. На спортивных соревно-

ваниях необходимо присутствие медицинского ра-

ботника, также заранее необходимо провести с уча-

щимися инструктаж по технике безопасности. Для 

проведения серьёзных соревнований среди уча-

щихся близлежащих школ возможен поиск спонсо-

ров со стороны бывших выпускников, фонда сель-
ского сообщества или отдельных частных компа-

ний. Спонсорская помощь необходима в сельских 

школах для приобретения инвентаря и раздаточ-

ного поощрительно материала для участников ме-

роприятия. 

Методические рекомендации для проведения 

«Дня здоровья и спорта». 

В начале каждого квартала рекомендуется 

спланировать содержание дня здоровья. Необхо-

димо учитывать время года, в которое будет прово-

диться данное мероприятие.  Содержание дней здо-
ровья и спорта должны составлять подвижные 

игры, спортивные упражнения, спортивные развле-

чения, пешеходные прогулки. Учитель заранее со-

ставляет план данного мероприятия, объявляет ли-

дерам классов и классным руководителям все ню-

ансы, которые требуют особого внимания и пред-

варительной подготовки.  

Все эти физкультурно-оздоровительные меро-

приятия помогают добиваться от детей умения 

применять на практике накопленный опыт: выпол-

нять упражнения из раздела основных движений, 

использовать элементы спортивных игр. Меропри-
ятие «День здоровья и спорта» в сельской школе 

формирует позитивное отношение к здоровому об-

разу жизни, поэтому к проведению праздника мо-

гут быть привлечены родители, что повысит инте-

рес у учащихся и увеличит количество участников.    

Чтобы применять различные формы проведе-

ния таких традиционных мероприятий в малоком-

плектной школе возможно использование ресурсов 

организаций дополнительного образования и при-

влечения кадровых ресурсов. Также для этого вне-
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урочного мероприятия возможно создание физ-

культурных активов из ответственных учащихся, 

которые будут помогать в организации и проведе-

нии «Дня здоровья». 
Дни здоровья и спорта должны, в первую оче-

редь, иметь оздоровительную направленность, спо-

собствовать повышению двигательного режима 

учеников. 

В программу дня здоровья и спорта обычно 

включают: 

1) подвижные и спортивные игры; 

2) соревнования по программе «Старты 

надежд»; 

3) открытые старты на лучшего бегуна (ко-

роткие и средние дистанции), прыгуна, метателя; 
4) физкультурные и спортивные развлечения, 

аттракционы; 

5) игры на местности, радиальные туристиче-

ские походы с местом сбора на школьной пло-

щадке; 

6) показательные спортивные выступления, 

на которые могут быть приглашены юные спортс-

мены из близлежащей городской, районной школы, 

учреждений дополнительного образования детей.  

Методические рекомендации при проведении 

«Весёлых стартов». 

Особенность организации работы в сельской 
малочисленной школе, заключается в том, что в во 

внеурочной спортивной деятельности участие при-

нимает практически весь педагогический коллек-

тив, также привлекаются родители, учащиеся, быв-

шие ученики, проживающие на территории села, 

которые выступают не только зрителями, но участ-

никами и даже судьями. Для повышения заинтере-

сованности участников «Весёлых стартов» воз-

можно привлечение учащихся близлежащих школ 

или родителей учащихся. 

Как было сказано выше, что в сельских шко-
лах отсутствуют учебные параллели, поэтому у 

учителя физкультуры нет возможности провести 

соревновательное мероприятие среди детей одного 

возраста, выходом из этой ситуации может послу-

жить создание сборных команд. Например, созда-

ние трёх команд, в которых необходимо участие 

двух учеников пятого, двух учеников шестого и 

трёх учеников седьмого классов. Организаторам 

«Весёлых стартов» необходимо учитывать возраст-

ные особенности участников команды и создать та-

кие условия, чтобы каждый ребёнок смог проявить 

свои сильнейшие стороны.  
Обязательно оборудовать место проведения с 

соблюдением всех требований правил безопасно-

сти, подготовить необходимый инвентарь. Перед 

проведением мероприятия проработать план со 

всеми организаторами, ведущими и судейской  

коллегией.  

Методические рекомендации проведения 

спортивного праздника. 

Самыми распространёнными и массовыми 

формами внеурочной спортивной деятельности яв-

ляются спортивные праздники. Такие мероприятия 

должны проводиться с группами учащихся двух-

трех классов, а в малокомплектной школе – сразу 

для всех классов. Чем многочисленнее группа иг-

рающих, тем лучше должен быть подготовлен план 
праздника. В хорошую погоду предпочтительно 

проводить на открытом воздухе.  

Проводимые праздники всегда должны соот-

ветствовать возрасту и подготовленности играю-

щих, быть доступными для мальчиков и девочек, 

простыми по содержанию, легко объяснимыми, ин-

тересными и увлекательными. Сценарий спортив-

ного праздника должен быть составлен таким обра-

зом, чтобы в нём грамотно совмещались игры с раз-

личным содержанием и нагрузкой. 

Оповещение официальных лиц, ответственных 
за проведение данного мероприятия: судейская кол-

легия, врачи, правоохранительные органы, предста-

вители СМИ, группы поддержки, помощники. 

Необходимо заранее объявить учащимся те-

матику спортивного тематического праздника, ко-

торый может быть посвящён какому-либо празд-

нику, известной личности или историческому со-

бытию. Учащиеся готовятся к мероприятию, при-

думывая название, девиз команды, возможно, про-

думать внешний вид или общие детали. 

План проведения праздника может быть сле-

дующим: 
1. Построение учеников по классам (коман-

дам), торжественная линейка, подъем спортивного 

флага. 

2. Парадный марш участников праздника. 

3. Приветствие директора школы, почетных 

гостей. 

4. Массовые гимнастические выступления. 

5. Эстафеты, спортивные соревнования типа 

«кто быстрее», «кто выше», «кто дальше», «кто 

сильнее», «кто выносливее». 

6. Игры, спортивные и физкультурные раз-
влечения. 

На спортивно-физкультурном празднике про-

водят награждение лучших спортсменов школы, 

команд-победителей спортивных соревнований, 

физкультурного актива школы. В качестве почет-

ных гостей праздника приглашают чемпионов, ре-

кордсменов страны (республики), Олимпийских 

игр, ветеранов спорта. Не каждый согласиться из 

них приехать в сельскую местность, особенно если 

село достаточно удалено от городских и районных 

центров, поэтому приветственное слово от них 

можно организовать и с помощью дистанционных 
технологий.  

Методические рекомендации проведения об-

щего классного часа «Час здоровья». 

Беседы о здоровье и гигиене очень важны для 

подрастающего поколения. Один раз в четверть для 

учащихся предлагается актуальная тема для беседы 

и размышления. Если в сельской школе небольшое 

количество учащихся, то их можно разделить на три 

группы: младшие школьники, среднее звено и стар-

шеклассники и провести тематический «Час здоро-

вья». Для проведения общего классного часа можно 
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привлечь работников разных сфер (медицинские ра-

ботники, представители ПДН), школьники могут за-

дать специалистам интересующие их вопросы. В ка-

честве выступающих могут привлекаться старше-
классники. Дети могут готовиться к таким классным 

часам индивидуально или группой. 

Также возможна реализация этих классных 

часов с применением сетевой формы, с использова-

нием дистанционных образовательных техноло-

гий. Материалы выступлений учащихся на «Часе 

здоровья» можно размещать на сайте школы. 

Методические рекомендации по организации 

спортивных кружков и секций. 

В условиях небольшого количества учащихся 

кружки не могут быть организованы отдельно в каж-
дом классе, поэтому занятия проходят для всех же-

лающих. Внутри кружка комплектуются маленькие 

группы по 5-7 человек, стараясь учитывать их воз-

раст и физическую подготовку. Занятия необходимо 

проводить два-три раза в неделю, их продолжитель-

ность 40-60 мин. Необходимо учитывать расписание 

транспорта, на котором школьники из соседних сёл 

и деревень добираются домой.  

Занятия в кружках и секциях должны активи-

зировать двигательный режим детей, расширить их 

знания, двигательные умения и навыки; формиро-

вать у них потребность к регулярным занятиям фи-
зическими упражнениями. Содержание таких заня-

тий должно обеспечивать разностороннее физиче-

ское развитие учеников.  

В секции должны приглашаться школьники 

основной медицинской группы, получившие до-

пуск врача к занятиям. Осуществлять внеурочную 

спортивную деятельность кружков и секций могут 

учителя физической культуры, учителя ОБЖ или 

другие предметники, имеющие соответствующую 

подготовку по определенному виду спорта и ком-

петентные в вопросах методики организации и про-
ведения спортивных занятий с детьми. 

Методические рекомендации проведения 

предметной декады по физической культуре. 

Предметная декада обычно проводится один 

раз в учебном году. Для проведения предметной 

декады необходимо составить продуманный план. 

За несколько недель до проведения предметной де-

кады требуется утвердить и скорректировать план 

с администрацией школы. План недели красочно 

оформляется и вывешивается в учительской и у 

расписания уроков. Всем классам в начале декады 

выдаются маршрутные листы с заданиями. Прове-
дение недели сопровождается внеурочными меро-

приятиями различных форм проведения. Ученики 

оформляют стенгазеты, принимают участие в бесе-

дах, проводят шефскую работу в младших классах. 

Также на предметной неделе возможно написание 

и защита самостоятельных проектов под чутким 

руководством учителя физической культуры. В 

конце предметной декады на общей линейке под-

водятся итоги, награждаются победители и самые 

активные учащиеся [2, 11]. 

Данные методические рекомендации помо-

гают учителям физической культуры в организа-

ции внеурочной спортивной деятельности, превра-

щая ее в среду благоприятную для сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового об-

раза жизни сельских школьников. 

Таким образом, чтобы разрешить проблему 

развития спорта и физической культуры в школе в 

сельской местности нужно приложить много уси-

лий учителей, родителей и властей. Пристальное 

внимание необходимо от вышестоящих органов, 

увеличение финансирования, строительство стади-

онов, спортивных площадок, приобретение нового 

инвентаря, пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение квалифицированных специалистов, 
привлечение родителей – всё это будет способство-

вать повышению заинтересованности у школьни-

ков в физическом воспитании и занятиях спортом в 

сельской местности. 

На основе вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы. 

Нами было проведено исследование особен-

ностей организации внеурочной спортивной дея-

тельности в сельской школе по сравнению с город-

ской, через анкетирование учителей физической 

культуры трёх сельских школ и самой большой го-

родской школы г. Шадринска (МБОУ «Лицей 
№1»), в ходе которого мы выявили, что:  

1) материальная база городской школы шире 

и позволяет предоставить детям возможность посе-

щать большее количество секций, например, сек-

ции пауэрлифтинга, которая требует наличия тре-

нажёрного зала;  

2) чем больше школа, тем меньший % уча-

щихся вовлечён в спортивную деятельность. Это 

объясняется возможностью городских детей (а 

также сельской школы, расположенной недалеко 

от города) посещать, помимо школьных секций, 
кружки и секции в организациях дополнительного 

образования, например, спортивные школы и 

клубы; 

3) и в городской, и в сельских школах прово-

дится достаточное количество спортивных меро-

приятий; 

4) в городской школе более активное участие 

в спортивных мероприятиях принимают учащиеся 

начального звена, а в 5-6 классе наблюдают незна-

чительное снижение активности, что объясняется  

возрастными особенностями подростков, а также 

тем, что к этому времени большинство из них реа-
лизуют свою потребность в физкультурно-спор-

тивной деятельности, посещая организации допол-

нительного образования. Педагоги, работающие в 

сельских школах, замечают заинтересованность у 

детей 8-10 классов, так такие ученики могут быть 

привлечены к организации или судейству спортив-

ного мероприятия; 

5) самую частую проблему в организации 

спортивных мероприятий учителя физической 

культуры сельских школ видят в небольшом коли-
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честве учащихся, что не позволяет проводить раз-

личные соревнования среди школьников одного 

возраста; то, что в связи с объединением малоком-

плектных школ, большинство детей вынуждены 
добираться до школы согласно строгому расписа-

нию автобуса до уроков и после уроков; а также от-

сутствие нескольких педагогов физической куль-

туры, что существенно упростило бы организацию 

спортивных мероприятий. Для городской школы 

основной проблемой является загруженность спор-

тивного зала, нехватка времени в связи с необходи-

мостью работать в две смены. Общая проблема для 

городской и сельских школ – недостаточная мате-

риальная база и недостаток финансирования для 
поощрения юных спортсменов.  

На основе выявленных особенностей условий 

сельской школы, а также проблем в организации 

внеурочной спортивной деятельности, нами были 

разработаны методические рекомендации по орга-

низации внеурочных спортивных мероприятий в 

сельских школах. 
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Дидактическая игра в приложении LearningApps как средство развития у  

третьеклассников умения распознавать грамматические признаки  

имени существительного 

В статье рассматривается проблема поиска эффективных средств, направленных на развитие умения распозна-

вать грамматические признаки имени существительного. Цель статьи – представить возможности применения дидак-
тической игры, разработанной в приложении LearningApps, при изучении имени существительного в 3 классе. В статье 
описаны трудности, связанные с изучением грамматических признаков имени существительного. Рассмотрены мето-
дические приемы, которые используют учителя в процессе работы над темой «Имя существительное». В результате 
анализа было выяснено, что на уроках русского языка при изучении грамматических признаков частей речи и имени 
существительного в том числе, используются такие методические приемы, как лингвистические игры, интеллект-
карты, проблемные ситуации и другие. Обоснована актуальность использования дидактических игр с применением 
компьютерных технологий. Представлены результаты педагогического эксперимента, связанного с апробацией ди-
дактической игры в приложении LearningApps.  

Ключевые слова: младший школьник, дидактическая игра, цифровые ресурсы, приложение LearningApps, грам-
матические признаки имени существительного. 
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Didactic game in the LearningApps as a means of developing the ability of third graders 

to recognize grammatical features of a noun 

The article deals with the problem of finding effective means aimed at developing the ability to recognize grammatical 
features of a noun. The purpose of the article is to present the possibilities of using the didactic game developed in the Learn-

ingApps application when studying a noun in 3rd grade. The article describes the difficulties associated with the study of 
grammatical features of a noun. The methodological techniques used by teachers in the process of working on the topic “Noun” 
are considered. As a result of the analysis, it was found out that in Russian language lessons when studying grammatical features 
of parts of speech and the noun, including, such methodological techniques as linguistic games, intelligence cards, problem 
situations and others are used. The relevance of using didactic games with computer technologies is substantiated. The results 
of a pedagogical experiment related to the approbation of a didactic game in the LearningApps application are presented. 

Keywords: students of primary school, didactic game, digital resources, LearningApps application, grammatical features 
of the noun. 

 

Введение. 

Одной из целей освоения предмета «Русский 
язык» в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) является овладение первоначальными 

представлениями о лексических, грамматических и 

орфоэпических нормах русского языка [14]. 

Овладение грамматическими нормами свя-

зано, прежде всего, с изучением раздела «Морфо-

логия», которому отведено основное содержание 

обучения русскому языку в начальной школе. Изу-

чение указанного раздела предусматривает дости-
жение следующих планируемых результатов: уме-

ние распознавать грамматические признаки слов и 

с учетом совокупности выделенных признаков от-

носить слова к определенной частей речи [12]. В 

свою очередь, основной объём изучаемых тем по 

морфологии приходится на имя существительное - 

88 часов за весь период обучения в начальной 

школе в соответствии с примерными программами 

по русскому языку, из них в 1 классе - 2 часа, во 2 

классе – 17 часов, в 3 классе – 30 часов, в 4 классе 

- 39 часов. В то время как на изучение остальных 

частей речи отводится меньше времени, например, 
на изучение имени прилагательного отводится 64 

часа, на изучение глагола – 69 часов [5]. 

Изучение имени существительного представ-

ляет собой постепенный целенаправленный про-

цесс рассмотрения лексического значения слов и 

их грамматических признаков и предполагает до-

стижение следующих планируемых результатов: 

на уровне выпускник научится: определять грамма-

тические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; на уровне выпускник по-

лучит возможность научиться: проводить морфо-
логический разбор имени существительного [12].  

Задачами изучения имени существительного в 

начальной школе являются: 

1) формирование грамматического понятия 

«имя существительное»; 

2) овладение умением различать по вопросу 

одушевленные и неодушевленные имена суще-

ствительные; 

3) формирование умения писать с большой 

буквы фамилии, имена, отчества людей, клички 
животных, некоторые географические названия; 

4) ознакомление с родом имен существитель-

ных, употребление Ь с существительными с шипя-

щим на конце; 

5) развитие умения изменять имена суще-

ствительные по числам, распознавать число; 

6) выработка навыка правописания падеж-

ных окончаний имен существительных; 

7) обогащение словаря новыми именами су-

ществительными и развитие навыков употребления 

их в речи (многозначные имена существительное); 
8) овладение умением выполнять морфоло-

гический разбор [9]. 

Основной этап изучения и закрепления грам-

матических признаков имени существительного 

осуществляется в 3 классе. Так, в 3 классе младшие 

школьники углубляют знания о существенных при-

знаках имени существительного: значение и во-

просы, число, одушевлённость и неодушевлён-

ность, знакомятся с родом имени существитель-

ного, склонением по падежам. Данный период яв-

ляется важным в формировании у детей осознанно-

сти в освоении грамматических признаков имени 
существительного, что оказывает влияние и на изу-

чение орфографических правил, синтаксиса и др. 

разделов. 

Основным методами развития у третьекласс-

ников умения распознавать грамматические при-

знаки имени существительного является упражне-

ние. Анализ учебников по русскому языку учебно-

методических комплексов «Школа России», «Пер-

спектива», «РИТМ» и «Гармония» показал, что, во-

первых, в них доминируют репродуктивные 

упражнения (68% и выше от общего количества 
упражнений); во-вторых, в учебниках представ-

лены упражнения творческого характера (от 4%-

15%) и упражнения с повышенным уровнем слож-

ности (7%-20%), но их количество небольшое; в-

третьих, упражнения игрового характера, или ди-

дактические игры, содержатся только в УМК «Пер-

спектива». В учебниках по русскому языку УМК 

«Перспектива» представлено 5 дидактических игр, 
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направленных на развитие умения распознавать 

грамматические признаки имени существитель-

ного (например, игры «Кто больше?»; «Волшебные 

превращения). 
В качестве средства диагностики достижения 

планируемых результатов изучения имени суще-

ствительного проводятся Всероссийские провероч-

ные работы по русскому языку в конце 4 класса. В 

структуру ВПР по русскому языку включено 2 за-

дания, связанных с именем существительным: за-

дание №3 направлено на диагностику умения рас-

познавать части речи в предложении; задание №12 

предполагает проверку умения распознавать грам-

матические признаки имени существительного. 

Анализ работ за последние три года показывает не-
высокий уровень развития умения распознавать 

грамматические признаки имени существитель-

ного у обучающихся Кировский области. В 2019 

году количество обучающихся, которые верно вы-

полнили задание составило 77%, в 2020 – 60,7%, в 

2021 – 75,1 [3]. 

Одной из причин невысокого уровня умения 

распознавать грамматические признаки имени су-

ществительного Новоселова Г.Д. называет механи-

ческое заучивание лингвистических определений и 

правил, отсутствие понимания основных морфоло-

гических понятий, что ведет к неосознанному при-
менению полученных знаний на практике и неуме-

нию перенести выученное механически правило в 

новую языковую ситуацию. В результате обучаю-

щиеся слабо осознают грамматические категории и 

не используют их как индикаторы определенной 

части речи [11]. 

Поздняков Н.С. считает, что сложность изуче-

ния имени существительного состоит в том, что 

школьник должен научиться анализировать его с 

научной (лингвистической) позиции [13]. А это 

требует определённого уровня развития словесно-
логического мышления для оперирования с аб-

страктными понятиями, к которым относятся грам-

матические признаки имен существительных. Ав-

торы учебников по русскому языку УМК «Школа 

России» Канакина В.П. и Горецкий В.Г. отмечают, 

что чаще всего младшие школьники затрудняются 

определить род у имен существительных с нуле-

вым окончанием (мышь, карамель, картофель) и 

допускают ошибки в построении словосочетаний и 

предложений. Также трудность вызывает опреде-

ление падежа имен существительных. Одной из 

главных причин неправильного определения па-
дежа является рассмотрение имени существитель-

ного изолированно от других слов [5]. Учителя-

практики также отмечают, что у обучающихся вы-

зывают трудности задания, направленные на опре-

деление рода, падежа и иногда числа имен суще-

ствительных. Трудность в распознавании падежей 

имен существительных заключается в том, что 

каждый падеж имеет несколько значений, а во-

просы, предлоги и окончания разных падежей мо-

гут совпадать. Поэтому очень важно учить распо-

знавать падежи по совокупности признаков: во-

прос, предлог, окончание, член предложения (по-

следнее важно при распознавании именительного и 

винительного падежей). 
Кроме этого, у младших школьников при 

определении рода имен существительных также 

возникают трудности. У большинства имен суще-

ствительных род определяется по окончанию. 

Львов М.Р. отмечает, что пользоваться окончани-

ями для распознавания рода существительных 

младшим школьникам трудно, так как в русском 

языке много слов с безударными окончаниями (яб-

локо, полено, блюдо). А у существительных разного 

рода могут быть одинаковые окончания, например, 

тополь, дождь - м. р., осень, местность - ж. р.). 
Зорина Т.А. считает, что обучающимся начальной 

школы трудно различать имена существительные, 

которые изменяются по числам и имена существи-

тельные, которые имеют форму только одного из 

чисел. Также Зорина Т.А. отмечает, что ошибки, 

допускаемые младшими школьниками в употреб-

лении форм числа имен существительных, связаны 

с грамматическим согласованием [4]. 

Таким образом, основные трудности в освое-

нии грамматических признаков имени существи-

тельного связаны с отсутствием осознанности при 

изучении материала, у детей есть трудности в рас-
познавании таких грамматических признаков рода, 

числа и падежа имен существительных. 

Эффективность работы по развитию умения 

распознавать грамматические признаки имени су-

ществительного зависит от выбора методов, прие-

мов и средств обучения. Рассмотрим, как организу-

ется работа, связанная с изучением темы «Имя су-

ществительное» на уроках русского языка в 

начальной школе. 

Кольтихасанова В.А. предлагает использовать 

задания, которые сформулированы в форме про-
блемной ситуации. Например, «Ребята, сегодня 

мне нужно было отправить несколько важных пи-

сем. Я прикрепила стикеры с адресатами и адре-

сами к каждому конверту, но они отклеились от 

них, и теперь мне нужна ваша помощь в оформле-

нии адресов. Мы должны выяснить, кому я писала 

письма и куда их нужно отправить». Также Коль-

тихасанова В.А. при работе над темой «Собствен-

ные и нарицательные имена существительные» ис-

пользует задания с использованием лингвистиче-

ских словарей. Работа с лингвистическим слова-

рем, по мнению автора, обеспечивает не только 
развитие умения распознавать собственные и нари-

цательные имена существительные, но и помогает 

в освоении орфографического правила написания 

собственных имен существительных [7]. 

Курлыгина О.Е. и Харченко О.О. отмечают, 

что тема «Изменение имен существительных по 

числам» является важным звеном в системе освое-

ния младшими школьниками русского языка. Но 

задания, предлагаемые учебниками и рабочими 

тетрадями, не отражают многих лингвистических 
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проблем, поэтому возникает необходимость допол-

нения уроков упражнениями грамматико-орфогра-

фического и грамматико-речевого характера, кото-

рые реализуют комплексную работу. Также Хар-
ченко О.О. и Курлыгина О.Е. отмечают, что, не-

смотря на кажущуюся простоту грамматической 

категории числа имени существительного, имеют 

место достаточно серьезные лингвистические про-

блемы и методические трудности при изучении 

этой темы в начальной школе. Поэтому, если в 

уроки русского языка включить задания грамма-

тико-орфографического и грамматико-речевого ха-

рактера, это положительно повлияет на усвоение и 

закрепление учебного материала младшими 

школьниками [8]. 
Абдраманова С.К. предлагает использовать 

лингвистические игры при изучении рода имени 

существительного. Например, в качестве исход-

ного выбирается слово стрекоза. За 1 минуту обу-

чающимся предлагается составить из букв этого 

слова как можно больше существительных в 

начальной форме и определить род составленных 

слов [1]. Применение лингвистических игр, по мне-

нию автора, обеспечивает внимательное отноше-

ние к структуре слова. Максимова Е.А. предлагает 

использовать на уроках русского языка при изуче-

нии грамматики интеллект-карты. Как отмечает ав-
тор, необычное представление материала вызывает 

интерес у младших школьников и позволяет систе-

матизировать знания и лучше запоминать содержа-

ние [10]. Алиева Г.Н. предлагает организовать ра-

боту по обобщению знаний об имени существи-

тельном в форме путешествия по городу «Суще-

ствительное», где названия улиц, следующие: 

«Собственная», «Падежный проспект» и т.д. [2]. 

Таким образом, существуют разнообразные 

приемы и средства, которые отличаются от тради-

ционных заданий. В работах нескольких авторов 
мы увидели, что они предлагают использовать раз-

личного рода дидактические игры.  

Мы также считаем, что одним из универсаль-

ных средств, которое помогает замотивировать и 

пробудить интерес к изучению грамматических 

признаков имени существительного является ди-

дактическая игра. А в связи с современной ситуа-

цией развития образования и создания цифровой 

образовательной среды школ особо актуальной яв-

ляется разработка дидактических игр с использова-

нием цифровых образовательных технологий. Со-

рокоумова Е.А., Пучкова Е.Б. под цифровыми об-
разовательными технологиям подразумевают спо-

соб организации образовательной среды, основан-

ный на современных информационных техноло-

гиях, переведенных в электронный формат с ис-

пользованием компьютеров, планшетов, других га-

джетов и интернет-ресурсов [15].  

Колычева Г.Ю. выделяет ряд преимуществ 

применения компьютерных технологий на уроках 

русского языка: 

1) с помощью компьютера удобно осуществ-

лять контроль полученных знаний, контрольные 

«срезы» в процессе обучения, итоговый контроль и 

самоконтроль; 

2) компьютер позволяет не только проверить 

правильность выполнения задания, но и сэконо-
мить время, затраченное на его выполнение; 

3) компьютер позволяет учителю работать 

одновременно со всем классом и с каждым учени-

ком в отдельности, т.е. уплотняется время урока;  

4) работая на компьютере, ученик может вы-

бирать варианты программы, различающиеся уров-

нем сложности, работать в удобном для него темпе 

— в этом состоит дифференциация обучения; 

5) применение компьютера на уроках рус-

ского языка вызывает желание познать изучаемое 

и стимулирует увлечение этим предметом [6]. 
В настоящее время существуют разнообраз-

ные сервисы для разработки дидактических игр с 

применением цифровых компьютерных техноло-

гий, например, Umaigra, LearningApps. 

Исследовательская часть. 

Учитывая актуальность применения компью-

терных технологий и особую роль дидактических 

игр как средства развития предметных умений на 

уроках русского языка, мы разработали дидактиче-

скую игру в приложении LearningApps по теме 

«Имя существительное», направленную на разви-

тие у третьеклассников умения распознавать грам-
матические признаки имени существительного. 

С целью проверки эффективности разработан-

ной нами игры мы провели педагогический экспери-

мент. На констатирующем этапе с целью выявления 

первоначального уровня развития умения распозна-

вать грамматические признаки имени существитель-

ного были проведены две диагностические работы: 

тестовая работа и работа с текстом. Полученные ре-

зультаты по обеим диагностикам показали средний 

уровень развития умения распознавать грамматиче-

ские признаки имени существительного (см. рис.1).  
Качественный анализ результатов проведен-

ных диагностических работ позволил сделать следу-

ющие выводы: у младших школьников возникли 

трудности в распознавании собственных и нарица-

тельных имен существительных, также вызвали за-

труднения задания, связанные с умением распозна-

вать имена существительные, которые изменяются и 

не изменяются по числам. Не все обучающиеся 

смогли выполнить задание, связанное с поиском 

имен существительных в тексте во множественном 

числе, так как большинство обучающихся выписали 

имена существительные только в начальной форме. 
На формирующем этапе исследования в учеб-

ный процесс была внедрена разработанная дидакти-

ческая игра. Дидактическая игра представлена в 

форме игры-путешествия по стране Грамматия. В пу-

тешествие вместе с ребятами отправляется персонаж 

по имени Дениска. Любое путешествие связано с кар-

той, поэтому Дениска тоже берет в путешествие 

карту, на которой представлены станции. Каждая 

станция связана с изученным грамматическим при-

знаком. В Грамматии Дениска вместе с ребятами по-

вторяют все, что узнали об имени существительном.  
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Рис.1. Результаты диагностических работ на констатирующем этапе эксперимента 

 

В названии игр отражается суть игровой задачи 

и игровых действий. Например, игра «Догадайся по 

смыслу» требует от обучающихся умения распозна-

вать собственные и нарицательные имена существи-

тельные. Обучающимся предлагается пара предло-

жений, в которых есть пропуск. Вместо пропуска 

необходимо выбрать слово, которое отличается 

только написанием первой буквы. Рассмотрим при-

мер таких предложений: Высоко-высоко в небе ле-

тал (о,О)рёл. Родина моего дедушки – (о,О)рёл. Для 

того, чтобы правильно выбрать написание слова, 
необходимо понять, о чем предложение: в первом – 

говорится о птице, поэтому пишем орёл, во втором – 

о городе, поэтому пишется слово Орёл.  

Разработанная нами дидактическая игра 

представляет собой расположение игр на стан-

циях таким образом, что обеспечивает последова-

тельное повторение изученных грамматических 

признаков имени существительного. Особенность 

содержания дидактической игры связана с форму-

лированием игровой задачи и игровых действий 

через проблемную ситуацию. Это помогает замо-

тивировать обучающихся к выполнению игровых 

действий. 

Рассмотрим несколько примеров.  

Станция «Один-много» (см.рис.3) 

Дидактическая задача: развитие умения рас-

познавать изменяемые и неизменяемые по числам 

имена существительные. 
Игровая задача и игровые действия: Де-

ниска научился изменять имена существительные 

по числам. Но он затрудняется в выборе слов, ко-

торые не изменяются по числам. В этом задании 

ему встречаются такие слова. Ему нужна ваша по-

мощь. Помоги Дениске справиться с заданием и со-

брать пазлы 

.  

Рис.3. Станция «Один-много» 
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На третьем этапе педагогического экспери-

мента повторно были проведены диагностические 

работы с целью определения динамики уровня раз-

вития умения распознавать грамматические при-
знаки имени существительного. Результаты пока-

зали положительную динамику (см. рис.4). В экс-

периментальной группе у 4 обучающихся повы-

сили уровень. Они улучшили результаты по опре-

делению таких грамматических признаков, как 

одушевленные/неодушевленные, собствен-

ные/нарицательные имена существительные, боль-

шинство обучающихся продемонстрировали уме-

ние распознавать имена существительные, которые 
изменяются и не изменяются по числам. Также 

обучающиеся экспериментального класса лучше 

выполнили задания, связанные с умением распо-

знавать род и падеж. 

 
Рис.4. Динамика уровня развития умения распознавать грамматические признаки  

имени существительного в экспериментальном классе 

 

Заключение. 

Таким образом, результаты контрольного 

этапа педагогического эксперимента подтвер-

ждают эффективность использования дидактиче-

ской игры при изучении темы «Имя существитель-

ное», так как в экспериментальном классе была вы-

явлена положительная динамика. Практическая 

значимость проведенного исследования заключа-
ется в разработке и апробации дидактической игры 

в приложении LearningApps. 

На основе полученных данных планируются ис-

следования, связанные с созданием сюжетной дидак-

тической игры в приложении LearningApps для уча-

щихся 2 и 4 классах по теме «Имя существительное». 
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Татьяна Васильевна Малова 

г. Киров 

Воспитание у детей 6-7 лет эмоциональной отзывчивости к родителям в процессе 

чтения художественной литературы 

В статье рассматривается эффективность использования художественной литературы в процессе воспитания 
эмоциональной отзывчивости к родителям. Цель статьи – выявление педагогических условий, эффективно влияющих 

на использование художественной литературы в воспитании у детей 6-7 лет эмоциональной отзывчивости к родите-
лям. Ведущими методами исследования проблемы являются теоретический анализ психолого-педагогической литера-
туры и педагогический эксперимент. Основные результаты статьи: определены особенности воспитания эмоциональ-
ной отзывчивости к родителям у детей старшего дошкольного возраста; охарактеризована художественная литература 
как средство воспитания у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной отзывчивости к родителям; пред-
ставлен тематический план по чтению художественной литературы, направленный на воспитание эмоциональной от-
зывчивости к родителям у детей 6-7 лет. В результате данного исследования нами были сформулированы следующие 
выводы: в 5-7 лет детям становится доступно не только понимание смысла некоторых действий, но и эмоциональное 
отношение к ним, переживания. В результате целенаправленного педагогического воздействия, благодаря чтению ху-

дожественной литературы, дети смогут получить новые сведения об эмоциональных состояниях родителей, прочув-
ствовав их, а также применить полученные представления в жизни. Материалы проведенного исследования задают 
вектор к практическому использованию разработанных нами методических рекомендаций в практике педагогов до-
школьных образовательных организаций и молодых специалистов для успешной реализации задач дошкольного об-
разования, направленных на воспитание эмоциональной отзывчивости, как одной из составляющих личности социума. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, родители, художественная литература, чтение, старший до-
школьный возраст. 

 

Anastasia Alexandrovna Mochalova,  

Tatyana Vasilievna Malova 

Kirov 

Education of emotional responsiveness to parents in 6-7 years aged children  

in the process of reading fiction 

The article discusses the effectiveness of using fiction in the process of educating emotional responsiveness to parents. 
The purpose of the article is to identify pedagogical conditions that effectively influence using fiction in educating 6-7 years 
aged children of emotional responsiveness to parents. The leading methods of studying the problem are the theoretical analysis 
of psychological and pedagogical literature and the pedagogical experiment. The main results of the article: the features of the 

upbringing of emotional responsiveness to parents in children of senior preschool age are determined; fiction is characterized 
as a means of educating children of senior preschool age of emotional responsiveness to parents; the content of classes on 
reading fiction, aimed at educating emotional responsiveness to parents in 6-7 years aged children is presented. Based on this 
study, the following conclusions can be drawn: at the senior preschool age children begin not only to understand the meaning 
of certain actions but also to relate to them emotionally, to experience them. As a result of targeted pedagogical influence,  
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thanks to reading fiction, children will be able to obtain new information about the emotional states of their parents, feeling 
them and also apply the received ideas in life. The materials of the study set a vector for the practical use of the methodological 
recommendations developed by us in the practice of teachers of preschool educational organizations and young professionals 
for the successful implementation the of preschool education tasks aimed at educating emotional responsiveness as one of the 
components of the personality of society. 

Keywords: emotional responsiveness, parents, fiction, reading, senior preschool age. 

 

Введение 

Необходимость воспитания у детей эмоцио-

нальной отзывчивости отражена в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Федерального государственного стандарта до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО) [1]. В 

настоящее время большее внимание уделяется ин-

теллектуальному развитию, нежели воспитанию 

отзывчивости, сочувствия, сопереживания, и жела-

ния помочь другим, в частности родителям. Иссле-

дования А.В. Запорожца, А.Д. Кошелевой, 
Я.3. Неверович, подтверждают, что сензитивным 

периодом воспитания эмоциональной отзывчиво-

сти является старший дошкольный возраст [2]. 

Проанализировав образовательные программы, 

опирающиеся на ФГОС ДО, мы пришли к выводу о 

том, что задачи по воспитанию эмоциональной от-

зывчивости к родителям являются значимыми во 

всестороннем развитии ребенка. Одним из эффек-

тивных средств воспитания эмоциональной отзыв-

чивости к родителям являются произведения худо-

жественной литературы. Персонажи произведений 

показывают различные способы взаимодействия с 
окружающим миром, формируют представления 

детей о критериях хорошего и плохого поведения в 

отношении к родителям. Ставя себя на место пер-

сонажей любимых произведений, ребенок учится 

понимать их чувства, эмоции, сопереживать, огор-

чаться и радоваться вместе с ними. 

Проблема исследования: каковы педагогиче-

ские условия воспитания у детей 6-7 лет эмоцио-

нальной отзывчивости к родителям в процессе чте-

ния художественной литературы. 

Цель исследования: выявить педагогические 
условия, эффективно влияющих на воспитание у де-

тей 6-7 лет эмоциональной отзывчивости к родите-

лям в процессе чтения художественной литературы. 

Задачи исследования:  

1. Определить особенности воспитания эмо-

циональной отзывчивости к родителям у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Охарактеризовать художественную лите-

ратуру как средство воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста эмоциональной отзывчиво-

сти к родителям.  

3. Разработать и апробировать занятия по чте-
нию художественной литературы, направленные на 

воспитание эмоциональной отзывчивости к родите-

лям у детей 6–7 лет и определить их эффективность. 

Методология и результаты исследования 

Теоретико-методологической основой данной 

работы выступают труды следующих ученых: 

− по проблеме воспитания эмоциональной 

отзывчивости у детей дошкольного возраста: 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, 

С.А. Курносова, Я.3. Неверович, А.Е. Ольшанни-

кова, А.М. Щетинина; 

− по проблеме использования художествен-

ной литературы в воспитании дошкольников: 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.П. Стрелкова, 

Е.И. Тихеева. 

По решению первой задачи нами были опре-

делены особенности воспитания эмоциональной 

отзывчивости к родителям у детей старшего до-

школьного возраста. 
А.В. Запорожец, Я.З. Неверович понимают от-

зывчивость как эмоциональную реакцию детей до-

школьного возраста на состояние другого человека, 

как основную форму проявления действенного эмо-

ционального отношения к другим людям, включаю-

щую в себя сопереживание и сочувствие [2]. 

Основываясь на выдвинутых А.М. Щетини-

ной положениях [9], мы сформулировали следую-

щее определение: эмоциональная отзывчивость к 

родителям – это «способность ребенка интересо-

ваться состоянием родителей, обозначать эмоции 

словом, умение правильно реагировать на эмоцио-
нальную ситуацию, с доброжелательностью пред-

лагать свою помощь, эмоционально откликаясь на 

чувства и переживания» родителей. 

В 5-7 лет дети уже могут не только понимать 

смысл действий, но и эмоционально относиться к 

ним, переживать. Г.М. Бреслов, А.В. Запорожец, 

Я.З. Неверович полагают, что в этом возрасте раз-

виваются такие сложные формы эмпатии как сопе-

реживание, сочувствие, содействие. Необходимо 

учить ребенка управлять своим эмоциональным со-

стоянием, понимать эмоции другого человека, чув-
ствовать их как свои. 

По мнению С.А. Курносовой [6] выделяются 

следующие показатели эмоциональной отзывчиво-

сти у дошкольников: 

1. Проявление интереса к эмоциям других лю-

дей у детей 5-7 лет заключается в том, что ребенок 

понимает причину изменения их настроения.  

2. Именно в интересе к чувствам, эмоциям и 

настроению других людей проявляется эмоцио-

нальная реакция ребенка на состояние, настроение, 

идентификация с эмоциональным состоянием дру-
гого человека.  

3. Сочувствие и сопереживание у детей 5-7 лет 

выражается в готовности утешить, пожалеть, когда 

кто-то другой расстроен.  

4. Забота для детей 5-7 лет проявляется во вни-

мании к сверстникам в доступной им форме (уте-

шают при огорчении, помогают выполнить слож-

ное задание, способны добровольно поделиться 

чем-либо).  
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5. Дети активно включаются в ситуацию, где 

могут проявить сочувствие, помощь, поддержку.  

В настоящее время существуют разнообраз-

ные образовательные программы дошкольного об-
разования, содержание которых в той или иной сте-

пени связано с развитием эмоциональной отзывчи-

вости детей к родителям. В программе «От рожде-

ния до школы» рекомендуется «поощрять проявле-

ние таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость; продолжать воспитывать уваже-

ние к традиционным семейным ценностям; уважи-

тельное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям; 

учить проявлять заботу о близких людях, с благо-

дарностью принимать заботу о себе» [7]. В про-
грамме «Истоки» стоит задача «формировать у де-

тей отзывчивое и уважительное отношение к чле-

нам своей семьи» [3]. Комплексная образователь-

ная программа дошкольного образования «Дет-

ство» содержит задачи, направленные на «развитие 

гуманистической направленности поведения: со-

циальных чувств, эмоциональной отзывчивости, 

доброжелательности; воспитание любови к своей 

семье» [5]. В парциальной программе "Дорогою 

добра" Л.В. Коломийченко рекомендуется «воспи-

тывать чувства родовой чести, привязанности; со-

причастности к общим делам, любви и уважения к 
членам семьи; актуализировать проявление заботы, 

бережное отношение к родным» [4]. 

Для выявления первоначального уровня вос-

питания у детей 6–7 лет эмоциональной отзывчи-

вости к родителям нами были проведены три моди-

фицированные диагностики: методика «Сюжетные 
картинки» (Г.Л. Урунтаева, ЮЛ. Афонькина), ме-

тодика «Эмоционально-обусловленного поведения 

дошкольника» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), 

методика «Чувства, их развитие и воспитание» 

(Т.А. Пономаренко). Экспериментальная работа 

проводилась на базе МКДОУ «Детский сад №196» 

города Кирова. В исследовании приняли участие 

40 дошкольников контрольной и эксперименталь-

ной групп в возрасте 6-7 лет. 

Данные методики проводилась индивиду-

ально с каждым ребенком во вторую половину дня. 
Целью первой методики является изучение отно-

шения детей к нравственным нормам. Методика 

«Эмоционально-обусловленного поведения до-

школьника» помогла нам определить сформиро-

ванность социальных эмоций и их влияние на по-

ведение детей. Цель третьей методики – изучение 

умения сопереживать, сочувствовать главным ге-

роям художественных произведений, отражать 

свои эмоции в речи. 

На основе полученных данных была состав-

лена диаграмма и выявлен общий уровень воспита-

ния эмоциональной отзывчивости к родителям 
(Рис.1). 

 
Рис. 1 Уровни воспитания эмоциональной отзывчивости к родителям  

у детей контрольной и экспериментальной групп 

 

По результатам констатирующего эксперимента 

было выявлено, что в контрольной группе 58% имеют 

низкий уровень воспитания эмоциональной отзывчи-

вости к родителям, 42% – средний. Высокого уровня 

выявлено не было. В экспериментальной группе 62% 

обладают низким уровнем, 38% – средним. Высокого 

уровня также не было выявлено. Сложности при вы-

полнении заданий были связаны с объяснением при-

чин тех или иных поступков детей. Трудностей не 

возникало при определении правильных и непра-

вильных действий детей, а также называние правил 

поведения по отношению к родителям. Также важно 
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отметить, что дети часто отвечали на вопросы, руко-

водствуясь своими желаниями и потребностями, не 

беря во внимание чувства и эмоции родителей.  

Таким образом, мы данные диагностические 
исследованию показывают, что работы по воспита-

нию эмоциональной отзывчивости к родителям 

проводится недостаточно. Констатирующий экспе-

римент показал необходимость разработки занятий 

по данному направлению. 

Для решения задач, направленных на воспита-

ние эмоциональной отзывчивости, исследователи 

часто обращаются к художественным произведе-

ниям, так как они являются основным источником, 

используемым в качестве примеров и средств вос-

питания сопереживания и сочувствия героям. 
Проблема использования художественной ли-

тературы как средства воспитания эмоциональной 

отзывчивости дошкольников наиболее полно пред-

ставлена методических материалах Л.П. Стрелко-

вой. По ее мнению, «художественная литература от-

крывает перед детьми мир человеческих чувств, вы-
зывая интерес к личности, к внутреннему миру ге-

роя. Научившись сопереживать с героями художе-

ственных произведений, дети начинают замечать 

проблемы близких и окружающих их людей» [8]. 

Чтение художественной литературы в контек-

сте воспитания эмоциональной отзывчивости бу-

дет наиболее эффективно, если подобрать произве-

дения таким образом, чтобы в них ярко прослежи-

вались детско-родительские отношения. Проана-

лизировав образовательные программы и особен-

ности воспитания эмоциональной отзывчивости, 
нами был составлен и реализован план мероприя-

тий по воспитанию эмоциональной отзывчивости к 

родителям у детей 6-7 лет (таблица 1). 

Таблица 1 

План мероприятий по воспитанию эмоциональной отзывчивости к родителям у детей 6-7 лет 

Мероприятие Цель 

ООД «Поговорим о маме»  

(Чтение рассказа Е. Пермяка  

«Как Миша хотел маму перехитрить») 

Воспитывать уважительное, заботливое отноше-

ние к маме. 

ООД «Любимая семья»  

(Чтение рассказа В.Ю. Дагунского «Чики-брык») 

Давать детям представление о возможных, пере-

живаемых родителями эмоциях: страх, радость, 

печаль. 

ООД «Кто матери не послушает, в беду попадет»  

(Чтение русской народной сказки «Гуси лебеди») 

Способствовать соблюдению наказов родителей, 

послушанию. 

ООД «Исполним все желания» 

(Чтение сказки В. Катаева "Цветик - семицветик") 

Воспитывать уважительное, доброе отношение к 

маме, воспитывать желание порадовать маму. 

ООД «Мальчик ростом с пальчик» 

(Чтение сказки «Мальчик с пальчик» Ш. Перро) 

Воспитывать желание понимать чувства и эмоции 

родителей. 

ООД «Наш любимый дедушка» 

(Чтение рассказа «Старый дед и внучек» Льва Тол-
стого, стихотворения Елены Благининой «Наш де-

душка») 

Сравнить описанные в произведении моральные 

нормы; воспитывать бережное, заботливое отно-
шение к родителям. 

ООД «Про семью» 

(Чтение русской народной сказки «Сынко-Фи-

липко», в пересказе Е. Поленовой) 

Давать детям представление о возможных, пере-

живаемых родителями эмоциях: страх, печаль, 

горе, радость. 

ООД «Маму будем мы беречь»  

(Чтение рассказа Н.М. Артюховой «Большая бе-

реза») 

Воспитывать желание понимать чувства и эмоции 

мамы. 

ООД «Не нужен и клад, когда в семье лад» 

(Чтение стихотворения О. Бундура «Папу с мамой 

берегу») 

Давать детям представление о способах заботы о 

родителях. 

ООД «Вредные советы» 

(Чтение стихотворения «Вредные советы» 

(Г. Остер)) 

Воспитывать желание слушаться родителей, не 

огорчать их. 
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В процессе анализа художественных произве-

дений мы акцентировали внимание на содержании 

произведений, характеристике поступков героев и 

обращались к опыту детей. 
Каждое занятие включает в себя обогащение 

запаса детей произведениями, в которых отражены 

поступки и отношение детей к родителям, беседы 

об эмоциональных состояниях героев, оценку их 

поступкам, рассуждения об их переживаниях, вы-

ражение своего эмоционального отношения, об-

суждение собственного опыта детей. Для беседы 

тщательно продумывались вопросы, которые сти-

мулировали эмоциональное отношение ребенка к 

прочитанному. После проведения воспитательных 

мероприятий дети сочиняли свои рассказы об отно-
шении к родителям. 

На контрольном этапе эксперимента была 

проведена повторная диагностика уровня воспита-

ния эмоциональной отзывчивости к родителям с 

детьми контрольной и экспериментальной групп. 

Использовались те же модифицированные мето-

дики, что и на констатирующем этапе. 

 
Рис.2 Динамика уровней воспитания у детей 6-7 лет эмоциональной отзывчивости к родителям  

в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе 

 

По результатам констатирующего экспери-
мента было выявлено, что в контрольной группе не 

произошло изменений в уровне воспитания эмоци-

ональной отзывчивости к родителям, так как не 

были созданы педагогические условия по воспита-

нию эмоциональной отзывчивости к родителям у 

детей 6–7 лет в процессе чтения художественной 

литературы. В контрольной группе сохранились 

53% детей с низким уровнем и 47% со средним. В 

экспериментальной группе стало 43% детей с вы-

соким уровнем, 67% со средним уровнем. Детей с 

низким уровнем эмоциональной отзывчивости к 
родителям нет. Таким образом, анализ результатов, 

полученных в ходе контрольного эксперимента, 

выявил положительную динамику воспитания эмо-

циональной отзывчивости к родителям у детей экс-

периментальной группы. 

Заключение. Таким образом, можно сделать 
вывод, что использование художественной литера-

туры эффективно в процессе воспитания эмоцио-

нальной отзывчивости к родителям.  

Дети 5-7 лет уже могут осознавать эмоции 

других людей, в частности родителей, и сопережи-

вать им. В подготовительной группе ребёнок спо-

собен обращать внимание на проблемы мамы и 

папы, сопоставлять чувства родителей со своими 

собственными чувствами, может предвидеть по-

следствия своих и чужих поступков, стремиться к 

содействию, но еще не всегда знает, что делать и 
чем можно помочь в определенной ситуации. 

Художественная литература является эффек-

тивным средством и неотъемлемой частью воспи-

тания эмоциональной отзывчивости детей стар-

шего дошкольного возраста к родителям. Через 

произведение ребенок погружается в мир эмоцио-

нальности и, идентифицируя себя с героем, лучше 

понимает чувства, которые им движут.  
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Методический анализ возможностей информационно-коммуникационных  

технологий в обучении иностранному языку в условиях школьного  

языкового образования 

Статья посвящена анализу наиболее часто используемых в обучении иностранному языку информационно-ком-
муникационных средств. В условиях школьного языкового образования информационно-коммуникационные техно-
логии набирают всё большую популярность, а актуальность их изучения не вызывает сомнения. Сегодня процесс обу-
чения иностранному языку сложно представить без использования информационно-коммуникационных технологий. 
Информационно-коммуникационные технологии используются на различных этапах урока иностранного языка и во 
внеурочной деятельности. В работе авторы обосновывают актуальность использования информационно-коммуника-
ционных технологий в обучении иностранному языку, указывают на то, что наиболее распространенными лингводи-

дактическими информационно-коммуникационными средствами являются мультимедийные презентации, компью-
терные обучающие программы и Интернет-ресурсы. Далее, раскрываются характеристики обозначенных информаци-
онно-коммуникационных технологий и детализируются их возможности в обучении иностранному языку в условиях 
школьного языкового образования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные презентации, компьютер-
ные программы, Интернет-ресурсы. 
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Methodological analysis of the functions of information and communication technologies 

in teaching a foreign language within the framework of school language education 

The article is devoted to the analysis of the most frequently used information and communication tools in teaching a 
foreign language. In the context of school language education, information and communication technologies are gaining more 
and more popularity, and the relevance of their study is beyond any doubt. Today, it is difficult to imagine the process of 
learning a foreign language without the use of information and communication technologies. Information and communication 
technologies are used at various stages of a foreign language lesson and in extracurricular activities. In the article, the authors 

justify the relevance of the use of information and communication technologies in teaching a foreign language, point out that  
the most common linguodidactic information and communication tools are multimedia presentations, computer training pro-
grams and Internet resources. Further on, the characteristics of the designated information and communication technologies are 
revealed and their functions in teaching a foreign language within the framework of school language education are detailed. 

Keywords: information and communication technologies, multimedia presentations, computer programs, Internet re-
sources. 

 

Актуальность темы исследования. Различ-

ные изменения, характерные для современного со-

циального пространства, оказывают комплексное 

влияние на систему отечественного образования. 

Одной из инновационных образовательных тен-

денций является глобальная компьютеризация. С 

появлением и развитием компьютерных техноло-

гий обучение иностранному языку значительно из-

менилось: произошло обновление традиционных 

методов и средств, сформировалась компьютерная 
лингводидактика как раздел методики обучения 

иностранному языку. Современное языковое обра-

зование ориентировано на высокие результаты. 

Для достижения данной цели могут использоваться 

различные средства, в том числе, информационно-

коммуникационные технологии. Практика показы-

вает, что наиболее популярными информационно-

коммуникационными технологиями в обучении 

иностранному языку на сегодняшний день явля-

ются мультимедийные презентации, компьютер-

ные обучающие программы и Интернет-ресурсы. 

Для эффективного использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, учитель 

иностранного языка должен знать особенности 

обозначенных компьютерных средств и владеть ал-

горитмами их использования на уроке. Целью дан-

ного исследования является анализ возможностей 

наиболее распространенных информационно-ком-

муникационных лингводидактических средств в 

условиях школьного языкового образования. 

Методы исследования. Для детализации воз-
можностей информационно-коммуникационных 

технологий в обучении иностранному языку в 

условиях школьного языкового образования ис-

пользовался ряд методов: теоретический анализ 

литературы (Е.Л. Вострикова, О.И. Заяц, И.Б. Ко-

сицина, Г.Р. Нургалиева, В.Ю. Пузенкова, 

М.В. Сергунова, Е.В. Тимофеева, О.Ю. Фазилов, 

Н.Н. Цаплин) [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9] класси-

фикация, анализ результатов деятельности обучаю-

щихся, наблюдение. Внедрение информационно-

коммуникационных средств в процесс обучения 
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иностранному языку осуществлялось в ходе педа-

гогической практики в 2022 году. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В работе мы опирались на положение о том, что со-
временный урок иностранного языка должен быть 

инновационным, увлекательным и эмоционально 

насыщенным. Существуют три условия, которые 

могут помочь в обеспечении указанных характери-

стик, повысить эмоциональную окраску урока и 

его содержательный контент. Это может быть реа-

лизовано за счет: 

1) креативности учителя иностранного языка; 

2) содержания учения; 

3) применяемых инновационных методов, 

приемов и технологий [9]. 
В качестве одной из действенных форм транс-

ляции дидактического материала на уроке можно 

обозначить мультимедийную презентацию. Пре-

зентации – это результативный способ предъявле-

ния языковой информации. Мультимедийные пре-

зентации сочетают в себе звук и изображение, гра-

фические и анимационные эффекты, т.е. факторы, 

наиболее долго удерживающие внимание школь-

ников. Согласованное воздействие на зрение и слух 

позволяют достичь большего эффекта. Методиче-

ский потенциал мультимедиа состоит в том, что 

ученика легче мотивировать и обучить, когда он 
воспринимает поток зрительно-звуковых образов. 

В данном случае на него оказывается не только ин-

формационно-содержательное, но и эмоциональ-

ное воздействие. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что 

планирование презентации на уроке иностранного 

языка состоит из ряда взаимосвязанных этапов: 

1. Подготовительный этап (включает в себя 

подбор необходимого лингводидактического мате-

риала, постановку цели и задачи презентации, про-

гнозирование содержания и финальных результа-
тов презентации). 

2. Преддемонстрационный этап (снятие язы-

ковых трудностей и проверка ранее освоенных лек-

сических единиц посредством выполнения специ-

альных упражнений). 

3. Демонстрационный этап (предполагает де-

монстрацию нового лингводидактического матери-

ала с объяснением учителя, работу над содержа-

нием каждого слайда, акцент на конкретных слай-

дах при возникающей необходимости). 

4. Постдемонстрационный этап (комплекс 

упражнения, предназначенных для отработки но-
вого лексического материала, подведение итогов). 

5. Рефлексивный этап (включает в себя анализ 

и обобщающие выводы учителя об эффективности 

использования презентации на данном уроке) [3]. 

Отметим, что данный алгоритм не является един-

ственным в своем роде. Он может быть расширен и 

видоизменен в зависимости от типа урока, его со-

держания и целей. 

При создании презентации необходимо учи-

тывать её: 

1) быстроту в изображении вещей, которые 

невозможно передать посредством слов; 

2) возможность формирования лингвопозна-

вательного интереса и разнообразия информацион-
ного контента; 

3) степень воздействия эффектов мультиме-

диа на обучающихся. 

Любой этап урока иностранного языка можно 

«оживить» внедрением презентации. Это может 

быть эффективным и во время актуализации зна-

ний, и в ходе трансляции нового языкового матери-

ала, и при его закреплении. Комбинированное со-

четание графических, звуковых и интерактивных 

возможностей мультимедиа позволяет создать пе-

дагогически комфортную среду, способствующую 
всестороннему развитию обучающихся [1]. Сего-

дня наиболее популярным является создание пре-

зентаций в редакторе PowerPoint. Тем не менее, су-

ществуют и другие способы технического проекти-

рования обучающих презентаций. В данном случае 

следует привести в пример сайт www.prezi.com, где 

можно создать интерактивную презентацию с эф-

фектами нелинейного масштабирования. Это озна-

чает, что при использовании презентации Prezi бу-

дет увеличен конкретный слайд, на который сле-

дует обратить внимание. Интерактивные презента-

ции особенно эффективны в контексте формирова-
ния лингвострановедческой компетенции школь-

ников. На сайте zoomburst.com возможно создание 

интерактивных 3-D книг, которые также могут ис-

пользоваться в качестве презентаций, например 

при проведении сценарных уроков иностранного 

языка (рис.1). 

Таким образом, мультимедийные презента-

ции могут использоваться как средство трансляции 

языкового материала, его отработки и закрепления. 

Презентации эффективны в предъявлении линг-

вострановедческого контента, при выполнении 
упражнений на основе видео во фронтальном ре-

жиме, в организации нестандартных уроков. Все 

более популярными становятся так называемые 

мультимедийные уроки, где презентация является 

основой всего занятия и все упражнения представ-

лены на слайдах. Мультимедийные презентации 

увеличивают эмоциональную насыщенность 

урока, делают его более образным и наглядным, 

что особенно важно при изучении страноведческих 

и социокультурных реалий страны изучаемого 

языка. 

Как отмечалось выше, другим популярным 
информационно-коммуникационным средством 

обучения иностранному языку являются компью-

терные обучающие программы. Сегодня данные 

программы разработаны в качестве дополнитель-

ного приложения к нескольким учебникам по ан-

глийскому языку. Компьютерная обучающая про-

грамма — это программное средство, направлен-

ное на решение определенных методических задач, 

имеющее предметное содержание и ориентирован-

ное на интеракцию с обучающимися. Компьютер-
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ная программа является тем средством, которое со-

ответствует требованиям современной реальности 

и способствует формированию лингвопознаватель-

ного интереса. Использование компьютерных про-
грамм направлено на многократное повторение 

учебных действий, выступая, тем самым, как тре-

нажер. Преподаватели могут использовать компь-

ютерные программы для достижения следующих 

методических задач: 1) индивидуализации и диф-

ференциации процесса обучения иностранному 

языку; 2) осуществления контроля с обратной свя-

зью, диагностикой ошибок; 3) осуществления са-
мокоррекции и самоконтроля; 4) тренировки в про-

цессе усвоения учебного материала и самоподго-

товки учащихся; 5) компьютерной визуализации 

языковой информации [5]. 

 
Рис. 1. Пример интерактивной книги, созданной на портале zoomburst.com (автор А.В. Ведминская) 

 

В качестве наглядного примера можно приве-
сти компьютерную программу “Enjoy Listening and 

Playing” (УМК “Enjoy English” М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева и др.). Данная программа разрабо-

тана для начальной школы и представляет собой 

интерактивный тренажер, оказывающий комплекс-

ное влияние на виды речевой деятельности и рече-

вые аспекты. Программа дублирует разделы УМК 

и может использоваться как непосредственно на 

уроке, так и в процессе самостоятельной работы 

дома. Все упражнения являются красочными и ани-

мированными, привлекающими к себе внимание. 

Так, в упражнении на развитие аудитивных навы-
ков школьников (рис.2), нужно прослушать за-

пись, где у фермера берут интервью о том, 

сколько животных на его ферме. Данное упражне-

ние позволяет активизировать ранее изученную 

лексику, осуществить контроль знания лексиче-

ских единиц, тренировать учебную концентра-

цию. После прослушивания интервью необхо-

димо разместить нужные цифры под животными. 

В программе представлено большое количество 

подобных упражнений. 

 
Рис. 2. Пример упражнения на формирование аудитивных навыков в программе  

“Enjoy Listening and Playing” 
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В качестве примера других компьютерных 

программ к УМК можно привести: “New Millen-

nium English” (учебно-методический комплект 

Н.Н. Деревянко и др.); интерактивные плакаты 
“Millie” (учебно-методический комплект С.И. Аза-

ровой и др.), “Happy English.ru” (К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман). Кроме интерактивных программ к 

некоторым учебно-методическим комплектам раз-

работаны электронные словари. 

Опираясь на сказанное выше, можно сделать 

вывод, что компьютерные обучающие программы 

представляют собой учебные тренажеры, позволя-

ющие многократно проделать упражнение, что ве-

дет к выработке соответствующих навыков. Ком-

пьютерные программы позволяют в большей сте-
пени изучить тот или иной раздел учебника, закре-

пить сформированные навыки и умения. 

Интернет-ресурсы в обучении иностранному 

языку могут использоваться в двух направлениях – 

для языкового самообразования и использования 

на уроках. Сегодня невозможно представить, что 

учитель иностранного языка может избегать ис-

пользования ресурсов сети Интернет при проекти-

ровании и проведении уроков. Интернет дает учи-

телям поистине безграничные возможности для 

обеспечения содержательности и результативно-

сти профессиональной деятельности. Это могут 
быть готовые раздаточные дидактические матери-

алы, создание творческих лингводидактических 

продуктов, проведение тестирования и др. 

В качестве популярных для языкового образова-

ния Интернет-ресурсов можно выделить следующие:  

1. Сервис “Learningapps.org” (коллекция 

упражнений по различным учебным предметам, в 

том числе и по иностранному языку). 

2. Сайт “British Council” (ресурсы Британ-

ского Совета для учителей и обучающихся, про-

фессионально-педагогического развития). 
3. Сайт «Quizlet» (создание лексических ин-

терактивных заданий разного уровня сложности). 

4. Сайт “Project Britain” (ранжированная стра-

новедческая информация, посвященная Объеди-

ненному Королевству Великобритании и Северной 

Ирландии). 

5. Сервис English Listening Library Online 

(ello.org) (коллекция одноминутных видеороликов, 

которые могут сочетаться с различными разделами 

УМК по английскому языку). 

6. Сервис Kahoot (создание интерактивных 

языковых игр и игровых упражнений, их использо-
вание на уроке и во внеклассной работе). 

7. Сайт TedTalks (коллекция выступлений на 

актуальную тематику, которые могут использо-

ваться в обучении аудированию). 

Данный список может быть расширен, так как 

существует большое количество ресурсов, которые 

можно использовать на уроке иностранного языка 

и во внеклассной работе. 

Опираясь на анализ ресурсов информаци-

онно-коммуникационных технологий и опыт прак-

тического применения данных ресурсов в обуче-

нии иностранному языку, можно выделить ряд ре-

комендаций для учителей, использующих инфор-

мационно-коммуникационные технологии на  
уроках: 

1. Учитель и ученик должны обладать функ-

циональной компьютерной грамотностью. 

2. Учителю следует четко осознавать, какие 

виды информационно-коммуникационных техно-

логий следует использовать на конкретном этапе 

урока и насколько оправдано это использование. 

3. Целесообразно заранее подбирать материал 

к уроку с использованием информационно-комму-

никационных технологий, руководствуясь имею-

щимися критериями, адаптировать цифровой мате-
риал согласно задачам и условиями обучения. 

4. Учителю иностранного языка следует пла-

нировать и организовывать самостоятельную ра-

боту учащихся по предмету с привлечением ин-

формационно-коммуникационных технологий [7]. 

Для подтверждения обозначенных возможно-

стей информационно-коммуникационных техноло-

гий в обучении иностранному языку, мы останови-

лись на их системном применении в ходе педагоги-

ческой практики. В данном ключе в обучении мы 

задействовали все информационно-коммуникаци-

онные ресурсы, которые обозначены в качестве 
структурных компонентов используемых УМК по 

английскому языку. Кроме того, применялись сто-

ронние информационно-коммуникационные про-

дукты, созданные нами самостоятельно. Таким об-

разом, были использованы все упомянутые выше 

виды информационно-коммуникационных техно-

логий, также был создан веб-квест на один из изу-

чаемых тематических разделов. Практическое ис-

пользование информационно-коммуникационных 

технологий подтвердило их результативность в 

различных направлениях. Они могут использо-
ваться при предъявлении нового языкового мате-

риала, его отработке и закреплении. Информаци-

онно-коммуникационные технологии делают урок 

иностранного языка более эмоционально насыщен-

ным, обеспечивают принцип наглядности, высту-

пают средством контроля и самоконтроля. По срав-

нению с традиционными средствами формирова-

ния лингвострановедческой компетенции обучаю-

щихся информационно-коммуникационные техно-

логии обладают бóльшими возможностями. 

Заключение. Информационно-коммуникаци-

онные технологии являются комплексным сред-
ством обучения иностранному языку. Наиболее ча-

сто используемыми информационно-коммуника-

ционными продуктами являются мультимедийные 

презентации, компьютерные обучающие про-

граммы и ресурсы сети Интернет. Данные средства 

могут эффективно использоваться как непосред-

ственно на уроке, так и во внеклассной работе, воз-

действуя на уровень сформированности различных 

структурных компонентов коммуникативной ком-

петенции обучающихся. 
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Межпредметные задания одно из средств развития математической грамотности 

младшего школьника  

В статье рассмотрена проблема развития математической грамотности младшего школьника. Математическая 
грамотность трактуется как компонент функциональной грамотности. Описываются задания, имеющие интеграцион-

ный характер. Приводятся бифункциональные задания – задания, имеющие двойное назначение. Авторы приводят 
примеры межпредметных заданий – математика и окружающий мир, математика и литературное чтение, математика 
и английский язык. Освоение английского языка открывает новые возможности интерпретации математических зна-
ний в одной стороны, с другой математика расширяет область изучения иностранного языка. Ученики учат язык на 
математическом материале. Авторами составлен сборник текстовых задач на английском языке для учащихся началь-
ной школы. Сборник включает простые, составные и нестандартные задачи. Приводятся примеры задач на английском 
и русском языках. Данный сборник открывает возможности для проектной деятельности ученикам основной школе и 
вариант такого проекта представлен в статье. 
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Intersubject tasks are one of the means of developing the younger student’s  

mathematical literacy 

The article considers the problem of the development of younger student’s mathematical literacy. Mathematical literacy is 
treated as a component of functional literacy. Tasks that have an integration character are described. Dual-purpose tasks are also 
presented. The authors give examples of interdisciplinary tasks – mathematics and the world around us, mathematics and literary 

reading, mathematics and English. Mastering English opens up new possibilities for interpreting mathematical knowledge, on the 
one hand, and on the other hand, mathematics expands the field of a foreign language learning. Pupils study language on mathe-
matical material. The authors have compiled a collection of text tasks in English for primary students. The collection includes 
simple, composite and non-standard tasks. Examples of tasks in English and Russian are given. This collection opens up opportu-
nities for project activities for primary school students and a variant of such a project is presented in the article. 

Keywords: younger student, teaching mathematics, mathematical literacy, interdisciplinary task, bifunctional task. 
 

На современном этапе развития образования 

стоит острый вопрос формирования ни сколько 

теоретических компетенций, сколько умение реа-

лизовывать их на практике, то есть речь идет о 

функциональной грамотности школьников, важ-

ный компонент которой – грамотность математиче-

ская. Математически грамотный человек способен 

конструктивно обосновывать и принимать реше-

ния, применять, интерпретировать математические 

знания в повседневной жизни.  
В одной из школ города Ярославля Налимовой 

И.В., Шевчук А.В. было проведено тестирование, 

которое включало различные учебные задачи. Ис-

следование показало неумение учащихся с 1 по 4 

класс выполнить задания, «связанные с реальными 

жизненными ситуациями. Кроме того, вызвали за-

труднение обоснование решения и построение рас-

суждений при решении задач. У многих учеников 

отсутствует умение интерпретировать математиче-

скую проблему» [4, С. 34]. Проведенная нами работа 

свидетельствует о необходимости совершенствова-
ния процесса обучения младшего школьника. 

Основа знаний «закладывается» в начальной 

школе. Здесь встаёт вопрос о правильной, грамот-

ной подаче материала: суть состоит в том, что по-

собия и кейсы не должны быть однотипны, в про-

тивном же случае ребёнок утратит интерес к уче-

нию. Также, применяются различные методики: 

смена посадки детей на уроке, когда занятия ведут 

сами ученики, и конечно же, неизменным спутни-

ком современного педагога выступают задания 

проблемного характера: задачи с недостающими 

или лишними данными, задачи в стихах, задания с 

элементами фольклора. Особую нишу здесь зани-

мают задания интегрированного характера. 
Интеграцию следует понимать как единство 

целей, принципов и содержания организации про-

цессов обучения и воспитания, результатом функ-

ционирования которой является формирование у 

обучаемых качественно новой целостной системы 

знаний и умений. «Именно через интеграцию си-

стема приобретает целостность и позволяет дей-

ствовать слажено, понимать, поддерживать и воз-

действовать на всех участников образовательного 

процесса» [1, С. 12]. 

Интеграция позволяет реализовывать как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности мно-

гофункциональные учебные задачи. Математика, 

как и любая другая учебная дисциплина, ставит 

учебные задачи, которые педагог должен реализо-
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вать во время образовательного процесса. Суще-

ствует подход, согласно которому выделяются ос-

новные и дополнительные, то есть бифункциональ-

ные задачи. Бифункциональные задания – это учеб-
ные задачи с двойным назначением. Математика 

предполагает наличие заданий с задачами неодно-

значного характера. Говорят, что такие задания со-

держат в себе феномен многозадачности, то есть 

формирование целой группы умений. Если же гово-

рить о многофакторности умения, то это формиро-

вание умения под воздействием многих разнохарак-

терных упражнений. Данный подход отражен в ста-

тье Кипятковой О.С. По мнению автора, подобран-

ный задачный материал должен допускать различ-

ные модификации, целью которых является выявле-
ние разнообразия функций задач, а также разнооб-

разия факторов, формирующих умения [2, С. 97]. 

Для математики привычна интеграция с окру-

жающим миром, где в заданиях дети знакомятся с 

новыми географическими объектами, расширяют 

кругозор. Например, задача на движение по тече-

нию реки и против течения:  

«Скорость туристического теплохода в стоя-

чей воде 23 км/ч. У реки Волга, по которой он 

сплавляется, сильное течение – 3 км/ч. Какой путь 

пройдёт теплоход за 3 часа по течению реки? Про-

тив течения реки?» 
Во время работы над задачей дети узнают, что 

такое течение, как оно помогает, когда объект 

находится в воде, в каких водоёмах есть течение, а 

где нет. Если учитель располагает достаточным 

временем, то на уроке возможно обсудить название 

реки – Волга. Дети вспоминают и узнают, какие го-

рода стоят на этой реке (такое задание нередко 

встречается в олимпиадах по предмету «Окружаю-

щий мир»). 

Интеграция с литературным чтением тоже 

прослеживается, но встречается не так часто, и за-
частую является дополнительной инициативой пе-

дагога. К сожалению, учебники наличием подоб-

ного вида заданий отличится не могут. Здесь зада-

ния и задачи в стихах, поиск математических выра-

жений в тексте сказок и рассказов, составление та-

ких произведений и другое. Приведем пример.  

«Из Васильевки в Пологи мчался ГАЗик по 

дороге. В городишко этот он вёз продуктов пару 

тонн. Был его заполнен кузов грузом яблок и арбу-

зов, Дынь, моркови и к тому ж было там три пуда 

груш. Нам известно: четверть груза составлял там 

груз арбузов. А вот дынь, скажу я вам, был лишь 
центнер там. А моркови, нам известно, – сколько 

дынь и груш совместно. А теперь такой вопрос, 

сколько ГАЗик яблок вёз?» [3] 

Работая над заданием, дети задействуют неак-

тивные ранее области сознания, которые выходят 

на передний план во время уроков литературного 

чтения и русского языка. Это позволяет посмотреть 

на задачу под новым углом, увидеть проблему там, 

где в стандартной форме задания, её не было, и от-

вет был «на поверхности». 

Однако, есть ряд предметов, с которыми связь 

математики не так крепка, как с вышеперечислен-

ными. К таким предметам можно отнести англий-

ский язык.  
Бифункциональность взаимодействия этих 

дисциплин в рамках школьного курса, как в 

начальной, так и в средней и старшей школе, огра-

ничивается рядом математических выражений на 

начальном этапе изучения языка в рамках изучения 

чисел и цветов. Здесь можно смело говорить о 

недооценённости межпредметной связи этих дис-

циплин. Английский открывает новую ветвь изуче-

ния математики, сближает предмет с гуманитар-

ными дисциплинами, что позволяет привлечь вни-

мание учащихся, которые далеки от точных наук.  
Нами был разработан сборник математиче-

ских задач на английском языке для учащихся 3 

класса. Остановимся на нём подробнее.  Пособие 

состоит из двух частей: учимся решать и учимся со-

ставлять задачи на английском языке. В обе части 

включены простые, составные, типовые и нестан-

дартные задачи.  

Приведём пример двух простых задач, связан-

ных с темой «Christmas» (Рождество): 

Задача на сложение: Mother bought 6 Christmas 

presents. Father bought 3 presents more than mother. 

How many present did father buy? (Мама купила 6 
рождественских подарков. Папа купил на 3 подарка 

больше, чем мама. Сколько подарков купил папа?) 

Задача на деление: Mother spent 700 roubles for 

Christmas balls. Each ball costs 70 roubles. How many 

Christmas balls did mother buy? (Мама потратила 

700 рублей на рождественские шары. Каждый ша-

рик стоит 70 рублей. Сколько шаров купила мама?) 

Задачи на английском языке помогают сопри-

коснуться с культурой другой страны, узнать об их 

праздниках и обычаях. Рождество в России и Ан-

глии отмечается по-разному, поэтому детям будет 
полезно познакомиться с тем, как проходит с виду 

знакомый праздник за рубежом.  

Нестандартные задачи на английском языке 

тоже имеют место. Иностранный язык повышает 

концентрацию внимания на тексте. Так, можно пе-

реходить от простых задач к нестандартным (повы-

шать уровень сложности лексики или развёрнуто-

сти решения). 

Three sisters: Emma, Sophie and Eva, have got 

red, blue and yellow dresses. Emma's dress is not blue. 

Eva's dress isn't blue and yellow. What colours are 

sisters' dresses? (У трёх сестёр:Эммы, Софьи и Евы 
есть платья красного, синего и жёлтого цвета. Пла-

тье Эммы не голубое. Платье Евы не голубое и не 

жёлтое. Какого цвета платья девочек?) 

Данное пособие может применяться как на 

уроке, в качестве дополнительного задания, так же 

как учебник для элективного курса математики. В 

результате обучения по данному пособию ученик 

будет способен самостоятельно составлять задачи 

на английском языке, переводить задачи с родного 

языка на английский. 
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Сборник может послужить материалом для 

обзорного или исследовательского проекта уча-

щихся старших классов. Так, в средней школе уче-

ник может познакомиться с содержанием сборника 
и проанализировать его (обзорный проект), тем са-

мым закладывается основа для большого проекта в 

выпускных классах: разработка заданий на англий-

ском языке для учащихся начальной или средней 

школы (при достаточном уровне владения ино-

странным языком). Это возможность реализовать 

скрытый потенциал учащихся на всех ступенях 

обучения. Нестандартная интерпретация обыден-

ных заданий помогает актуализировать знания уча-

щихся, заполнить пробелы в давно изученном ма-

териале, а также укрепить и улучшить свой языко-

вой уровень. Данная работа может быть как инди-

видуальной, так и коллективной.  
Математика на английском языке – есть один 

из инструментов учителя по формированию функ-

циональной грамотности современного школьника. 

Резюмируя, можно предположить, что разно-

образные задания с учетом межпредметных связей 

позволят приблизиться к решению актуальной про-

блемы на сегодняшний день – формирование мате-

матической грамотности обучающихся в началь-

ной школе.  
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Обучение иностранному языку теряет эффек-

тивность, если при его организации не уделяется до-

статочного внимания раскрытию реалий страны 
(стран) изучаемого языка. По данной причине целе-

направленное формирование лингвострановедче-

ской компетенции является одной из целей языко-

вого образования. Формирование лингвострановед-

ческой компетенции ориентировано на воспитание 

толерантного отношения к национально-поведенче-

ским стереотипам, понимание ценностных ориента-

ций и форм мышления, характерных для конкрет-

ного языкового пространства. Без достаточного 

уровня сформированности лингвострановедческой 

компетенции нельзя в полной мере осознать харак-
теристики изучаемого языка, особенности его функ-

ционирования в некоторых социальных ситуациях. 

Отправной точкой в формировании лингвострано-

ведческой компетенции должна стать школа. В 

условиях языкового школьного образования форми-

руются первоначальные лингвострановедческие 

представления и общекультурный кругозор. Работа 

по формированию лингвострановедческой компе-

тенции направлена на совершенствование общего 

уровня владения иностранным языком. 

Опираясь на исследования Н.Д. Гальсковой, 

И.А. Ореховой, Э.И. Соловцовой, А.Н. Щукина и 
др. [1],[2],[4] мы пришли к выводу, что лингвостра-

новедческие знания способствуют повышению мо-

тивации обучающихся, развитию лингвопознава-

тельного интереса, влияют на более осознанное и 
глубокое изучение иностранного языка. Вместе с 

тем, уровень лингвострановедческой компетенции 

выпускника общеобразовательной школы не все-

гда является сформированным в полной мере и 

остается на низком уровне. По обозначенным при-

чинам учитель иностранного языка должен осу-

ществлять формирование лингвострановедческой 

компетенции, комплексно используя различные 

дидактические средства. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин позиционируют 

лингвострановедческую компетенцию в качестве 
знаний о национальных традициях, обычаях и реа-

лиях страны (стран) изучаемого языка, способно-

стей извлекать из языковых единиц страноведче-

скую информацию и применять её для достижения 

иноязычной коммуникации. Авторы также отме-

чают, что по своим смысловым характеристикам 

лингвострановедческая компетенция во многом 

совпадает с социокультурной [1]. Обладая линг-

вострановедческой компетенцией, обучающиеся 

знают не только о географических особенностях 

страны изучаемого языка, но также обладают осве-

домленностью о различных составляющих жизни 
народа данной страны, его культурных паттернов, 
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особенностях менталитета. Данные познания необ-

ходимы для успешного коммуникативного взаимо-

действия с носителями страны изучаемого языка. 

Сегодня в организации формирования линг-
вострановедческой компетенции учителя ино-

странного языка используют различные ресурсы. 

Особыми возможностями в данном случае обла-

дает глобальная сеть Интернет. В связи с развитием 

Интернет-технологий в жизни современного чело-

века появилась совершенно иная форма дискурса – 

Интернет опосредованная коммуникация, без кото-

рой невозможно представить его жизнедеятель-

ность. В данном случае необходимо рассмотреть 

возможности социальных сетей, которые могут 

быть задействованы в формировании лингвостра-
новедческой компетенции обучающихся. 

Под социальными сетями понимаются много-

пользовательские сайты во всемирном виртуаль-

ном Интернет-пространстве, созданные для орга-

низации социальной интеракции, наполнение со-

держательным контентом которых осуществляется 

посредством самих пользователей данных соцсе-

тей. Социальные сети позволяют реализовать неко-

торые инновационные подходы в трансляции и за-

креплении учебного языкового материала. В про-

цессе обучения посредством использования соци-

альных сетей трансформируется статус учителя 
иностранного языка. Если в традиционной системе 

учитель, прежде всего, является наставником, то в 

Интернете ему присуща роль координатора 

учебно-познавательного процесса. В соцсетях уве-

личивается автономия обучающихся и их самокон-

троль. Социальные сети позволяют взаимодейство-

вать «в режиме реального времени», как с обучаю-

щимися, так и с их родителями [3]. 

Результаты исследований позволяют сделать 

вывод, что школьники проводят в социальных се-

тях по нескольку часов в день. Как правило, данное 
время посвящено межличностному общению, про-

смотру различного контента, информационному 

поиску [5]. Социальные сети используются не 

только для общения, но и всё больше для организа-

ции обучения. Здесь следует отметить образова-

тельные сообщества, специальные курсы, обучаю-

щие интерактивы, популярность которых посто-

янно возрастает. Что касается образовательной об-

ласти «Иностранный язык», то количество обучаю-

щих сообществ по дисциплине в соцсетях занимает 

одну из лидирующих позиций. Преобладают 

группы для подготовки к экзаменам, по обучению 
иностранному языку в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. Лингводидактические сообще-

ства в социальных сетях дают возможность вопло-

тить креативные педагогические идеи. Социальные 

сети позволяют реализовать неформальное обуче-

ние иностранному языку, незаменимы при дистан-

ционном формате, привлекательны для современ-

ного поколения обучающихся.  

Обучение в условиях социальных сетей осу-

ществляется в той среде, где школьники будут чув-

ствовать себя комфортно и уверенно. Это оказывает 

влияние на мотивационный аспект: у обучающихся 

появляется лингвопознавательный интерес. Посред-

ством социальных сетей возможно проектирование 

комфортной дидактической информационно-ком-
муникационной среды, где используются инноваци-

онные методы и средства обучения. Обучение с ис-

пользованием социальных сетей – это один из совре-

менных образовательных императивов. 

В арсенале учителя иностранного языка име-

ется ряд социальных сетей, которые он может ис-

пользовать для процесса обучения. В исследовании 

мы остановились на аналитическом обзоре имею-

щихся соцсетей на предмет образовательных воз-

можностей. 

1. Одноклассники. Полифункциональность со-
циальной сети позволяет использовать «Одноклас-

сники» в обучении иностранным языкам. В рамках 

соцсети возможно создание открытых и закрытых 

сообществ по иностранному языку. В сообществе 

имеются все возможности для размещения самих 

публикаций и комментариев к ним. В качестве при-

мера можно отметить следующий формат работы: 

в рамках изучения темы “The most popular British 

books” учитель размещает монолог о нескольких 

наиболее популярных Британских книгах и задает 

вопрос о том, читали ли обучающиеся что-нибудь 

из обозначенного. Школьники, в свою очередь, раз-
мещают свои монологические высказывания и от-

вечают на вопросы. При достаточном уровне вла-

дения иностранным языком возможна организация 

виртуальной социокультурной или лингвострано-

ведческой дискуссии. 

2. ВКонтакте. Наиболее популярная отече-

ственная социальная сеть, где представлены все-

возможные сообщества по изучению иностранного 

языка. Сеть является Интернет-пространством, 

объединяющим специалистов в области языкового 

дистанционного образования. «ВКонтакте» обла-
дает как маркетинговыми, так и обучающими воз-

можностями. Наличие видеосвязи позволяет про-

водить занятия, не прибегая к помощи сторонних 

мессенджеров. Создавая образовательную группу в 

данной соцсети, учитель создает образовательное 

виртуальное пространство с характерными функ-

циями. Социальная сеть может стать платформой 

для реализации международных лингвострановед-

ческих проектов. 

3. ЯRUS. Является новой социальной сетью 

для создания и ведения блогов. В соцсети имеется 

персонализированная лента, предлагающая поль-
зователям публикации, основанные на их предпо-

чтениях. Аналогично ранее указанным сетям, од-

ноклассники могут размещать публикации на изу-

чаемом языке, записывать собственные видеосю-

жеты. Учителя могут создавать собственные обуча-

ющие видеоролики, размещая их для выполнения 

определенных заданий. 

4. Pinterest. Данная социальная сеть не обла-

дает прямыми лингводидактическими возможно-

стями, однако содержит множество красочных ил-

люстраций, которые можно применять в процессе 
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обучения иностранному языку. Социальная сеть 

выполняет мотивационную функцию и может быть 

задействована в создании наглядного материала. В 

рамках соцсети можно найти множество фотогра-
фий стран изучаемого языка и использовать их в 

проектах лингвострановедческой направленности. 

5. Now. Новая социальная сеть, прежде всего 

предназначенная для публикации фото и видео. В 

условиях социальной сети возможно целенаправ-

ленное формирование различных структурных 

компонентов коммуникативной компетенции обу-

чающихся. Так, учитель может разместить фото-

графию в своем аккаунте и попросить учащихся 

высказать свое мнение в комментариях. Учитель 

также может дать задание разместить в Now наибо-
лее запоминающееся фото своего любимого 

фильма и написать, почему данный фильм является 

любимым. Так осуществляется формирование 

навыков чтения и письма.  

Просмотр фото одноклассников и обратная 

связь в комментариях сближают обучающихся, 

развивают их творческое мышление и индивиду-

альность. Отбор учителем интересных и креатив-

ных заданий также являются мотивацией к обуче-

нию. По причине того, что социальная сеть Now яв-

ляется новой, мы акцентировали на ней более де-

тальный интерес и разработали серию специаль-
ных заданий и уроков общей и лингвострановедче-

ской направленности, которые были апробиро-

ваны. Остановимся на потенциале соцсети и описа-

нии проделанной работы более подробно. 

В обучении чтению как самостоятельному 

виду речевой деятельности учитель может публи-

ковать небольшие иноязычные тексты, чтобы 

научить школьников извлекать информацию, необ-

ходимую для решения конкретной речевой задачи. 

При этом необходимо учитывать виды чтения – 

ознакомительное чтение, изучающее чтение или 
поисково-просмотровое. Учитель выбирает цель 

чтения, после чего разрабатывает задания непо-

средственно для социальной сети Now, направлен-

ные на реализацию именно данной цели. Учителю 

необходимо помнить о реализации дотекстового, 

текстового и послетекстового этапов. Формат эта-

пов обучения чтению может быть выбран на усмот-

рение учителя. Можно комбинировать формат пуб-

ликаций учителя, ответы в комментариях, создание 

учениками собственных публикаций. Также тексты 

в Now не должны быть слишком длинными, соот-

ветствовать возрасту. 
Социальная сеть Now обладает действенными 

возможностями в создании и проведении учебных 

марафонов. Марафоны могут быть посвящены лю-

бому аспекту, входящему в состав календарно-те-

матического планирования. Марафоны проводятся 

в течение 1-2 недель. Во время марафона обучаю-

щиеся публикуют свои собственные записи на ино-

странном языке с рассказами на определенную те-

матику. Например, во время новогодних каникул 

обучающиеся в течение 10 дней могут выклады-

вать описание событий, которые с ними произошли 

– описание процесса подготовки к Новому Году, 

празднование Нового Года, процесс вручения / по-

лучения подарков, поездки, встречи с друзьями, за-

нятия зимними видами спорта, хобби, празднова-
ние Рождества и т.д. До марафона учитель разраба-

тывает правила мероприятия, критерии оценива-

ния, частоту публикаций и их содержание. 

Например, если ученик выложил 80% каче-

ственных постов, то он получает определенное воз-

награждение. Во время проведения марафона учи-

тель проверяет рассказы обучающихся и коммен-

тирует их. Перед проведением марафона рекомен-

дуется вспомнить лексические единицы на опреде-

ленную тему. Учитель также может создавать 

лингвострановедческие марафоны. 
Для обучения чтению и письму на иностран-

ном языке учитель может использовать лишь неко-

торые их вышеперечисленных функций, соответ-

ствующие развитию письменных видов речевой де-

ятельности. Такой формат позволяет учащимся 

практиковать изучаемый язык вне школы. Важно 

заметить, что социальная сеть Now обычно исполь-

зуется для развлечений, поэтому и тематика зада-

ний и публикаций должна быть увлекательной, од-

нако отбор тем осуществляется согласно кален-

дарно-тематическому планированию общеобразо-

вательной организации. При выборе темы учитель 
может принимать во внимание актуальные собы-

тия и праздники, которые проходят в определен-

ный период времени. 

Что касается непосредственно проделанной 

работы, то одним из заданий было создание фото-

публикаций. Описание фото было полностью на 

изучаемом языке. Например, преподаватель разме-

щал фото с рассказом о домашнем животном, после 

чего с опорой на образец обучающиеся размещали 

похожую запись о своем животном. Учитель также 

публиковал фотографию на определенную тему, а 
обучающиеся описывали ее в комментариях. Здесь 

учитель обращал внимание на необходимые грам-

матические конструкции и лексические единицы 

для того, чтобы вспомнить изученный материал и 

минимизировать количество ошибок.  

При обучении письму на иностранном языке в 

социальной сети Now обучающиеся писали корот-

кие поздравления с Днем рождения, другими празд-

никами, выражали различные пожелания, отмечая 

своих друзей или учителя. Кроме того, были подго-

товлены письменные работы, которые подкрепля-

лись тематическими иллюстрациями или фотогра-
фиями, написаны личные письма другу, которого 

можно отметить в данной социальной сети и др. 

Таким образом, обучающиеся учились ис-

пользовать текст-образец в качестве информацион-

ной и языковой опоры, пользоваться справочной 

литературой и словарями, использовать синони-

мию. Обучение письменному выражению мыслей 

на среднем этапе основной школы осуществляется 

посредством подготовительных и речевых упраж-

нений, которые также могут размещаться в данной 

социальной сети в публикациях.  
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Кроме представленных заданий, учитель обо-

значал определенную тему, писал небольшой 

текст, после чего задавал вопросы подписчикам, а 

они кратко выражали свои мысли на иностранном 
языке в комментариях. 

Непосредственно для формирования линг-

вострановедческой компетенции нами была раз-

работана серия специальных уроков, посвящен-

ных Объединенному Королевству Великобрита-

нии и Северной Ирландии. Проведенные уроки 

проводились в рамках дистанционного факульта-

тивного курса. Формат работы в рамках социаль-

ной сети является удобным для изучения именно 

лингвострановедческих тем. Он может быть сов-

мещен очным форматом, когда непосредственная 
часть работы выполняется дистанционно, а за-

крепляющие и контрольные мероприятия на оч-

ном занятии. Что касается обычных уроков, то со-

циальные сети могут привлекаться для выполне-

ния домашнего задания, а также в ходе дистанци-

онного обучения, которое может быть организо-

вано по различным причинам. 

При организации работы была поставлена 
цель начать с самых простых, общих тем и закон-

чить аспектами, которые не представлены в учеб-

нике. Были подобраны лингвострановедческие 

темы, которые соответствовали интересам обучаю-

щихся и их возрастным особенностям. Каждый 

урок проводился в определенном формате, разра-

батывались разнообразные упражнения. В финале 

каждого урока был сделан общий вывод по теме. 

Итак, первым уроком (рис.1) является рассказ 

о стране изучаемого языка: о географическом по-

ложении, климате, экономике и политическом 
устройстве. Учебный текст учитель выкладывает 

публикацией и просит обучающихся ответить в 

комментариях. Тексты были взяты из открытых ис-

точников, но перед этим тщательно изучались, 

были обозначены ссылки на источники. 

         
Рис.1. Фрагмент урока лингвострановедческой направленности 

 

Прежде всего, обучающиеся знакомились с 

текстом. Для проверки понимания прочитанного 

использовались специальные упражнения. Далее, 

были даны ссылки на интерактивные лексические 

упражнения, созданные на сайте wordwall.net. Учи-

тель имеет возможность отследить степень выпол-

нения упражнений, количество попыток, допущен-

ные ошибки. Финальную часть разработки состав-

ляет вопрос дискуссионного характера, на который 

обучающиеся должны ответить.  

Представленный формат работы позволяет 

обучающимся сконцентрировать внимание на от-

дельных лингвострановедческих аспектах, усвоить 

лингвострановедческие реалии в большей мере. 

В качестве общего вывода отметим, что соци-

альные сети обладают рядом возможностей в фор-

мировании лингвострановедческой компетенции 

обучающихся школы. Учитель может задействовать 

соцсети для создания дистанционных факультатив-

ных курсов лингвострановедческой направленно-
сти, проведения отдельных лингвострановедческих 

уроков и организации самостоятельной работы. 
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О роли чертежа в решении стереометрической задачи 

Статья посвящена вопросу обучения учащихся решению задач по стереометрии, в частности этапу выполнения 
чертежа. Авторы выделяют основные требования к чертежу геометрической задачи. Приводятся примеры ненагляд-
ных и правильно выполненных наглядных чертежей. Даны комментарии по исправлению допущенных неточностей в 
построении. В статье обосновывается важность построения чертежа для  правильного решения стереометрической 
задачи. В частности, обращается внимание на то, что в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике 

профильного уровня задачи по стереометрии вызывают наибольшие затруднения школьников, поэтому предлагаемые 
материалы являются достаточно актуальными на сегодняшний день. 

Ключевые слова: стереометрическая задача, наглядный чертеж, двугранный угол, чертеж к стереометрической 
задаче. 
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Marina Yurievna Permyakova, 

Elena Alekseevna Kopteeva 

Shadrinsk 

On the role of the drawing in solving the stereometric task 

The article is devoted to the issue of teaching students to solve tasks in stereometry, in particular, the stage of drawing. 
The authors identify the main requirements for the drawing of a geometric task. Examples of non-visual and correctly executed 
visual drawings are given. Comments are given to correct the inaccuracies in the construction. The article substantiates the 
importance of constructing a drawing for the correct solution of a stereometric problem. In particular, attention is drawn to the 
fact that in the control and measuring materials of the Unified State Examination in mathematics of the profile level, tasks in 
stereometry cause the greatest difficulties for schoolchildren, therefore the proposed materials are quite relevant today.  
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Школьный курс геометрии представляет со-

бой соединение двух содержательных линий: пла-

ниметрии, основы которой закладываются в основ-
ной школе, и стереометрии, изучение которой 

начинается в 10 классе. В контрольно-измеритель-

ных материалах ЕГЭ по математике профильного 

уровня предлагаются задания обеих содержатель-

ных линий. Однако, выполнение задач по стерео-

метрии вызывает у учащихся наибольшее затруд-

нение. Задание №13 (бывшее №14) по стереомет-

рии школьниками характеризуется как очень слож-

ное, поэтому не каждый участник экзамена возь-

мется за его выполнение. В критериях по оценке за-

даний профильного ЕГЭ по математике 2022 года 

правильное решение этого задания оценивается 
тремя баллами. Одним из условий выполнения 

этого задания является правильно и наглядно вы-

полненный чертеж по условию задачи [4]. 

Стереометрический чертеж отличается от чер-

тежа к планиметрической задаче, так как при реше-

нии задачи по планиметрии чертеж точно соответ-

ствует условию задачи. Например, если прямые па-

раллельны (перпендикулярны), то они изобража-

ются именно параллельными (перпендикуляр-

ными) прямыми (Рис.1). 

 
Рис. 1. Изображение параллельных и перпендику-

лярных прямых 

 

При построении фигур на стереометрическом 

чертеже наблюдается абсолютно другая картина. 

Так как из всех свойств фигур сохраняются только 

параллельность прямых (отрезков) и отношение 
отрезков, лежащих на одной или на параллельных 

прямых. Например, при построении куба, перпен-

дикулярность ребер на изображении сохраняется 

только для передней и задней граней, а для четырех 

других она не сохраняется в силу инвариантов па-

раллельного проектирования (Рис.2) [1]. 

 
Рис. 2. Изображение куба 

 

Чертеж при изображении фигур должен удо-
влетворять следующим требованиям: быть вер-

ным, быть наглядным и обязательно легко  

выполнимым. 

К сожалению, в обязательной части базис-

ного учебного плана на 2021-2022 г. не содер-

жится дисциплины «Черчение». При изучении 

этого предмета школьники могли бы освоить азы 

выполнения чертежей, а на геометрии использо-

вали бы эти знания при решении задач. В создав-

шейся ситуации учителю математики приходится 

решать и эту задачу, не смотря на постоянный не-

достаток времени для такой подготовки. Но пра-
вильно выполненный чертеж – это залог решения 

любой геометрической задачи! 

Основная проблема построения чертежа в сте-

реометрии заключается в том, что школьники при-

выкли работать с фигурами на плоскости, которые 

изображают на классной доске и в тетради. Данная 

проблема возникает в связи с недостатком развития 

пространственного мышления, а в частности, про-

странственного представления фигур, что могло 

быть решено на уроках черчения. 

Построение чертежа при решении геометри-
ческой задачи является одним из важных этапов ее 

решения, поэтому учителю необходимо уделять 

этому особое внимание. Для понимания правиль-

ного выполнения построений необходимо рассмат-

ривать с учащимися примеры наглядных и ненаг-

лядных чертежей основных пространственных фи-

гур. Рассмотрим примеры некоторых ошибок в 

изображении фигур в пространстве и варианты 

того, как их избежать. 

1. Изображение куба. 

Например, на рисунке 3 изображение куба яв-

ляется ненаглядным, так как его главная диагональ 
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и боковые ребра совпадают (оказались на одной ли-

нии). А на рисунке 4 изображение куба правильное 

и наглядное [2]. 

Для большей наглядности видимые линии 
чертежа изображают сплошными, а невидимые – 

штриховыми линиями. 

 
Рис. 3. Ненаглядное изображение куба 

 
Рис. 4. Наглядное изображение куба 

 

2. Изображение шестиугольной призмы. 
На рисунке 5 изображения призмы являются 

ненаглядными. На рисунке 5. а) нарушены правила 

параллельного проецирования. Ребра передней и 

задней грани совпали. На рис. 5. б) стороны осно-

вания и боковые ребра оказались на одной линии. 

На рисунке 6 изображение шестиугольной призмы 

правильное и наглядное [2]. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Ненаглядное изображение призмы 

 

 
Рис. 6. Наглядное изображение призмы 

 

3. Изображение тетраэдра. 

На рисунке 7 изображение тетраэдра является 

ненаглядным, так как изображение стало «плос-

ким» и высота не видна, совпадает с боковым реб-

ром. На рисунке 8 изображение тетраэдра правиль-
ное и наглядное [2]. 

 
Рис. 7. Ненаглядное изображение тетраэдра 

 
Рис. 8. Наглядное изображение тетраэдра 

 

4. Изображение цилиндра. 

На рисунке 9 изображение цилиндра является 

ненаглядным, аналогичная ошибка построения по-

казана на рисунке 5. а), где нарушены правила па-

раллельного проецирования. На рисунке 10 изобра-
жение цилиндра правильное и наглядное [2]. 

 
Рис. 9. Не наглядное изображение цилиндра 
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Рис. 10. Наглядное изображение цилиндра 

 

5. Изображение правильной четырехуголь-

ной пирамиды. 

На рисунке 12 изображения пирамиды явля-

ются ненаглядными. На рисунке 12. а) нарушены 

свойства параллельного проецирования. На ри-

сунке 12. б) левая боковая грань не видна, вместо 

нее построена одна линия. На рисунке 13 

изображение правильной четырехугольной 

пирамиды верное и наглядное [2]. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 12. Ненаглядное изображение пирамиды 

 

 
Рис. 13. Наглядное изображение пирамиды 

Как правильно выполненный чертеж влияет 

на решение задачи можно увидеть на примере ре-

шения следующей задачи. 

 
Рис. 14. Не наглядный чертеж 

 

 
Рис. 15. Наглядный чертеж 

 

Задача 1. Дана правильная треугольная 

призма ABCA1B1C1, E – середина A1B1, F – середина 

A1C1, AB=AA1.Построить угол ∠(AEF, BB1C). 

Решение. Так как E – середина A1B1, F – сере-

дина A1C1, то ∆AEF равнобедренный. AO – меди-

ана, тогда AO┴FEт.е. AO – высота ∆AEF
 По усло-

вию (FEK)║(C1B1B), проведем OR║EK║FL зна-

чит=> ∠AOR – 
линейный угол данного двугран-

ного угла, т.е. ∠AOR = ∠(AEF;BB1C)
.
 

На рисунке 14 изображен ненаглядный чер-
теж призмы, в этом случае невозможно определить 

нужный угол, следовательно, возникнут трудности 

в правильном решении задачи. На рисунке 15 чер-

теж является правильным и наглядным, на котором 

необходимый угол хорошо визуализируется.  

Правильность решения стереометрической за-

дачи во многом зависит от изображения правиль-

ного и наглядного чертежа на плоскости листа бу-

маги. Для этого необходимо научить школьников 

правильно строить угол между прямой и плоско-

стью, двугранный угол и обосновывать положение 

высоты многогранника в зависимости от условия 
задачи. Это является объектом наших дальнейших 

исследований.  
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Юлия Алексеевна Кузина 
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Опыт использования онлайн-сообщества при изучении  

курса физики в средней школе  

В работе проанализирован образовательный потенциал онлайн-сообществ при обучении физике. Приведен опыт 

организации онлайн-сообщества «Познавательная физика» на основе социальной сети ВКонтакте. В онлайн-сообще-
стве представлены задания по всем разделам курса физики 8 класса: «Тепловые явления», «Изменение агрегатных 
состояний вещества», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления». Выделены типы 
заданий, реализованных в рамках построенного онлайн-сообщества, а именно: задание на определение физических 
явлений, свойств, предполагающие доказательство своей точки зрения или высказывание предположения (по видео, 
картинке, опыту, ситуации); просмотр видеофрагмента с последующим заданием неповторяющихся вопросов по пред-
ставленной в нем теме в комментариях; задание на постановку или анализа гипотез после просмотра видео, фотома-
териалов или других источников; игра-квест на повторение пройденного материала в игровой форме на время; во-
просы-рассуждения на основе проблемной ситуации, задания на умение читать происходящие физические процессы 

и явления по графикам и диаграммам;  задания на знание и понимание физического смысла основных понятий, физи-
ческих явлений, правил, законов и теорий, и проведен анализ их выполнения учащимися.  Приведена статистика ак-
тивность учащихся с помощью встроенных инструментов сети ВКонтакте.  

Ключевые слова: онлайн-сообщество, физика, обучение, типы заданий.  
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Yulia Sergeevna Ponomareva, 

Yulia Alekseevna Kuzina 

Volgograd 

Experience of using an online community when studying a physics course at school 

The paper analyzes the educational potential of online communities in teaching physics. The experience of organizing an 
online community “Cognitive Physics” through the social network VKontakte is given. The online community presents tasks 
for all sections of the 8th grade physics course: “Thermal phenomena”, “Changes in the aggregate states of matter”, “Electrical 
phenomena”, “Electromagnetic phenomena”, “Light phenomena”. The types of tasks implemented within the framework of 
the built online community are highlighted, namely: a task to determine physical phenomena, properties that involve proving 
one's point of view or making an assumption (based on video, picture, experience, situation); viewing a video fragment followed 

by asking non-recurring questions on the topic presented in it in the comments; a task to pose or analysis of hypotheses after 
watching videos, photographs or other sources; the game is a quest to repeat the material passed in a playful way for a while; 
questions-reasoning based on a problem situation, tasks for the ability to read the physical processes and phenomena occurring 
on graphs and diagrams; tasks for knowledge and understanding of the physical meaning of basic concepts, physical phenom-
ena, rules, laws and theories and an analysis of their implementation by students. The statistics of student activity using the 
built-in tools of the VKontakte network are given. 

Keywords: online community, physics, education, types of tasks. 
 

В настоящее время интенсивное развитие веб-

технологий и их влияние на современное общество 

привело к изменению традиционных методов обу-

чения и способов коммуникации в системе образо-

вания. Одной из таких возможных форм учебного и 

не только взаимодействия в сети Интернет является 

онлайн-сообщество. 

Опираясь на работы Р.В. Кончаковского, 

А.Н. Сергеева, Е.Д. Патаракина и др. под онлайн-

сообществом будем понимать группу людей, взаи-

модействующих на основе коммуникаций Интер-

нета, имеющих общие связи между собой, потреб-
ности в знании или информации и способных к про-

явлению совместных форм активности и саморе-

флексии [1]. 

Использование онлайн-сообществ в образова-

нии отражено в научных работах О.Л. Балашова, 

М.В. Моглан, А.Н. Сергеева, Е.Д. Патаракина, 

В.А. Поляковой, М.В. Плахтий и т.д. 

Под образовательным онлайн-сообществом 

будем понимать объединение учащихся и педаго-

гов, организованное для достижения педагогиче-

ских задач при помощи использования новых форм 
общения, основанных на применении информаци-

онно-телекоммуникационных технологий. 

Использование таких онлайн-сообществ в об-

разовательных целях позволяет организовать вне-

урочную деятельность, обучение в любое удобное 

для учащихся время.  

В настоящее время в сети Интернет суще-

ствует большое количество разнообразных онлайн-

сообществ, посвященных разным темам и создан-

ных на разнообразных площадках. Проанализиро-

вав площадки для создания онлайн-сообществ, мы 

остановились на социальной сети ВКонтакте. Вы-
бор данной сети обусловлен тем, что наибольшая 

доля аудитории пользователей ВКонтакте является 

молодежь.  

В июне 2021 года разработано образователь-

ное онлайн-сообщество в социальной сети ВКон-

такте «Познавательная физика». Целью создавае-

мого онлайн-сообщества в поддержку курса фи-

зики является мотивация учебно-познавательной 

деятельности и повышение ответственности за кол-

лективную учебную работу. При его создании было 

важно использовать такие инструменты и ресурсы, 

которые, с одной стороны, отражали бы специфику 

физики как школьной дисциплины, а с другой – 

позволяли организовать учебную коммуникацию 

участников между собой, а не только с контентом 
или с администратором сообщества. 

В онлайн-сообществе «Познавательная фи-

зика» участвуют 52 человека, учащиеся 8 класса.  

Данное сообщество реализуется с начала учебного 

года, является закрытым и используется в качестве 

курса по внеурочной деятельности. По данному 

курсу имеется рабочая программа, где прописаны 

следующие основные разделы: содержание учеб-

ного предмета, планируемые результаты освоения 

курса, тематическое планирование, которое дораба-

тывается в ходе размещения материала. 
На рисунке 1 представлена главная страница 

онлайн-сообщества «Познавательная физика». 

Задания в онлайн-сообществе представлены 

по следующим разделам курса физики 8 класса: 

«Тепловые явления», «Изменение агрегатных со-

стояний вещества», «Электрические явления», 

«Электромагнитные явления», «Световые явле-

ния», а также задания на повторение за 7 класс.  

Для организации образовательного процесса с 

использованием онлайн-сообщества было принято 

решение отражать домашние задание в «Сетевом 

городе» по желанию (Рис. 2), чтобы родители могли 
видеть и контролировать его выполнение.  
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Рис.1. Онлайн-сообщество познавательная физика 

 

 
Рис. 2. Пример заданий в Сетевом городе 

 

Учащиеся, не являющиеся участниками он-

лайн-сообщества, могут также выполнять задания. 

На адрес электронной почты, указанной в онлайн-
сообществе «Познавательная физика» дублиру-

ются задания, учащиеся могут решить задачу и при-

слать ответным письмом и получить оценку. Зада-

ния, имеющие творческий характер (проведение 

домашнего опыта или разработка комикса) оцени-

ваются отдельной оценкой. Задания, направленные 

на закрепление или повторение материала, оцени-

ваются по желанию учителя дополнительными 

оценками с учетом активности учащегося. В зави-

симости от сложности заданий, в сетевом городе в 

течении недели размещается от 1-2 заданий. От-
веты на задания фиксируются в комментариях или 

личным сообщением. Ответы просматриваются 

учителем, пишется отзыв и в случае неправильного 

выполнения учащимся, решение дорабатывается. 

Если задание сделано правильно, то в коммента-

риях ставится лайк. 

На основе компетенций, приведенных в Феде-

ральном государственном образовательном стан-

дарте по физике и примерных программах по учеб-
ным предметам «Физика» 7-9 классы (базовый уро-

вень), мы выделили виды заданий, развивающие 

познавательные и коммуникативные навыки, кото-

рые и представлены в сетевом онлайн -сообществе 

по физике 8 класса:  

1. Задание на определение физических явле-

ний, свойств, предполагающие доказательство 

своей точки зрения или высказывание предположе-

ния (по видео, картинке, опыту, ситуации); 

2. Просмотр видеофрагмента с последующим 

заданием неповторяющихся вопросов по представ-
ленной в нем теме в комментариях; 

3. Задание на постановку или анализа гипотез 

после просмотра видео, фотоматериалов или дру-

гих источников; 

4. Игра-квест на повторение пройденного ма-

териала в игровой форме на время; 
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5. Вопросы-рассуждения на основе проблем-

ной ситуации, задания на умение читать происхо-

дящие физические процессы и явления по графикам 

и диаграммам; 
6.  Задания на знание и понимание физиче-

ского смысла основных понятий, физических явле-

ний, правил, законов и теорий по типу: вставить 

недостающую фразу, распределить по группам, 

определить цену деления прибора, определить к ка-

кому разделу и какому ученому принадлежит опыт.  

На основе выделенных типов заданий, в ходе 
их реализации, был проведен опрос, где учащиеся 

выбирали наиболее понравившиеся для них формы 

работы с заданиями (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Опрос 

 

В ходе опроса было выявлено, что основными 

видами деятельности, которыми заинтересованы 

учащиеся, являются поиск в Интернете нужной ин-

формации, а также работа с видео и последующими 

вопросами.  

 В онлайн-сообществе будут отражены все 
темы курса физики 8 класса А.В. Перышкина: теп-

ловые явления, изменение агрегатных состояний 

вещества, электрические явления, электромагнит-

ные явления, световые явления. 

Для простоты работы с практическими и тео-

ретическими заданиями в онлайн-сообществе «По-

знавательная физика» разработано меню (Рис.4), 

где с помощью хэштега #8класс_тео-

рия@physics4u, #8класс_Практика@physics4u 

можно произвести поиск.  
Основная активность учащихся возникает в 

период завершения триместра, а также в ходе ис-

правления оценок (Рис.5). 

 

 
Рис. 4. Меню онлайн-сообщества 
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Рис. 5. Отчет  

 

Задания выполняются как хорошо успеваю-

щими учениками, так и отстающими. 

Задания, направленные на формулирование 

гипотез и предположений, выполняются учащи-

мися плохо (Рис.6). Задания творческого характера 

выполняются охотно теми учащимися, которым это 

интересно (Рис.7). 

По завершению курса планируется провести 

статистику онлайн-сообщества с помощью прило-

жений. 

 
Рис. 6. Пример задания на обсуждение гипотез 
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Рис. 7. Пример задания творческого характера 

 

Таким образом, использование таких онлайн-

сообществ в образовательных целях позволит орга-
низовать внеурочную деятельность, обучение в лю-

бое удобное для учащихся время. Чередование раз-

личных типов заданий позволит участникам он-

лайн-сообщества индивидуализировать процесс 

обучения, выбрав интересующую форму выполне-

ния задания. А использование встроенной стати-
стики, провести анализ интересующих параметров 

активности.  
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Целью статьи является обобщение и систематизация материала по проблеме использования ЦОР в ходе учебного 
процесса в современной общеобразовательной школе. Во вступительной части статьи автор делает акцент на преиму-
ществах использования современных методик и технологий в процессе изучения иностранных языков, обосновывая 
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ного языка. В заключительной (практико-ориентированной) частив качестве наглядного примера рассматриваются 
такие цифровые ресурсы как «Фоксфорд» и «Skysmart». Статья завершается выводом об эффективности применения 
ЦОР на современном уроке иностранного языка.  
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The aim of the article is generalization and systematization of the material concerning the problem of using the digital 
educational resources during the educational process in a modern comprehensive school. In the introductory part of the article 
the author emphasizes the advantages of using the modern techniques and technologies in the process of studying foreign 
languages, substantiating his point of view by stating obvious and indisputable facts regarding the expediency of their use 
during the educational process. Then the author dwells in detail on the essential structural characteristic of digital educational 
resources and some didactic requirements for their proper and correct use in foreign language lessons. In the final part of the 
article, as an illustrative example, “Foxford” and “Skysmart” are viewed. The author comes to the conclusion about the effec-
tiveness of using the digital educational resources during the educational process. 
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Исходя из того факта, что на современном 
этапе развития человечества в целом, системы об-

разования в частности, большие объемы информа-

ции, необходимой для усвоения, осмысления и де-

тального анализа, представляют собой определен-

ный стратегический ресурс для продвижения об-

щества на пути его прогрессивного развития, в то 

время, как знания, по сути своей, конвенциональны 

и непостоянны по причине их стремительного ста-

рения и необходимости систематического обновле-

ния, не следует подвергать сомнению тот факт, что 

современное образование – это перманентный про-
цесс. Мы полагаем, одной из доминантных целей 

любого общеобразовательного учреждения 

должно стать предоставление обучающимся фун-

даментальных ориентиров, наличие которых явля-

ется неотъемлемым элементом, влияющим на по-

следующее самообразование. 

С полной уверенностью можно говорить о 

том, что учитель, по сути, координирует деятель-

ность своих подопечных в неограниченном инфор-

мационном потоке. Вне всякого сомнения, совре-

менные школьники проявляют неподдельный ин-

терес к различным нововведениям, затрагивающим 
процесс образования, одновременно являясь до-

вольно успешными пользователями современных 

технологий. Преследуя цель находиться на одном 

уровне с обучающимся в сфере цифрового про-

странства, учитель должен быть способен внедрять 

в свою деятельность современные образователь-
ные методики и технологии. Указанные нами выше 

моменты и обуславливают актуальность и, в опре-

деленной степени, практическую значимость про-

веденного нами исследования. 

Считаем необходимым также упомянуть о 

том, что ведущими подходами, на которые мы опи-

рались в ходе проведения нашей работы, явились: 

личностно-деятельностный, гуманистический и 

интегрированный. 

Современные тенденции развития системы 

школьного образования ориентированы на необхо-
димость использования информационных техноло-

гий, что, естественно, способствует эффективности 

процесса формирования коммуникативной компе-

тенции, заявленной главной целью обучения во 

ФГОС по иностранному языку. Внедрение в про-

цесс обучения иностранным языкам электронных 

образовательных ресурсов повышает возможности 

языкового образования, обогащает урок актуаль-

ными приемами, содействует мотивированию обу-

чающихся, формированию информационной куль-

туры, стимулированию когнитивной деятельности. 

Использование вышеуказанных ресурсов положи-
тельным образом сказывается на изучении ино-

язычной лексики, постановке корректного произ-

ношения, формировании и развитии навыков гово-

рения, формировании и развитии навыков письма и 

совершенствовании грамматических навыков и т.д. 
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Изучение проблемы использования цифровых 

образовательных ресурсов на современном уроке 

иностранного языка нашло свое отражение в иссле-

дованиях Е.Д. Патаракина, Е.Н. Ястребцевой, Т. Бер-
роуза, Дж. Брауна, Дж. Уэста. Некоторые аспекты ис-

следуемой проблемы также раскрыты в работах 

Е.Л. Авдеевой, А.Р. Вершининой, Л.П. Владимиро-

вой, С.Ю. Нейман, Е.С. Полат, Е.В. Саванковой и др. 

Само понятие «информационные технологии» 

эквивалентно образовательной технологии, приме-

няющей добавочные способы, программные и тех-

нические средства для полномерной работы с необ-

ходимой для определенных целей информацией. 

Полагаем, отдельного внимания также заслу-

живает термин «цифровой образовательный ре-
сурс» (ЦОР), его сущностная составляющая.  

По мнению С.Г. Григорьева, цифровым образо-

вательным ресурсом (ЦОР) является та или иная об-

разовательная информация, способная быть сохра-

ненной на различных видах цифровых носителей [2]. 

Исходя из точки зрения К.В. Коробковой, под 

ЦОР подразумевается некое количество данных, 

обработанных в цифровом плане, активно исполь-

зуемых в ходе учебного процессе [5]. 

Мы полагаем, вполне справедливо и кор-

ректно будет сконцентрироваться на двух основ-

ных моментах, упоминаемых у авторов выше и 
непосредственно характеризующих ЦОР: наличие 

некой информации (образовательного плана) и со-

хранение этой информации в цифровом формате.  

Говоря конкретнее, исходя из целей и задач 

организации учебного процесса, соответствия со-

держанию учебных пособий, используемых на 

уроке, в качестве подобных ресурсов могут высту-

пать: различные фотографии, фрагменты видеоза-

писей, «объекты виртуальной реальности и интер-

активного моделирования, картографические мате-

риалы, звукозаписи, символьные объекты и дело-
вая графика, текстовые документы и иные учебные 

материалы»[3]. 

В свою очередь, ЦОР подразделяются на сле-

дующие виды [4]: 

1. Учебные. Созданы с целью систематизации 

и детализации определенных, конкретно-направ-

ленных сведений как научного, так и прикладного 

характера, представленные в удобном для обучаю-

щихся (вне зависимости от их возраста и уровня 

обученности) формате. 

2. Учебно-методические. Созданы с целью 

оказания помощи методического характера, акту-
альной и востребованной в процессе изучения 

определенного учебного предмета (в том числе, 

иностранного языка, в нашем конкретном случае - 

английского).  

3. Справочные. Созданы для поиска кратких 

сведений из определенных научных и прикладных 

областей. Обычно расположены в порядке, способ-

ствующем удобству быстрого поиска. 

4. Контролирующие. Созданы с целью прове-

дения систематического контроля и самоконтроля 

уровня усвоения знаний и сформированности 

навыков и умений на различных ступенях изучения 

того или иного учебного предмета. 

По типу информации ЦОР подразделяются 

на: «ЦОР с текстовой информацией (учебники и 
т.д.), ЦОР с визуальной информацией (видеофраг-

менты и т.д.), ЦОР с комбинированной информа-

цией (энциклопедии и т.д.), ЦОР с аудио информа-

цией (звукозаписи и т.д.), ЦОР с аудио и видео ин-

формацией (предметные экскурсии и т.д.), ЦОР со 

сложной структурой (учебные пособия)» [1]. 

Исходя из формы изложения материала, циф-

ровые образовательные ресурсы могут быть: «кон-

векционные, программированные, проблемные и 

комбинированные (универсальные)» [2]. Рассмот-

рим каждый из приведенных выше в классифика-
ции видов более детально. 

Конвекционные ЦОР полностью следуют уже 

устоявшимся в педагогике канонам, и, следова-

тельно, являют собой комплекс энциклопедиче-

ских сведений, представленных монографическим 

образом. Как правило, подобного рода ресурсы ис-

пользуются с целью реализации информационной 

функции в обучении.  

Что касается программированных ЦОР, то в 

их основу заложен принцип «стимул-реакция». В 

данном случае основной акцент делается на само-

стоятельной работе учащихся. 
Проблемные ЦОР, как логически следует из 

их названия, используются в процессе проблем-

ного обучения с целью повышения эффективности 

процесса развития у обучающихся логического 

мышления, стимулирования творческой и исследо-

вательской активности. 

В комбинированных (универсальных) ЦОР 

можно обнаружить присутствие компонентов из 

всех вышеупомянутых видов, что, в свою очередь, 

благоприятствует их использованию в контексте 

различных подходов в обучении (в том числе, и 
иностранным языкам). 

ЦОР также, исходя из особенностей коорди-

нации действий всех участников учебного про-

цесса, могут быть детерминированными и недетер-

минированными [2]. 

К первым из упомянутых относятся ресурсы, 

в которых ни один параметр, уже заложенный при 

их разработке, не может быть откорректирован ни 

одним участником учебного процесса.  

В недетерминированные ЦОР могут быть вне-

сены необходимые и достаточные с точки зрения 

пользователей поправки, соответствующие как це-
лям и задачам учебного процесса, так и потребно-

стям и уровню владения иностранным языком обу-

чающихся. 

Говоря об образовательно-методических воз-

можностях ЦОР, следует упомянуть такие из них, 

как электронные учебники, электронные учебные 

пособия, электронные УМК, электронные издания 

контроля.  

Используемые в ходе учебного процесса ЦОР 

должны, тем не менее, соответствовать таким ди-

дактическим требованиям, как: 
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1) Научность, заключающаяся в обеспечении 

гарантированной достоверности предложенного в 

ЦОР того или иного материала.  

2) Доступность изложения, означающая как 
можно более полное соответствие стиля изложения 

материалов в ЦОР возрастной категории обучаю-

щихся и их личностным качествам. 

3) Наличие элементов проблемности, обеспе-

чивающих довольно ощутимое повышение ум-

ственной активности учащихся, предоставляющих 

неограниченные возможности для овладения навы-

ками по поиску истинной сути того или иного яв-

ления или процесса.  

4) Наглядность в обучении, достигаемая за 

счет активизации всех имеющихся в наличии у обу-
чающихся каналов восприятия информации.  

5) Стимуляция познавательной активности, 

являющаяся возможной благодаря тому факту, что 

использование ЦОР вносит в процесс обучения 

элементы новизны, положительно сказывающиеся 

на поддержании интереса обучающихся к изуче-

нию иностранного языка.  

6) Кодификация и согласованность контента, 

непосредственным образом влияющие на резуль-

тат, ожидаемый от использования ЦОР в ходе учеб-

ного процесса. Достигается за счет логики выстра-

ивания материала, приоритетной концепции в его 
изложении.  

7) Обеспечение фундаментальности усвоения 

знаний, напрямую зависящее от наличия опреде-

ленных условий, способствующих полноценному 

осмыслению учебного контента. 

Вполне целесообразным и обоснованным, на 

наш взгляд, является также разделение ЦОР на кон-

тентные проекты и тренажеры. 

На образовательной платформе с контент-

ными проектами все участники учебного процесса 

имеют возможность выбрать необходимый, соот-
ветствующий задачам, которые предстоит решить 

в ходе учебного процесса, учебный материал в 

цифровом формате. Это могут быть электронные 

учебники, конспекты различной тематики, видео -

записи и т.д.  

Отличие тренажеров от контентных проектов 

заключается в том, что доминантным фактором у 

первых из упомянутых является не содержание как 

таковое, а наличие собранных воедино (исходя из 

определенных принципов и критериев) заданий ин-

терактивной направленности, несомненным досто-

инством которых является предоставляемая разра-
ботчиками опция автоматической проверки отве-

тов. Задания на данных образовательных платфор-

мах могут варьироваться от тестов с заданным вы-

бором ответов до адаптивных упражнений.  

С целью конкретизации всего сказанного 

нами выше хотелось бы остановиться подробнее на 

таких цифровых образовательных ресурсах как 

«Фоксфорд» и «Skysmart». 

«Фоксфорд» открыл доступ к своему контенту 

в 2009 году. На этой платформе обучающиеся мо-

гут найти интересующие их материалы по многим 

школьным предметам. Имеется ввиду как основная 
программа, так и возможность подготовки к раз-

личным экзаменам и олимпиадам. На данной плат-

форме имеется доступ к коллекции видеозаписей 

уроков, конспектам и различным упражнениям. 

Роль учителя в обеспечении обратной связи нема-

ловажна, так как не все задания проверяются про-

граммой. Также данная платформа может исполь-

зоваться педагогами в комплексе с электронным 

журналом (МЭШ, «Дневник.ру»). 

Перед тем, как начать работать в «Фокс-

форде», обучающимся (младшим школьникам – с 
помощью родителей) нужно определиться в ката-

логе с нужным курсом, предварительно пройдя 

требуемую регистрацию. Весь теоретический кон-

тент вместе с заданиями становится доступен при 

условии успешно проведенной оплаты услуг. Уча-

щемуся сообщаются дата и время запланирован-

ного занятия, затем, по окончании вебинара, осу-

ществляется проверка выполненных заданий пре-

подавателем, предоставляются ответы на возник-

шие у учащегося вопросы. Хотелось бы отметить, 

что при разработке данной платформы роль школь-

ного учителя сразу была исключена, поэтому, в 
принципе, «Фоксфорд» может восприниматься как 

обучающимися, так и их родителями как источник 

дополнительного образования.  

«Skysmart» обеспечивает доступ к коллекции 

интерактивных заданий, созданных для тех школь-

ников, которые изучают английский язык по УМК 

«Spotlight» от компании «Просвещение». В данном 

случае можно говорить о явном процессе интегра-

ции «Skysmart» в учебный процесс. Учителю 

предоставляется возможность работать с катало-

гом «Spotlight» с целью выбора подходящих зада-
ний для своих учащихся.  

Все, что необходимо сделать учителю, это, за-

регистрировавшись, найти в каталоге свой пред-

мет, определиться с заданием, и, после его получе-

ния, скопировать ссылку и разослать ее учащимся. 

После выполнения заданий предполагается их ав-

томатическая проверка (естественно, учащиеся 

должны будут выполнять задания под своими ини-

циалами). 

Итак, исходя из всего вышесказанного, мы 

приходим к выводу о том, что популярность и вос-

требованность ЦОР среди педагогов и учащихся 
вполне очевидна и объяснима, так как контентные 

проекты и тренажеры могут использоваться как в 

качестве одного из оптимальных средств дополни-

тельного образования, делающего акцент на само-

стоятельном изучении обучающимися иностран-

ного языка, так и в качестве источника базового об-

разования с целью повторения и закрепления уже 

пройденного материала.  
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Анализ образовательных проектов на основе технологий  

искусственного интеллекта 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме образовательных проектов с применением искусствен-
ного интеллекта. В данной статье проводится обобщение и анализ опыта реализации образовательных технологий на 
основе использования систем искусственного интеллекта в учебном процессе школ и вузов. Весь теоретический ма-
териал может быть использован в дальнейшем при написании научных статей, сравнительного анализа применения 
искусственного интеллекта в образовательном процессе. Данная работа может помочь при изучении особенностей 
искусственного интеллекта применительно к системе образования. А также для практического применения техноло-

гий, базирующихся на искусственном интеллекте в качестве средства повышения качества образования. Работа соби-
рает в себе различные научные источники, что поможет взглянуть на данную тему с различных сторон и точек зрения. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальные обучающие системы, образовательные проекты, 
образовательные обучающие технологии. 
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Analysis of educational projects based on artificial intelligence technologies 

The article is devoted to the current topic of educational projects using artificial intelligence. This article summarizes and 
analyzes the experience of implementing educational technologies based on using the artificial intelligence systems in the 

educational process of schools and universities. All theoretical material can be used in the future when writing scientific articles, 
comparative analysis of the use of artificial intelligence in the educational process. This work can help in studying the features 
of artificial intelligence in relation to the education system. And also, for the practical application of technologies based on 
artificial intelligence as a means of improving the quality of education. The work gathers various scientific sources, which will 
help to look at this topic from different sides and points of view. 

Keywords: artificial intelligence, intelligent learning systems, educational projects, educational learning technologies. 
 

В настоящее время понятие искусственного ин-

теллекта является одним из самых дискуссионных 

как с технической, так и социальной и, даже, юриди-

ческой точек зрения. Согласно ГОСТ Р 43.0.5-2009 

искусственный интеллект – это моделируемая (искус-

ственно воспроизводимая) интеллектуальная дея-

тельность мышления человека [4]. При этом под ин-

теллектом понимается способность субъекта к отвле-

ченному мышлению, абстрагированию, позволяю-

щая с возникновением самосознания и рефлексии ис-

пользовать имеющуюся у него информацию некото-
рым полезным целенаправленным образом [4]. 

Современные сферы применения технологий 

искусственного интеллекта весьма разнообразны: 

медицина и промышленность, сельское хозяйство 

и дорожное движение, быт и образование. Искус-

ственный интеллекта применяется для автоматиза-

ции тех процессов, для реализации которых раньше 

требовался человек; для обработки и анализа боль-

ших объемов информации.  

Объектом изучения в проводимом исследова-

нии является применение технологий искусствен-
ного интеллекта в сфере образования.  

За последние несколько лет проблематика ис-

пользования технологий искусственного интел-

лекта в образовательных целях нашла широкое от-

ражение во многих исследованиях. 

Так, Алешевой Л.Н. проанализированы суще-

ствующие вид интеллектуальных обучающих си-

стем по конкретным профессиональным областям; 

рассмотрены компоненты интеллектуальных обу-

чающих систем и принципы их построения [1]. 

Борисовой Е.В. выделены актуальные во-
просы трансформирования образовательной среды, 

имеющие в своей основе цифровые технологии, ис-

кусственный интеллект и обозначены противоре-

чия между сложившейся и перспективной образо-

вательными средами, традиционной и цифровой 

педагогикой [2]. 

В работе Бугаевой Т.И. и Коляды М.Г. уточ-

нены трудности применения искусственного ин-

теллекта в педагогике и предложена модель орга-

низации функционирования системы искусствен-

ного интеллекта с обучающимися на занятии [3]. 

Обобщение работ этих и других исследовате-
лей позволило выделить следующие причины ис-

пользования интеллектуальных систем и приложе-

ний в образовании. 

Многие интеллектуальные приложения в об-

разовании направлены на автоматизацию дидакти-

ческой деятельности: выбор учебного материала 

(как правило, в адаптивных системах обучения), 

обзор тестов (автоматизированное оценивание) и 

предоставление конструктивной обратной связи 

ученикам (интеллектуальные системы обучения). 

Кроме того, приложения искусственного интел-

лекта могут быть использованы в процессе созда-

ния условий для того, чтобы учащиеся научились 

работать вместе, овладели нормами и ценностями 
общества и другим социальными компетенциями.  

Интеллектуальная система может быть ис-

пользован для передачи знаний по определенному 

предмету или для изучения конкретной компетен-

ции. Эти предметные применения уже использу-

ются, например, чтобы позволить студенту изучать 

математику или новый язык.  

Межпредметное применение систем искус-

ственного интеллекта предназначено не только для 

обучения одной конкретной компетенции, но и 

учитывает всю успеваемость студента по всем 
предметам. Таким образом, можно не только пер-

сонализировать содержание одной конкретной 

компетенции для студента, но и всю учебную про-

грамму. Преподаватели в высших учебных заведе-

ниях переименовываются в наставников для вы-

полнения этих межпредметных задач. Системы ис-

кусственного интеллекта могут поддерживать эту 

роль наставничества, отслеживая успеваемость 

ученика по предметам и, при необходимости, иден-

тифицируя их. 

В системе образования предметы и сложность 
определяются годом, на котором находится обуча-

ющийся, который допускается к обучению только 

в том случае, если он или она достигли минималь-

ной успеваемости по итогам предыдущего уровня 

(года обучения). Когда приложение искусствен-

ного интеллекта используется в форме адаптивной 

системы обучения, это может уменьшить практи-

ческую необходимость дифференциации между го-

дами и уровнями. Такое применение может позво-

лить обучающемуся освоить один предмет на более 

продвинутом уровне, чем другой. 

Рассмотрим несколько проектов, построен-
ных на использовании технологий искусственного 

интеллекта в образовательных целях. 
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Решение в проекте Thinkster [10] ориентиро-

вано на использование технологий искусственного 

интеллекта для обеспечения индивидуального под-

хода при обучении математике. В начале учащимся 
предлагается оценочный тест, цель которого позво-

лить искусственному интеллекту сформировать во-

просы, ориентируясь на уровень знаний. Искус-

ственный интеллекта также оценивает степень и 

готовность взаимодействия обучаемых со сформи-

рованным для них учебным материалом. 

Проект Thinkster отличает от других сочета-

ние технологий искусственного интеллекта с при-

менением обучения реальными преподавателями 

математики. Благодаря этому реализуется персона-

лизация как для обучающихся, так и для препода-
вателей. Благодаря такому подходу обеспечивается 

более целенаправленная обратная связь с обучае-

мыми, достигается более рациональное и эффек-

тивное расходование времени. 

Решение проекта Alta [6] направлено на реа-

лизацию идей адаптивного обучения. Проект наце-

лен на выявление пробелов в знаниях учащихся с 

тем, чтобы их заполнить учебной информацией. 

Такое решение эффективно для поддержания обу-

чения за счет обеспечения обучаемых актуальными 

знаниями на протяжении определенного проме-

жутка времени. 
Проект Duolingo [7] − один из удачно реализо-

ванных примеров использования интеллектуаль-

ного обучения на базе искусственного интеллекта в 

онлайн-обучении. Число пользователей данного 

проекта превышает 300 миллионов, что является вы-

соким показателем востребованности. В таких усло-

виях кажется непростой задачей обеспечить индиви-

дуальный подход к обучению. Однако, на основе ис-

пользования алгоритмов машинного обучения при 

подготовке учебных материалов авторы проекта 

смогли достичь адаптируемости сложности матери-
ала к уровню подготовки каждого отдельного и уни-

кального пользователя. Технологии искусственного 

интеллекта в рассматриваемом проекте обеспечи-

вают персонализацию содержательной части курсов 

и адаптацию к особенностям каждого пользователя. 

Искусственный интеллект также учитывает и сло-

варный запас, которым владеют учащиеся, и пред-

почтительный для них контент. 

В данном проекте успешно реализована обра-

ботка естественного языка искусственным интел-

лектом путем взаимодействия с чат-ботами, кото-

рые имитируют живую беседу в режиме реального 
времени. Таким образом обеспечивается возмож-

ность практической апробации своих навыков об-

щения с реальными людьми. 

В проекте Querium [11] для обучения прово-

дит анализ действий обучающихся при выполне-

нии задания. На основе этого устанавливается не-

медленная обратная связь, цель которой показать, 

что учащийся делает правильно, а что – нет. Благо-

даря этому пресекается усвоение ошибочного от-

вета или решения, что в дальнейшем сводит к ми-

нимуму работу над исправлением совершенных 

ошибок и неэффективный расход времени.  

Проект VR Chemistry Lab – виртуальная хими-
ческая лаборатория, предоставляющая возможность 

учащимся экспериментировать с реактивами и реа-

гентами безопасно и наглядно, не имея физического 

доступа к химическим элементам, в том числе и 

опасным в реальности [5]. Компания STEM-GAMES 

разработала данное решение совместно с химиче-

ским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и пре-

подавателей химии из других ВУЗов и школ. Проект 

уже прошел успешное испытание в трёх школах 

Москвы и Московской области. Особенностями 

данного проекта являются: 

− отсутствие необходимости в специальном 

оборудовании, реактивах, системы утилизации и 

должности лаборанта; 

− возможность допустить ошибку (случайно 

или умышленно) в ходе эксперимента без реаль-

ного вреда здоровью экспериментатора и вирту-

ально пронаблюдать за ее последствиями; 

− возможность виртуального применения 

опасных и дорогих реагентов и оборудования, не-

доступного в реальных условиях для учебных ла-

бораторий. 
Данное решение позволяет обучающимся 

приобрести опыт работы в лаборатории, не имея 

физической возможности получить доступ к соот-

ветствующей инфраструктуре. 

Проект Mishka AI [9] – это образовательный 

компаньон для детей, представленный в виде ум-

ной мягкой игрушки. В нее встроена платформа 

детского контента, снабженная технологией искус-

ственного интеллекта. Основные функции данной 

игрушки: рассказчик, бытовой помощник и учи-

тель-компаньон. Игрушка обладает простым поль-

зовательским интерфейсом в виде антенны и кно-
пок на лапах, воспроизводит аудиокниги (сказки) и 

музыку (колыбельные). Также с ее помощью через 

специальное приложение родители могут переда-

вать голосовые сообщения ребенку. Данный про-

ект направлен на то, чтобы ребенок выучил алфа-

вит, простую арифметику, учился общению. 

Целью проект Knewton [8] является учет спе-

цифики обучения каждого учащегося и последую-

щая разработка персонализированного плана обу-

чения. Сформированный план учитывает ход реше-

ния предыдущих задач, правильные ответы и 
ошибки, учитывает предпочтения учащегося. 

Рассмотренные выше IT-проекты можно клас-

сифицировать по нескольким основаниям.   

1. В зависимости от типа технологической ос-

новы искусственного интеллекта:  

− использующие технологии распознавания 

и анализа естественных языков. Однако, данные 

технологии пока что недостаточно совершенны и 

возможны сбои при работе с учащимися, имею-

щими дефекты речи или теми, кто владеет сразу не-

сколькими языками. 
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− использующие технологии виртуальной 

реальности при онлайн-обучении. Основная цель – 

организация помощи в оценивании уровня знаний 

и работ учащихся, выявление, корректировка и ис-
правление совершенных ими ошибок. Сложность в 

данном заключается в необходимости искусствен-

ному интеллекту воспринимать в качестве входных 

данных информацию различной формы и содержа-

ния, что усложняет как процесс обработки, так и 

скорости предоставления обратной связи. 

2. В зависимости от сопутствующих педагоги-

ческих технологий: 

− использующие технологии, обеспечиваю-

щие персональный подход при онлайн-обучении. 

Все направлено на индивидуализацию подачи ма-
териала, ориентируясь на предпочтения учащегося. 

Обратной стороной является то, что не всегда уда-

ется синхронизировать работу системы искус-

ственного интеллекта, преподавателя и обучае-

мого. Это происходит зачастую потому, что препо-

даватель также должен проявлять гибкость и адап-

тивность, чем обладают не все. 

− использующие технологии адаптивного 

обучения. Это позволяет выявлять, корректировать 

и устранять пробелы в знаниях и поддерживать их 

актуальность. Но необходимо хранить обширную 
базу данных, содержащую учебные материалы, ко-

торые также всегда должны быть максимально ак-

туальными и качественными. 

Как правило, необходимо комбинировать дан-

ные технологии, что позволит сформировать более 

эффективную среду интеллектуального обучения с 

использованием искусственного интеллекта.  

 

Исследование выполнено по проекту "Разра-

ботка образовательных технологий на базе искус-

ственного интеллекта и роботизированных систем 
в учебном процессе профессионального образова-

тельного учреждения", который реализуется при 

финансовой поддержке Министерства просвеще-

ния РФ в рамках государственного задания (допол-

нительное соглашение от 21.07.2021 г. № 073-03-

2021-013/3 к соглашению от 18.01.2021 № 073-03-

2021-013) 
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Анна Николаевна Рябова, 

Елена Юрьевна Овсянникова 

г. Киров 

Методика развития координационных способностей детей с расстройством  

аутистического спектра средствами плавания 

Вопрос о физическом состоянии детей с расстройством аутистического спектра в текущее время является обсужда-

емой темой. Проанализировав научную литературу, было выявлено, что из физических качеств наиболее отклоняются от 
нормативных показателей – координационные способности. Но как таковых исследований и готовых апробированных 
методик развития координационных способностей детей с расстройством аутистического спектра практически нет, что 
объясняет актуальность моего научного исследования. В данном материале представлены особенности их физической 
подготовленности и рекомендации по работе с детьми с расстройством аутистического спектра. В статье рассматривается 
методика, позволяющая улучшить координационные способности детей с расстройством аутистического спектра, разно-
образными упражнениями в водной среде. Идеи и разработки данного материала можно будет использовать для написа-
ния выпускных квалификационных работ и других студенческих проектов на данную тематику.  

Ключевые слова: методика, координационные способности, дети с расстройством аутистического спектра,  
плавание. 

 

Anna Nikolaevna Ryabova,  

Elena Yuryevna Ovsyannikova 

Kirov 

Methods of developing the coordination abilities of children  

with autism spectrum disorder by swimming 

The physical condition of children with an autism spectrum disorder is currently a much-discussed topic. Having analyzed 
the scientific literature, it has been revealed that of the physical qualities that deviate the most from the normative indicators 

are coordination abilities. There are almost no studies and ready tested methods for the development of coordination abilities 
of children with autism spectrum disorder which explains the relevance of my scientific research. This material presents fea-
tures of their physical fitness and recommendations for working with children with an autism spectrum disorder. The article 
discusses a technique that allows you to improve the coordination abilities of children with autism spectrum disorder, a variety 
of exercises in the aquatic environment.   Ideas and development of this material can be used to write graduate qualification 
papers and other student projects on this topic. 

Keywords: methodology, coordination abilities, children with autism spectrum disorder, swimming. 
 

В настоящее время можно смело утверждать, 

что с каждым годом увеличивается рост детей, 

рождающихся с расстройством аутистического 

спектра. По данным Всемирной организации здра-

воохранения, распространенность расстройств 

аутистического спектра в мире встречается при-

мерно у каждого 160-го ребенка. Однако, несмотря 

на многообразие методик и программ реабилита-

ций, мы редко увидим специальную методику, име-

ющую узкую направленность.  

Характерными признаками расстройства 

аутистического спектра являются нарушенное со-

циальное взаимодействие и общение, повторяющи-

еся и стереотипные модели поведения, часто со-
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провождается с неравномерным интеллектуаль-

ным развитием и умственной отсталостью. Ребёнок 

придерживается привычным условиям жизни, он 

старается сохранить постоянство во всём: обста-
новка, расписание дня, расположение предметов. 

Наблюдаются однообразные действия – моторные 

и речевые: раскачивание, потряхивание и взмахи-

вание руками, прыжки, повторение одних и тех же 

звуков, слов, фраз. Присутствует интерес к одной и 

той же игре, игрушке, пристрастие к одним и тем 

же предметам, цветам и т.д. [7]. 

Стоит отметить, что от правильного и свое-

временного лечения, напрямую зависит судьба де-

тей с расстройством аутистического спектра. По-

мощь с этим заболеванием подразумевает под со-
бой не столько медикаментозную, сколько обуче-

ние и воспитание детей, формирование у них опре-

делённых навыков и развития физических качеств. 

Всё это необходимо для того, чтобы помочь ре-

бёнку стать самостоятельным и в будущем справ-

ляться с проблемами, которые могут поджидать его 

в реальной жизни [5]. 

Обучение детей с расстройством аутистиче-

ского спектра следует начинать с установления 

степени аутизации ребёнка и его моторных воз-

можностей. Далее нужно определить задачи и по-

следовательность действий. Обучение строится ис-
ходя из реальной ситуации. Нельзя подводить ре-

бёнка под возрастные нормы. Для прогноза разви-

тия детей с расстройством аутистического спектра 

не столько важно, начальное состояние, как дина-

мика достижений. Не следует торопить ребёнка, не 

нужно наседать на него и не требовать постоянного 

роста, это может спровоцировать страх и нежела-

ние работать, что в свою очередь отодвинет нас на 

шаг назад. Главное не отчаиваться и не забывать, 

что прежде, чем приступить к изучению нового, 

нужно хорошо закрепить старое [6]. 
Анализ литературных источников помог вы-

явить основные методы обучения детей с расстрой-

ством аутистического спектра, придерживаясь ко-

торых можно рассчитывать на существенный ре-

зультат. К ним относят использование наглядных 

(схемы, плакаты, инструкции), практических (пе-

ред выполнение каких-либо упражнений, нужно 

обозначить границы задания: время и объём) и сло-

весных (короткая, чёткая инструкция по выполне-

нию задания) методов обучения. 

Гилберт К. и Питерс Т. утверждают, что нару-

шение двигательной сферы усугубляются харак-
терными поведенческими особенностями аутич-

ных детей с недостаточностью социального взаи-

модействия, взаимной коммуникации и недоразви-

тием воображения. Поэтому дети с расстройством 

аутистического спектра нуждаются в специально-

организованном занятии, с включением упражне-

ний на коррекцию и развитие двигательной актив-

ности. Для этого наряду с массажем и занятиями 

лечебной физкультурой проводятся упражнения на 

спортивных снарядах, с различными предметами и 

движения в воде [3]. 

В настоящее время существуют различные 

средства адаптивной физической культуры для 

коррекции моторных нарушений у детей с рас-

стройством аутистического спектра. 
Так в своей работе Зархин А. В. описывал как 

можно ускорить процесс лечения детей, посред-

ством однообразных движений, стимулирования к 

выполнению инструкций и, безусловно, работы на 

тренажёрах. Тренировки на тренажёрах развивают 

способность следовать индивидуальным указа-

ниям и позволяют фиксировать правильную позу, 

необходимую для выполнения упражнения [4]. 

К основным средствам развития двигательной 

сферы у детей с расстройством аутистического спек-

тра Плаксунова Э. В. относит упражнения на кор-
рекцию тонических нарушений уровня позы, на сти-

муляцию развития движений в пространстве соб-

ственного тела и внешнем пространственном поле: 

массаж, самомассаж, крепкие объятия; растяжки, 

скручивания, удержания; упражнения на равнове-

сие, стойки, разнообразные изменения положения 

головы относительно силы тяжести; опора на ла-

дони, локти, пальцы, стопы, колени, пятки [8]. 

 В работе с детьми с расстройством аутисти-

ческого спектра очень распространена иппотера-

пия, которая основана на общении с лошадьми и 

верховой езде. Баймуродов Р. С. и Амонов М. Ю. 
утверждают, что с помощью иппотерапии происхо-

дит комплексная активизация и мобилизация орга-

низма на физическом и психологическом уровне. 

Сидя на лошади и двигаясь вместе с ней, наездник 

старается сохранить равновесие, тем самым проис-

ходит развитие слуха-моторной и зрительно-мо-

торной координации [1].  

Ещё одним эффективным средством абилита-

ции детей с расстройством аутистического спектра 

является фигурное катание. Это вид спорта, кото-

рый развивает самоконтроль, внимание, скорость и 
силу. Именно дефицит этих качеств наблюдается у 

аутичных детей. Соповым В. Ф. и Шакировой А. В. 

разработана методика обучения фигурному ката-

нию на коньках. По результатам которой было 

видно, что у детей снизилась частота проявления 

вокальных стереотипий, наблюдалось развитие 

коммуникационных и имитационных навыков, 

улучшилась концентрация внимания и координа-

ция движений, снизилась тревожность, повысился 

мышечный тонус и дисциплина [9]. 

В 2019 году в США был применён ещё один 

метод коррекции двигательных нарушений у детей 
с расстройством аутистического спектра – группо-

вая терапия. Шон С. А., Эйнк К., Валдез А., Спил-

манн В., Миллер Л.Дж. провели исследование по 

эффективности групповых занятий прыжками на 

батуте. Упражнения на батуте способствуют в по-

вышении мотивации к участию в двигательной ак-

тивности, улучшаются координационные способ-

ности и физическая форма в целом. Эта программа 

нацелена на то, чтобы дети с РАС могли совершен-

ствовать свои двигательные способности как на за-

нятиях, так и в обществе [10]. 
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Булгакова Н.Ж., описывала плавание, как 

одно из самых действенных средств укрепления 

здоровья человека. Систематические занятия пла-

ванием активизируют обмен веществ, укрепляют 
опорно-двигательный аппарат и повышают ум-

ственную работоспособность [2].  

Все методики коррекции аутизма направлены 

на снижение аномальных особенностей, связанных 

с болезнью, а также для повышения качества жизни 

детей, их самостоятельности, улучшения их двига-

тельной активности и развития координационных 

способностей. 

Таким образов возникает противоречие, с од-

ной стороны, большое количество родителей и спе-

циалистов адаптивной физической культуры, кото-
рые хотят помочь детям с РАС, развивать их коор-

динацию средствами плавания. А с другой сто-

роны, недостаточное количество исследований и 

отсутствие готовых апробированных методик раз-

вития координационных способностей детей с рас-

стройством аутистического спектра. 

При планировании и разработке содержания 

занятий плаванием с данным контингентом детей 

необходимо применять дифференцированный под-

ход, то есть включать те средства и методы повы-

шения физической активности, которые окажут до-

полнительное оздоровительное воздействие на ре-
бенка с РАС, что сделает более эффективной ком-

плексную терапию и, как следствие, положительно 

скажется на его функциональных способностях. 

На основании противоречия, была сформули-

рована научная проблема, заключающаяся в отсут-

ствие структурированной работы и определённой 

методики развития координации, средствами пла-

вания, при работе с детьми с РАС. 

Для решения научной проблемы была разра-

ботана экспериментальная методика, направленная 

на развитие координационных способностей детей 
с расстройством аутистического спектра сред-

ствами плавания.  Цель применения эксперимен-

тальной методики заключалась в улучшении коор-

динационных способностей детей с расстройством 

аутистического спектра, в водной среде. 

Исходя из цели нашей методики, в процессе 

научного исследования решались такие задачи, 

как:  

1. Сформировать у ребёнка общее представ-

ление о плавании и замотивировать на дальнейший 

результат. 

2. Овладеть техникой двигательных дей-
ствий, предусмотренных в экспериментальной ме-

тодике. 

3. В процессе занятий развивать двигатель-

ные навыки детей и их физические качества, с 

уклоном на координационные способности. 

В нашей методике развития координацион-
ных способностей, при работе с детьми с РАС ос-

новным методом выступал игровой, так как было 

важно максимально заинтересовать детей и 

надолго удерживать их внимание. Второстепен-

ными, но не менее важными были: наглядный ме-

тод, сопровождающийся показом всех упражнений 

учителем и иллюстрационных схем выполнения; 

словесный метод, как способ передачи информа-

ции, способ управления процессом обучения и спо-

соб оценки достигнутых результатов. При обуче-

нии двигательным навыкам плавания использо-
вался метод разучивания по частям, так как реше-

ние двигательной задачи облегчается психологиче-

ски и данный метод проще в усвоении. 

В нашем исследовании занятие состояло из 3 

частей:  

1) подготовительная (10-15 мин), включала в 

себя разминку, дыхательные упражнения и упраж-

нения, направленные на привыкание к водной 

среде и преодоление водобоязни; 

2) основная часть (20 мин) состояла из 

упражнений, направленных на обучение двига-

тельным навыкам плавания и развитие координа-
ционных способностей; 

3) заключительная (10 мин) предполагала 

свободное купание и различные игры, развиваю-

щие ловкость. 

К особенностям методики относятся специ-

ально подобранные дифференцированные упраж-

нения в водной среде, дыхательные упражнения и 

игры, развивающие ловкость. На занятиях исполь-

зуются специальные приспособления: нудлы, 

доски для плавания, специализированные игрушки 

и обручи. Таким образом, занимаясь плаванием, 
дети с расстройством аутистического спектра ак-

тивно вовлечены в лечебно-восстановительный 

процесс, что благоприятно влияет на их психоэмо-

циональную сферу. С помощью физических 

упражнений в бассейне будет формироваться не 

только физическая форма, но и социальные 

навыки, физические умения, навыки моторики. 

Плавание играет большую роль в реабилитации де-

тей, но не стоит забывать, что работа должна про-

водится в комплексе мероприятий, а не под воздей-

ствием чего-то одного. Применение методики зави-

сит от индивидуальных особенностей занимаю-
щихся, их возраста, пола, телосложения, их физи-

ческого развития и физической подготовленности. 
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Формирование функционально-графической грамотности обучающегося  

как компонента математической грамотности в условиях смешанного обучения 

Математическая грамотность является компонентом функциональной грамотности обучающихся, формирова-
ние которой является одной из задач школьного образования. Рассматривая в статье функционально-графическую 
грамотность как компонент математической грамотности, определяется ее состав, путем выделения групп действий 
по двум составляющим: познавательной и деятельностной. Рассматривается возможность их формирования в усло-
виях смешанного обучения математике посредством четырех моделей: «Перевернутый класс», «Смена рабочих зон», 
«Автономная группа» и «Личный выбор». При этом смешанное обучения обучающихся определяется как взаимодей-

ствие личностное участников образовательного процесса, так и взаимодействие с цифровыми образовательными ре-
сурсами в процессе обучения математике. Приводится пример организации деятельности обучающихся в модели 
«Смена рабочих зон» при изучении преобразований графиков функций с помощью программы GeoGebra. 

Ключевые слова: функционально-графическая грамотность, математическая грамотность, обучение матема-
тике, смешанное обучение, модели смешанного обучения. 
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Functional-graphic literacy formation as a component of mathematical literacy  

in conditions of mixed education 

Mathematical literacy is a component of the students’ functional literacy, the formation of which is one of the tasks of 
school education. Considering in the article functional-graphic literacy as a component of mathematical literacy, its composi-
tion is determined by separating action groups into two components: cognitive and activity. The possibility of their formation 
in the conditions of mixed education of mathematics by means of four models is considered: “Flipped classroom”, “Change of 
work areas”, “Autonomous group” and “Personal choice”. At the same time, students' mixed education is defined as the per-
sonal interaction of participants in the educational process, as well as interaction with digital educational resources in the 
process of studying mathematics. An example of organizing the activities of students in the “Change of work areas” model is 

given when studying the transformations of function graphs using the GeoGebra program. 
Keywords: functional graphic literacy, mathematical literacy, teaching mathematics, mixed education, mixed education 

models. 
 

В настоящее время возрастание интереса к ма-

тематическому образованию обуславливается мате-

матизацией всех отраслей знаний и усилением их 

практической направленности. Международное ис-

следование математической грамотности PISA по-

казывает далеко невысокие результаты российских 
школьников, что говорит о необходимости рассмот-

рения проблемы повышения качества математиче-

ского образования. Более того одним из требований 

к результатам математической подготовки обучаю-

щихся, согласно ФГОС, является «использование 

графиков функций для описания и определения 

свойств различных процессов и зависимостей реаль-

ной жизни и из других учебных предметов». По-

этому целью нашего исследования является поиск 

условий повышения качества функционально-гра-

фической грамотности обучающихся как компо-
нента математической грамотности. Для достиже-

ния поставленной цели сначала выделим составляю-

щие функционально-графической грамотности как 

компонента математической грамотности. 

Под математической грамотностью понима-

ется «способность индивидуума проводить матема-

тические рассуждения и формулировать, применять, 

интерпретировать математику для решения проблем 

в разнообразных контекстах реального мира»  

[6, С. 69]. Практическая составляющая функцио-

нальной линии связана с исследованием процессов 

и явлений реальной действительности, что и объяс-

няет функционально-графическую грамотность как 
составляющую математической грамотности.  

М.Ю. Пермякова [4], опираясь на исследования 

П.А.-Ю. Батчаевой [1], где графическая культура яв-

ляется одной из составляющих математической куль-

туры, математическую грамотность определяет как 

«то общее, что присуще всем компонентам математи-

ческой культуры, и в свою очередь включает также 

соответствующие компоненты» [4, С. 252]. Одним из 

компонентов математической грамотности является 

графический компонент. В исследованиях М.Ю. Пер-

мяковой [4] отмечается, что поскольку чтение и по-
строение графиков функций тесно связано с про-

странственными, временными и количественными 

представлениями о процессах и явлениях окружаю-

щего мира, то следует говорить о функционально-

графической грамотности.  

Под функционально-графической грамотно-

стью, согласно М.Ю. Пермяковой, мы понимаем 
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«комплекс функционально-графических умений, 

необходимых для чтения и изображения графиков 

элементарных функций» [4, С. 252]. Формирование 

функционально-графической грамотности обучаю-
щихся начинается в 7-9 классах при изучении эле-

ментарных функций и их свойств в курсе алгебры 

основной школы. 

Выделим две составляющие в функцио-

нально-графической грамотности: познавательную 

и деятельностную. Данные компоненты предста-

вим в виде соответствия пяти групп умений, выде-
ленных нами в составе функционально-графиче-

ской грамотности (Табл. 1). 

Таблица 1  

Соответствие познавательной и деятельностной составляющей пяти группам умений  

функционально-графической грамотности обучающегося 
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Познавательная составляющая 

1. Основные функциональные понятия: функция, график, ар-

гумент и значение функции 
ν ν   

 

2. Способы задания функции: описательный, аналитический, 

табличный, графический 
ν ν   

 

3. Свойства функций: область определения и значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность, наиболь-

шее и наименьшее значения, четность (нечетность) функции 

  ν ν 

ν 

4. Элементарные функции, их графики и свойства ν ν ν   

5. Примеры графиков функциональных зависимостей явлений 

и процессов окружающей действительности  
   ν 

 

6. Преобразование графиков функций  ν    

Деятельностная составляющая 

7. Изображать координатную прямую и точку на ней с задан-

ной координатой 
 ν   

 

8. Изображать координатную плоскость и точку на коорди-

натной плоскости с заданными координатами 
 ν   

 

9. Определять координату точки на координатной прямой и на 
координатной плоскости 

 ν   
 

10. Находить значение функции по заданному значению аргу-

мента и наоборот 
ν ν   

 

11. Определять свойства функции по ее графику (читать график 

функции) 
 ν   

ν 

12. Определять значения коэффициентов в формуле, задающей 
функцию, и по графику функции 

ν ν   
 

13. Задавать функцию аналитически по ее графику ν ν    

14. Читать графики реальных зависимостей    ν  

15. Выполнять построения графиков функций  ν    

16. Выполнять преобразования графиков функций  ν    

 

Анализ исследований показал, что формиро-

ванию математической грамотности, в частности 

функционально-графической, посвящены работы 

многих исследователей: П.А.-Ю. Батчаевой, 

Т.Ю. Бугаевой, М.Ю. Пермяковой, А.М. Савинце-

вой. Однако в них не затрагивается вопрос об ис-

пользовании цифровых образовательных ресурсов 

как условии повышения качества формирования 

функционально-графической грамотности за счет 

смены видов их активной познавательной деятель-

ности в процессе обучения алгебре. 
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В связи с частичным переходом в последнее 

время на смешанное обучение учащихся встает 

проблема формирования функционально-графиче-

ской грамотности в данных условиях. Согласно 
определению смешанного обучения, представлен-

ного в статье О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой и 

О.Н. Шиловой, его организация «гармонично соче-

тает формы организации обучения как в реальной 

(очное, лицом к лицу), так и в виртуальной образо-

вательной среде и самообучение» [2, С. 3]. При 

этом в виртуальной образовательной среде проис-

ходит интерактивное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса посредством ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Проведя анализ множества различных моде-
лей смешанного обучения [2, 5], опираясь на спе-

цифику абстрактности алгебры как науки, практи-

ческой значимости функциональной линии при 

изучении смежных дисциплин и в реальной жизни, 

а также возрастных особенностей учащихся ра-

боты с цифровыми ресурсами, было выделено че-

тыре модели для формирования функционально-

графической грамотности обучающихся: «Пере-

вернутый класс», «Смена рабочих зон», «Личный 

выбор», «Автономная группа». Каждая модель 

включает несколько видов деятельности учащихся, 

поочередно сменяющих друг друга в процессе обу-
чения. Рассмотрим соответствие предпочтитель-

ной модели смешанного обучения формируемым 

составляющим функционально-графической  

грамотности. 

Модель «Смена рабочих зон» подразумевает 

деление учащихся на несколько групп, каждая из 

которых работает в своей зоне с последующим пе-

реходом в другие зоны. В этой модели целесооб-

разно начать работу по формированию основных 

функциональных понятий, способов задания функ-

ции и свойств функции (действия 1, 2, 3). 
Введение понятия функции целесообразно 

начать с решения практической задачи в зоне ра-

боты с цифровыми ресурсами, например «Найти пе-

риметр и площадь дачного участка квадратной 

формы со стороной х». В результате записываются 

формулы периметра и площади квадрата: Р=4х, S=x2 

и составляется таблица значений периметра и пло-

щади в зависимости от разных значений стороны 

квадрата, учитывая ограничение на переменную х 

больше нуля. Далее в программе Advanced Grapher 

обучающие строят графики данных зависимостей по 

точкам, в программе предусмотрен такой инстру-
мент, получая прямую линию и ветвь параболы на 

интервале больше нуля. Таким образом учащиеся 

рассматривают три способа представления зависи-

мостей величин: аналитический, табличный и гра-

фический. Затем обучающимся предлагается вы-

брать верное утверждение, опираясь на результаты, 

полученные при выполнении задания: 

− Длина стороны квадрата является зависи-

мой величиной от таких величин как периметр и 

площадь. 

− Периметр и площадь являются зависи-

мыми величинами от величины х. 

− Зависимость периметра и площади квад-

рата от переменной стороны определяется усло-
вием, что переменным величинам периметра и пло-

щади должно соответствовать значение стороны. 

− Зависимость периметра и площади квадрата 

от переменной стороны определяется условием: ко-

гда переменным величинам периметра и площади со-

ответствует единственное значение стороны. 

− Зависимость периметра и площади квад-

рата от переменной стороны определяется усло-

вием, что значению стороны должно соответство-

вать единственные значения периметра и площади 

квадрата. 

− Зависимость периметра и площади квад-

рата от переменной стороны определяется усло-

вием, что значению стороны должно соответство-

вать значения периметра и площади квадрата. 

− В формуле периметра и площади квадрата 

зависимой переменной соответствует значение не-

зависимой переменной. 

− В формуле периметра и площади квадрата 

зависимой переменной соответствует единствен-

ное значение независимой переменной. 

− В формуле периметра и площади квадрата 
независимой переменной соответствует значение 

зависимой переменной. 

− В формуле периметра и площади квадрата 

независимой переменной соответствует единствен-

ное значение зависимой переменной. 

Далее учащиеся переходят в зону фронталь-

ной работы с учителем, где обсуждаются резуль-

таты выполнения практического задания и вво-

дится понятие функции, обобщаются способы за-

дания функции, при этом делается акцент на един-

ственность зависимой переменной. Таким образом 
на данном уроке учащиеся открывают для себя но-

вые понятия: функция, зависимая и независимая 

переменная, способы задания функции. В следую-

щей зоне первичного закрепления учащимся пред-

лагается выполнить задания на усвоение понятий, 

в том числе и интерактивных заданий, например 

представленных в среде LearningApps.org.   

Изучение элементарных функций начинается с 

линейной функции, введение которой организуется 

в рамках модели «Автономная группа», где одна 

часть учащихся работает с цифровыми ресурсами 

самостоятельно, выполняя исследовательскую ра-
боту, в результате которой приходит к понятию ли-

нейной функции, а другая часть учащихся работает 

с учителем, при этом работа проходит либо фрон-

тально, либо организуется работа с учебником.  

При последующем введении элементарных 

функций конкретного вида используется модель 

«Перевернутый класс», которая предполагает 

предварительную теоретическую подготовку уча-

щихся к уроку посредством образовательных ре-

сурсов, а затем практическую деятельность на 

уроке, поскольку введение последующих функций 



PEDAGOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 2 (54) 2022 
145 

 

опирается на раннее изученную. Таким образом, в 

рамках моделей «Автономная группа» и «Перевер-

нутый класс» формируются такие действия как 4, 

11. Для формирования умений 7-9 целесообразно 
применять модель «Перевернутый класс», по-

скольку предварительные знания и умения у уча-

щихся уже имеются из 5-6 классов.  

Модель «Смена рабочих зон» используется 

также для формирования 6 и 16 умений, при этом 

рабочие зоны связаны с конкретными видами пре-

образования графика функции. В течении урока, 

проходя все зоны и выполняя исследовательское 

задания, учащиеся в итоге получают общую таб-

лицу по преобразованию графиков функции. 

Формирование пятого действия предпочти-
тельно проводить в модели «Личный выбор» по-

средством организации мини-проекта «Графики 

реальных функциональных зависимостей», кото-

рый обучающиеся готовят дома, работая с цифро-

выми образовательными ресурсами. При закрепле-

нии умений 10-15 используется модель «Смена ра-

бочих зон» или «Автономная группа» в зависимо-

сти от уровня обученности и обучаемости класса. 

На этапах работы с цифровыми образователь-

ными ресурсами в моделях используются различ-

ные средства информационных технологий, опи-

санные нами в статье [3]. 
Приведем пример работы с цифровыми ресур-

сами в модели «Смена рабочих зон» при изучении 

преобразований графиков функций.  

В рамках рассматриваемой модели выделяются 

зона работы с цифровыми ресурсами, зона фронталь-

ной работы и зона закрепления знаний и умений. 

Например, при формировании умения у уча-

щихся построения графика функции с помощью 

преобразований в зоне работы с цифровыми ресур-

сами учащимся предлагается следующее задание: 

Выполните построения графиков функций по 
следующим схемам (Рис. 1) и сделайте выводы, 

сравнив полученные графики с графиком функции 

. 

Построения графиков функций учащиеся вы-

полняют с помощью программы Advanced Grapher 

(Рис. 2-4), затем их анализируют и приходят к трем 

способам построения графика функции 𝑦 = √1 − 3𝑥. 

 
Рис. 1 Схемы построения графиков функций 

 

 

 
Рис. 2. Первый способ (по схеме 1) построения графика функции 𝑦 = √1 − 3𝑥 



ПЕДАГОГИКА 

 

146 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (54) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

 
Рис. 3. Второй способ (по схеме 2) построения графика функции 𝑦 = √1 − 3𝑥 

 

 
Рис. 4. Третий способ (по схеме 3) построения графика функции 𝑦 = √1 − 3𝑥 

 

Данное задание целесообразно давать учащимся 

при открытии различных видов преобразований гра-
фиков, при этом оно направлено на развитие следую-

щих компонентов функционально-графической гра-

мотности: умение выполнять построения графиков 

функций; умение выполнять преобразования графи-

ков функций. А на этапе закрепления, учащимся да-

ется задание, например: «Предложите несколько спо-

собов построения графика функции 𝑦 = √−3 + 2𝑥.  

В другой зоне учащиеся исследуют преобразо-

вания сжатия и растяжения графика функции на 

примере квадратичной функции y=kx2. Исследова-

ние проводится с помощью готовой динамической 

модели квадратичной функции, выполненной зара-

нее учителем в программе GeoGebra. Изменяя пара-

метры коэффициента k, учащиеся наблюдают, как 

изменяется график функции y=kx2. Сначала учащи-

еся смотрят за преобразованиями графика 𝑦 = 𝑥2 в 

графики 𝑦 = 2𝑥2 и 𝑦 = 5𝑥2 (𝑘 > 1) (Рис. 5). Далее 

смотрят, что происходит с графиком 𝑦 = 𝑥2 при пе-

реходе к графику 𝑦 = 𝑘𝑥2 , когда 0 < 𝑘 < 1. Напри-

мер, задают значения коэффициента k и рассматри-

вают графики 𝑦 =
1

2
𝑥2 и 𝑦 =

1

5
𝑥2 (Рис. 6). На основе 

сравнительного анализа графиков рассмотренных 

функций учащиеся формулируют вывод, что при 

𝑘 > 1 график функции 𝑦 = 𝑥2 растягивается вдоль 

оси y в k раз; при 0 < 𝑘 < 1 график функции 𝑦 = 𝑥2 

сжимается вдоль оси y в 
1

𝑘
 раз. Аналогично исследу-

ются модели графиков функции вида y=ax2 +b, 

y=a(x+p)2, y=(-x+p)2. 

 
Рис. 5. Графики функций 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 2𝑥2 и 𝑦 = 5𝑥2, построенные в программе GeoGebra 
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Рис. 6. Графики функций 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 =
1

2
𝑥2 и 𝑦 =

1

5
𝑥2, построенные в программе GeoGebra 

 

После работы в зонах с цифровыми ресур-

сами, учащиеся переходят в зону фронтальной ра-

боты с учителем, где происходит обсуждение полу-

ченных результатов и проводится обобщение, при 

котором приходят к выводу о способах построения 

графиков функций с помощью преобразований. 

Далее учащиеся переходят в зону закрепления, где 
выполняют задания в тетрадях на построение гра-

фиков функций с помощью преобразований. 

Следует отметить, что при выборе модели 

смешанного обучения учителю необходимо не 

только подготовить соответствующий учебный ма-

териал по математике, но при этом учесть индиви-

дуальные особенности групп обучающихся: обу-

ченность и обучаемость, темп работы, умения ра-

ботать с цифровыми образовательными ресурсами, 

самостоятельность и др., поскольку модели сме-

шанного обучения подразумевают разные формы 

работы: индивидуальную, фронтальную и группо-
вую. Так, например, в модели «Автономная 

группа» возможно наиболее сильных учащихся 

определить в группу работы с цифровыми ресур-

сами, а с остальными организовать фронтальную 

работу. При организации работы обучающихся в 

модели «Личный выбор» следует учесть уровень 

развития самостоятельности обучающихся, по-

скольку они выполняют задания дома, работая с 

цифровыми ресурсами. Продумывая задания для 

работы в модели «Смена рабочих зон», следует 

учесть темп работы учащихся, так как в процессе 

урока происходит переход групп учащихся из од-

ной зоны в другую, где ранее работала другие уча-

щиеся. Для модели «Перевернутый класс» при раз-

работке заданий следует учитывать обученность и 
самостоятельность учащихся, так как теоретиче-

ский материал они изучают дома, а затем в классе 

его закрепляют. 

Таким образом, развитие функционально-гра-

фической грамотности учащихся является ком-

плексным процессом, который сочетает в себе как 

решение практических задач, так и большую ра-

боту с теоретическим материалом. Важными фак-

торами успешного усвоения знаний учащимися яв-

ляются пропедевтика и регулярная систематизация 

пройденного материала. Организация процесса 

изучения функций с помощью моделей смешан-
ного обучения, позволяет активизировать деятель-

ность учащихся, посредством работы с цифровыми 

образовательными ресурсами, а также сменой их 

деятельности. Перспективой дальнейших исследо-

ваний является разработка комплекса задач, 

направленных на формирование составляющих 

функционально-графической грамотности, для раз-

ных моделей смешанного обучения. 
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Игра-путешествие по сказкам Ханса Кристиана Андерсена как средство  

формирования у детей 6-7 лет представлений о выразительных средствах языка 

В статье рассматривается эффективность использования игры-путешествия по сказкам Х.К. Андерсена в про-
цессе формирования представлений о выразительных средствах языка. Цель статьи – выявление педагогических усло-
вий, эффективно влияющих на использования игры-путешествия по сказкам Х.К. Андерсена в формировании у детей 
6-7 лет представлений о выразительных средствах языка. Ведущими методами исследования проблемы являются тео-

ретический анализ психолого-педагогической литературы и педагогический эксперимент. Основные результаты ста-
тьи: определены представления о выразительных средствах языка сказок Х.К. Андерсена у детей 6-7 лет; охарактери-
зованы особенности использования игры–путешествия по сказкам с детьми старшего дошкольного возраста; пред-
ставлено содержание игры–путешествия по формированию представлений о выразительных средствах языка. По дан-
ному исследованию можно сформулировать следующие выводы: к старшему дошкольному возрасту дети могут вы-
делять выразительные средства сказок Х.К. Андерсена, а также лаконично и точно использовать их в общении. В ре-
зультате целенаправленного педагогического воздействия, благодаря интересной игровой форме проведения, дети 
освоят характеристику средств языковой выразительности. Материалы проведенного исследования задают вектор к 

практическому использованию разработанных нами методических рекомендаций в практике педагогов дошкольных 
образовательных организаций и молодых специалистов для успешной реализации задач дошкольного образования, 
направленных на развитие образной речи, а также на приобщение детей к художественной литературе. 

Ключевые слова: выразительные средства языка, литературная сказка Х.К. Андерсена, игра–путешествие, стар-
ший дошкольный возраст. 
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Yulia Valeryevna Skorina,  

Tatiana Vasilyevna Malova 

Kirov 

The game-journey in tales of Hans Christian Andersen as a means of forming in 6-7 

years aged children ideas about the expressive means of language  

The article examines the effectiveness of using the game-journey through the fairy tales of H.C. Andersen in the process 
of forming ideas about the expressive means of language. The purpose of the article is to identify pedagogical conditions that 

effectively influence the use of H.C. Andersen's fairy tale travel game in the formation of ideas about the expressive means of 
language in 6-7 years aged children. The leading methods of studying the problem are theoretical analysis of psychological and 
pedagogical literature and pedagogical experiment. The main results of the article: the ideas about the expressive means of the 
language of H.C. Andersen's fairy tales in 6-7 years aged children are determined; the features of using the fairy tale travel 
game with older preschool children are characterized; the content of the travel game on the formation of ideas about the ex-
pressive means of language is presented. According to this study, the following conclusions can be formulated: by the older 
preschool age, children can allocate expressive means of H.C. Andersen's fairy tales as well as use them concisely and accu-
rately in communication. As a result of purposeful pedagogical influence, thanks to an interesting form of play, children will 

master the characteristics of the means of linguistic expressiveness. The materials of the study set a vector for the practical use 
of the methodological recommendations developed by the authors in the practice of teachers of preschool educational organi-
zations and young professionals for the successful implementation of the tasks of preschool education aimed at the development 
of figurative speech as well as at introducing children to fiction. 

Keywords: expressive means of language, H.C. Andersen's literary fairy tale, game–journey, senior preschool age. 
 

Введение 

В содержании Федерального государствен-

ного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) на сегодняшний день вопросы развития 

образной речи рассматриваются в образовательной 

области «Речевое развитие» [1]. Многие лингвисты 

говорят о том, что образность речи придают выра-

зительные средства. Одним из главных источников 

формирования выразительности речи детей явля-
ются произведения художественной литературы, в 

особенности сказки. Сказки Х.К. Андерсена бо-

гаты средствами художественной выразительно-

сти, дают готовые языковые образцы, которыми ре-

бенок может оперировать. Однако, сложная и непо-

нятная форма художественного слова может насто-

рожить и даже напугать ребенка. Поэтому важно 

донести до старших дошкольников характеристику 

средств выразительности в интересной и доступ-

ной форме – игре-путешествии.  

Даже исходя из реализации образовательных 
программ, опирающихся на ФГОС ДО, мы пришли 

к выводу о том, что работа по формированию у де-

тей представлений о выразительных средствах 

языка не выделяется в самостоятельный раздел, а 

методической и теоретической литературы по дан-

ному вопросу мало. Следовательно, возникает про-

тиворечие между требованиями современного об-

щества, государства к формированию представле-

ний о выразительных средствах и недостаточной 

разработанности данного вопроса применительно к 

сказкам Х.К. Андерсена, а также возможностям ис-

пользования игры-путешествия по сказкам писа-
теля в формировании представлений о выразитель-

ных средствах языка. 

Проблема исследования: каковы педагогиче-

ские условия формирования у детей 6–7 лет пред-

ставлений о выразительных средствах языка в про-

цессе игры-путешествия по сказкам Х.К. Андерсена. 

Цель исследования: определение педагогиче-

ских условий использования игры-путешествия в 

формировании у детей 6-7 лет представлений о вы-

разительных средствах языка. 

Задачи исследования:  

1. Определить содержание представлений у 

детей 6-7 лет о выразительных средствах языка ска-

зок Х.К. Андерсена. 

2. Охарактеризовать этапы руководства 
игры-путешествием по сказкам Х.К. Андерсена, 

направленной на формирование у детей 6-7 лет 

представлений о выразительных средствах языка. 

3. Представить содержание игры-путеше-

ствия по сказкам Х.К. Андерсена» для детей 6-7 лет. 

Методология и результаты исследования 

Теоретическую основу исследования состав-

ляют труды ученых в области психологии, педаго-

гики и методики работы с детьми старшего до-

школьного возраста: 

– по проблеме формирования представлений о 
средствах выразительности художественных про-

изведений: Л.Б. Берегова, Л.М. Гурович, В.И. Ло-

гинова, Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова; 

– проблема использования дидактической 

игры в обучении дошкольников: А.К. Бондаренко, 

А.И. Сорокина, А.И. А.А. Смоленцева. 

По решению первой задачи нами охарактери-

зованы представления о выразительных средствах 

сказок Х.К. Андерсена, которые необходимо закла-

дывать в 6-7 лет, обеспечивая развитие образной 

речи детей. 

Оксана Семеносна Ушакова определяет об-
разную речь как умение ребенка правильно исполь-

зовать выразительные средства (метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение, фразеологизм и др.) и с 

их помощью ярко, точно, убедительно выражать 

свои мысли и чувства [14]. 
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Л.М. Гурович, Л.Б. Берегова, В.И. Логинова ука-

зывают на то, что «у старших дошкольников возни-

кает умение не только замечать выразительное, яркое 

слово, но и осознавать его роль в тексте» [3, С. 7]. 
Выразительные средства – это специальные 

художественно–риторические приемы, лексиче-

ские и грамматические средства языка, привлекаю-

щие внимание к высказыванию. Они используются 

для придания речи экспрессии, эмоциональности, 

наглядности, делают ее более интересной и убеди-

тельной [6, С. 41]. 

Формирования представлений о выразитель-

ных средствах входит в содержание многих обра-

зовательных программ. В программе «От рождения 

до школы» рекомендуется помогать детям осваи-
вать выразительные средства языка такие как об-

разные слова и выражения, эпитеты, сравнения [7]. 

В программе «Радуга» предлагают знакомить детей 

с антонимами, синонимами и многозначностью 

слов, а также учить детей осмысливать образные 

выражения и фразеологические обороты [9]. Ком-

плексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» также содержит задачи, 

направленные на поддержку использования в речи 

средств языковой выразительности, например, та-

ких как олицетворение и метафора [4]. 

Для выявления первоначального уровня сфор-
мированности у детей 6-7 лет представлений о вы-

разительных средствах языка нами была разрабо-

тана и проведена комплексная диагностика «Дво-

рец сказок», целью которой является выявление 

представлений о выразительных средствах сказок. 

Данные задания были заимствованы и адаптиро-

ваны из работ: «Диагностика литературного разви-

тия старших дошкольников» [8] и «Диагностиче-

ская методика изучения образности речи детей до-

школьного возраста» В.Н. Макаровой, Е.А Ставце-

вой, М.Н. Едаковой [5] Экспериментальная работа 
проводилась на базе МКДОУ «Детский сад №196» 

города Кирова. В исследовании приняли участие 

40 дошкольников контрольной и эксперименталь-

ной групп в возрасте 6-7 лет 

Данная методика проводилась в виде индиви-

дуальных бесед и включала в себя 6 заданий, пред-

полагающих определенные цели:  

− Выявить представления детей о сказках 

Х.К. Андерсена; 

− Определить своеобразие представлений об 

особенностях сказочного жанра;  

− Выявить особенности понимания средств 

лексической выразительности сказочного текста; 

− Выявить особенности понимания фразео-

логизмов сказок 

− Выявить умение выделять сравнения в тек-

сте и придумывать собственные; 

− Изучить умение придумывать сказки с ис-

пользованием образных средств языка; 

− Выявить умение находить олицетворение 

из текста сказки; 

− Определить умение выделять эпитеты из 
текста сказки; 

− Определить умение называть метафоры в 

предложенном тексте сказки. 

На основе полученных данных была состав-

лена диаграмма и выявлен общий уровень сформи-

рованности представлений о выразительных сред-

ствах (Рис.1). 

 
Рис. 1/ Уровень сформированности представлений о выразительных средствах  

у детей контрольной и экспериментальной групп 

 

В результате диагностики высокий уровень 
сформированности представлений о выразитель-

ных средствах сказок не был выявлен ни у одного 

из дошкольников. Больше половины детей, а 

именно 65% экспериментальной группы и 
60% контрольной группы, имеют низкий уровень 

сформированности представлений о выразитель-

ных средствах языка сказок Сложности вызывали 
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задания, связанные с выделением метафор, эпите-

тов и сравнений. Больших трудностей не возникало 

в объяснении фразеологизмов, если они предло-

жены в тексте. Дети справлялись с сочинением ска-
зок, однако выразительные средства при этом упо-

треблялись редко.  

Таким образом, данные диагностического ис-

следования показывают, что у детей седьмого года 

жизни недостаточно сформированы представления 

о выразительных средствах языка. 

Мы выяснили, что одним из наиболее эффек-

тивных путей развития образной речи дошкольни-

ков ученые, такие как Л.Б. Берегова, Л.М. Гурович, 

В.И. Логинова, Е.И. Тихеева, признают использо-

вание разных жанров литературы, в особенности – 
сказки [3, 13]. 

Например, Е.И. Тихеева утверждает, что, чи-

тая сказку, педагог учит детей замечать художе-

ственную форму, выражающую содержание. Дети 

приучаются не только замечать богатство языка, но 

постепенно обогащают свою речь образными выра-

жениями, литературными оборотами, учатся поль-

зоваться ими при выражении своих мыслей и 

чувств [13]. 
Одним из великих зарубежных сказочников 

является датский писатель Ханс Кристиан Андер-

сен. Его сказка, с богатым, выразительным языком, 

является доступной восприятию старших дошколь-

ников и выступает могущественным средством 

развития образной речи детей. Благодаря сказкам 

Х.К. Андерсена в русский язык вошли такие фра-

зеологизмы как: «принцесса на горошине», «дюй-

мовочка», «гадкий утенок», «а король–то голый!». 

Сказка «Дюймовочка» богата эпитетами, а сравне-

ния, в сказке «Русалочка» сопоставляют два мира: 
морской и земной. «Снежная королева» насыщена 

метафорами, а олицетворения ярко присутствуют в 

сказке «Стойкий оловянный солдатик». Все это 

придает образность художественному произведе-

нию (таблица 1) 

Таблица 1 

Характеристика выразительных средств сказок Х.К. Андерсена для детей 6-7 лет 

Выразитель-

ное средство 

Условное 

обозначе-

ние 

Характеристика для ребенка 
Примеры из сказок 

Х.К. Андерсена 

Эпитет ∆ 

Красочное определение предмета, героя 

сказки или явления, которое чаще всего 

стоит рядом с обозначаемым словом и от-

вечает на вопрос: Какая? Какое? Какой? 

Сказка «Дюймовочка»: 

«крошечная девочка», 

«безобразная жаба», «гад-

кий сын» 

Сравнение = 

Когда героя сказки, предмет явление 

сравнивают с другим предметом или яв-

лением по схожему свойству. Там присут-

ствуют слова «как», «словно», «будто» 

 Сказка «Русалочка»: «вода 

такая синяя, как васильки и 

прозрачная, как чистое 

стекло»  

Метафора  

Когда героя сказки, предмет или явление 
сравнивают с какими-то воображаемыми 

элементами  

Сказка «Снежная коро-
лева»: «белые пчёлки», 

«черные котлы» 

Олицетворение * 

Неживой предмет или явление автор 
оживляет с помощью действий, которые 

могут делать люди, например говорить, 

приходить, кивать 

Сказка «Стойкий оловян-
ный солдатик»: «щелкун-

чик кувыркался», «грифель 

писал по доске» 

Фразеологизм V 

Это крылатое выражение, которое люди 

используют в повседневном общении. 

Эти слова не нужно представлять бук-

вально, а нужно понимать их скрытый 

смысл. 

Сказка «Гадкий утёнок»: 

«скатертью дорога», 

«держи язык на привязи» 

 

Однако многие средства выразительности 

сложны для понимания дошкольниками без целе-

направленного педагогического воздействия. По-

этому на педагогов ложится задача передать содер-

жание языковых средств в доступной и понятной 
форме. Для этого нами были разработаны условные 

обозначения и адаптированная под возраст харак-

теристика выразительных средств, представленные 

в таблице 1. 

В дошкольном возрасте ведущим видом дея-

тельности является игра. Среди разнообразных игр 

особое значение для детей дошкольного возраста 

имеют дидактические игры. Дидактические игры – 

это разновидность игр с правилами, специально со-
зданные взрослыми в целях обучения и воспитания 

детей [12]. Так А.К. Бондаренко все дидактические 

игры предлагает разделить на три основных вида: 

игры с предметами (игрушками, природным матери-

алом); настольно – печатные; словесные игры [2]. 
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А.И. Сорокина выделяет другие виды дидакти-

ческих игр: игры-путешествия, игры-поручения, 

игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы, 

подвижно-дидактические игры. Среди них особое 
внимание следует обратить на игры-путешествия, 

целью которых является усиление впечатлений, 

придание познавательному содержанию сказочной 

необычности. Игры-путешествия вызывают интерес 

и активное участие в развитии сюжета игры, способ-

ствуют овладению правилами игры и получению ре-

зультата. Роль педагога в игре сложна, требует зна-

ний, готовности ответить на вопросы детей, играя с 

ними, вести процесс обучения незаметно [10].  

Именно это явилось основанием для разра-

ботки игры-путешествия как одной из эффектив-

ных средств. Использование игры-путешествия в 

литературном образовании имеет свою специфику, 
т.к. путешествие осуществляется по сказкам. Здесь 

следует не только знать их содержание, но и выде-

лять выразительные средства языка. Очень важно 

правильно организовать игру дошкольников. Опи-

раясь на исследования А.А. Смоленцевой [11], ру-

ководство игрой–путешествием по сказкам 

Х.К. Андерсена рассмотрим поэтапно (таблица 2) 

Таблица 2 

Этапы руководства игрой–путешествием по сказкам Х.К. Андерсена 

Этапы  Мероприятия  Дидактический материал 

Подгото-

вительный  

1.Чтение сказок Х.К. Андерсена («Дюймовочка», 

«Гадкий утенок», «Снежная королева», «Руса-

лочка», «Новое платье короля», «Принцесса на го-

рошине», «Стойкий оловянный солдатик»). 

2.Беседы по сказкам Х.К. Андерсена  

Отрывки мультфильмов «Снежная 

королева», «Русалочка» 

3.Организованная образовательная деятельность 

(далее ООД) по прочитанным сказкам Х.К Андер-
сену и средствам выразительности, использую-

щимся в сказке: 

-ООД «В гости к сказке “Гадкий утенок”» 

-ООД «Приключение девочки с дюйм ростом» 

-ООД «А король–то, голый!» 

-ООД «Неудобная горошина» 

-ООД «Подводный мир сказки “Русалочка”» 

-ООД «Тайны сказки “Снежная королева”» 

-ООД «По страницам сказки “Стойкий оловянный 

солдатик”». 

Интеллект – карта по сказке «Гадкий 

утёнок» 
Игра в SMART Notebook «Крестики-

нолики сказки “Дюймовочка”» 

Листы А4 разделенные на 5 столбцов 

с условными обозначениями вырази-

тельных средств и фразы из сказок 

Основной Игра–путешествие «Путешествие по сказкам 

Х.К. Андерсена», состоящая из двух частей: 
1.«По следам Снежной королевы» 

2. «Возращение сказок в сказочную страну» 

Интеллект – карта по сказке «Гадкий 

утёнок» 
Игры в SMART Notebook  

Лото «Образные слова сказки “Снеж-

ная королева”» 

Фразеологизмы на карточках с кры-

льями  

Заключи-

тельный 

Создание словарика «Красочные слова и выраже-

ния сказок Х.К. Андерсена» 

Папка «Словарик красочных слов 

сказок Х.К. Андерсена», иллюстра-

ции обложек книг, лист а4, разделен-

ный на 5 столбиков по условным обо-

значениям, фразы из сказок 

 

Мы рекомендуем в процессе игры-путеше-

ствия использовать разнообразный дидактический 

материал (маршрутные листы, интеллект-карты, 

интерактивные игры в SMART Notebook и др.). 

Они усилят впечатления от игры и помогут закре-
пить полученные представления.  

Маршрутный лист является традиционным 

оборудованием для игры-путешествия. По нему 

происходит целенаправленное движение групп 

участников в заданной схеме (Рис.2). 

Интеллектуальная карта благодаря конкрет-

ным образным единицам помогает в воспроизведе-

нии информации. Так, например, для того чтобы 

«спасти» яйцо, из которого должен вылупиться 

Гадкий утёнок, детям было необходимо вспомнить 
«красочные» слова, встречающиеся в одноименной 

сказке. «Умная» карта помогла ребятам с легко-

стью справится с поставленной задачей (Рис. 3.). 
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Рис.2/ Маршрутный лист к игре-путешествию «По следам Снежной королевы» 

 

 
Рис.3/ Интеллект-карта по сказке Х.К. Андерсена «Гадкий утенок» 

 

На контрольном этапе эксперимента для опре-

деления эффективности использования игры-путе-

шествия была проведена повторная диагностика 
уровня сформированности у детей 6-7 лет пред-

ставлений о выразительных средствах языка. 

В ходе диагностики нами было выявлено, что 

у детей экспериментальной группы, в отличие от 

результатов констатирующего этапа, теперь преоб-

ладает высокий и средний уровень сформирован-

ности представлений о выразительных средствах 
языка. В контрольной группе значительных изме-

нений не выявлено. 
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Рис.4/ Динамика уровней сформированности представлений у детей 6-7 лет о выразительных средствах 

языка сказок в экспериментальной и контрольной группах на контрольном этапе 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что ис-

пользование игры-путешествия эффективно в про-

цессе формирования представлений о выразитель-

ных средствах языка. К 6-7 годам детям доступны 

к пониманию эпитеты, фразеологизмы, сравнения, 

метафоры, олицетворения. Они могут применять 
выразительные средства в обыденной речи и в иг-

рах. могут выделять выразительные средства ска-

зок Х.К. Андерсена, а также лаконично и точно ис-

пользовать их в речи. 

Одной из наиболее эффективных средств ра-

боты по формированию представлений о вырази-

тельных средствах является игра-путешествие. Она 

вызывает интерес и активное участие в получении 

результата, раскрывает познавательное содержа-

ние в игровой форме. 

Использовать игру-путешествие в формиро-
вании представлений о выразительных средствах 

сказок необходимо поэтапно, с использованием 

разнообразного дидактического материала. 
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Блоки Дьенеша как средство развития умения детей 5-6 лет  

сравнивать величину предметов 

Целью данной работы является экспериментальная оценка эффективности использования дидактических игр с ло-
гическими блоками Дьенеша в развитии умения детей 5-6 лет сравнивать величину предметов и строить сериационные 

ряды из пяти предметов в возрастающем и убывающем порядке. Для игр применялся набор блоков Дьенеша, состоявший 
из 48 предметов. Фигуры его различались по размеру (большие и малые), по толщине (толстые и тонкие), а также по 
цвету (3 цвета). Сравнительный анализ результатов диагностики на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
доказал эффективность разработанной и реализованной методики дидактических игр. При этом у детей в эксперимен-
тальной группе отмечена статистически значимая положительная динамика развития восприятия величины предметов.  

Ключевые слова: Блоки Дьенеша, развитие умения сравнивать величину предметов, построение сериационных 
рядов. 

Tatyana Georgievna Sovalskaya, 

Svetlana Vasilyevna Savinova 

Kirov 

Dyenesh blocks as a means of developing the ability of 5-6-year old children  

to compare the size of objects 

The aim of this work is to evaluate experimentally the effectiveness of using didactic games with Dyenesh logical blocks 
in developing the ability of 5–6-year old children to compare the size of objects and build serial series of five objects in as-
cending and descending order. For games, a set of Dyenesh blocks consisting of 48 items was used. The figures differed in size 
(large and small), in thickness (thick and thin), and also in color (3 colors). A comparative analysis of the diagnostic results at 
the ascertaining and control stages of the experiment proved the effectiveness of the developed and implemented methodology 
of didactic games. At the same time, children in the experimental group showed a statistically significant positive dynamics in 

the development of the perception of the size of objects. 
Keywords: Dyenesh blocks, development of the ability to compare the value of objects, construction with serial series. 
 

Введение: Актуальность проблемы развития 

сенсорного восприятия у детей дошкольного воз-

раста сформулирована одним из основоположников 

современного развивающего обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста 

Л.А. Венгером «…от того, как заложены элементар-

ные математические представления, в значительной 

мере зависит дальнейший путь математического 

развития, успешность продвижения ребенка в этой 

области знаний» [2, С. 8]. Одним же из основных ас-

пектов элементарных математических представле-

ний является умение воспринимать и сравнивать ве-

личину предметов. Притом для возраста 5-6 лет это 

умение должно включать в себя сравнение вели-

чины предметов по всем трем основным измере-

ниям (длина, ширина, высота) [5, С. 15]. 
Достижение этого становится возможным, 

ввиду большей устойчивости внимания, сформиро-

ванности действий по правилам. Одновременно с 

этим происходит и формирование обобщённых пред-

ставлений о том, как должен (или не должен) выгля-

деть тот или иной предмет [1]. На этом основании 

также можно применить (или создать) ряд дидактиче-

ских игр с разнообразным наглядным (в том числе 

специальным математическим) математическим ма-

териалом, очень перспективным материалом такого 

типа следует назвать и набор «Блоки Дьенеша». Игры 

с ними могут проводиться как по разнообразным ди-

дактическим материалам, так и составляться самими 

воспитателями. 

Игры с применением блоков Дьенеша позво-
ляют наиболее эффективно достичь следующих ре-

зультатов: 

− формирования правильных перцептивных 

реакций, на основе развития обследовательских 

действий (в возрасте 5-6 лет — это прежде всего 

навыки сравнения предметов посредством прило-

жения и наложения); 

− формирование умения строить сериацион-

ные ряды (не менее 5 предметов) на основании 

сравнения предметов по величине между собой;  

− приобретение навыков самостоятельного 

применения системы эталонов, в зависимости от 
воспринимаемых свойств предметов [7]. 

Соответственно, целью данного исследова-

ния являлось применение игр с логическими бло-

ками Дьенеша для развития у детей 5-6 лет умений 

сравнивать величину предметов.  

Задачами исследования являлись: 

− обоснование тестовых методик для опре-

деления степени развития умений детей 5-6 лет 

сравнивать предметы по величине; 

− проведение формирующего эксперимента: 

проведение игр с блоками Дьенеша; 
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− применение математико-статистического 

метода для оценки достоверности влияния форми-

рующего эксперимента на формирование у детей 

представлений о величине предметов. 
Дидактический набор «Логические блоки» со-

стоит из 48 объёмных геометрических фигур, раз-

личающихся по цвету, форме, величине и толщине. 

Каждая фигура характеризуется четырьмя свой-

ствами: цвет, форма, величина, толщина.  

Значительное преимущество блоков Дьенеша 

состоит в том, что для работы с ними имеется боль-

шое количество дидактических пособий, содержа-

щих разнообразные игры, посредством которых до-

школьники овладевают различными мыслительными 

умениями, такими как, умения анализировать, аб-
страгировать, сравнивать, классифицировать, обоб-

щать, применять логические операции. В специально 

разработанных играх и упражнениях развиваются 

также элементарные навыки алгоритмизации. 

Исследование проводилось в МБДОУ № 65 

«Бусинка» г. Воркуты, Республики Коми.  

Методики диагностики представлений детей о 

величине предметов предложены в программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для выявления уровня представлений о вели-

чине и измерении предметов у детей 5-6 лет были 
выбраны следующие задания: 

Задание 1. «Брусочки». 

Цель: выявить умение определять длину и ши-

рину брусочка, сравнивать их попарно (в том числе 

методом приложения и наложения). 

Задание 2. «Матрешки». 

Цель: выявить умение сравнивать пять пред-

метов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать ре-

зультаты сравнения словами: низкий, высокий, ещё 

выше, и т.п. 
Задание 3. «Сравни фигуры». 

Цель: выявить умения сравнивать предметы 

приемом приложения и наложения по двум измере-

ниям. 

Задание 4. «Сравни по толщине». 

Цель: выявить умения сравнивать предметы 

по толщине. 

Задание 5. «Сравни по объему» 

Цель: выявить умения сравнивать и упорядо-

чивать предметы по объему в целом. 

Для выявления уровня представлений о вели-

чине и измерении предметов приняты следующие 
критерии оценки: 

Высокий уровень – ребенок выполнил задание 

самостоятельно, не прибегая к помощи взрослого; 

Средний уровень – ребенок, выполняя задание 

частично прибегал к помощи взрослого; 

Низкий уровень – ребенок ни самостоятельно, 

ни прибегая к помощи взрослого, не смог даже ча-

стично выполнить задание. 

Результаты анализа этих свойств приведены в 

табл. 1 и 2. 

В качестве эксперимента взята сформирован-

ная методом случайной выборки группа детей 5-6 

лет (10 мальчиков и 10 девочек). В ней наряду с 

обычными программными занятиями запланиро-
ваны занятия с блоками Дьенеша (по 1 занятию в 

неделю). В качестве контрольной, также методом 

случайной выборки сформирована группа анало-

гичного возраста и состава, занимавшаяся только 

по программе, принятой в ДОУ.  

В этих исследованиях особенно значимо, что 

первая и вторая методики охватывают уровень 

умений, которыми дети должны были овладеть к 

окончанию предыдущего учебного года, третья и 

четвертая характеризуют достигаемый уровень 5-6 

лет, а содержание пятой методики представляет со-
бой зону ближайшего развития согласно возрасту. 

Математико-статистическая обработка ре-

зультатов призвана была определить достовер-

ность различий между уровнями на констатирую-

щем и контрольном этапе, в экспериментальной и 

контрольной группе. Для этого рассчитывался 

уровневый критерий «Хи-квадрат» [3]. Для двух 

групп (экспериментальной и контрольной) при 

трех возможных уровнях показателей (высокий, 

средний и низкий) и стандартном уровне достовер-

ности 95% (р = 0,05), количество степеней свободы 

n = (2 - 1)*(3 - 1) = 2. 
Для которого критическое значение критерия 

χ2
крит  = 5,991 

Если расчетное значение больше него, то за-

висимость результата от значимого фактора стати-

стически значима (различия в исследуемых груп-

пах достоверны), уровень значимости p<0.05. В 

противном же случае различия признаются недо-

стоверными. На основании этого алгоритма рас-

чета поведена оценка достоверности различий ре-

зультатов в экспериментальной и контрольной 

группах (табл. 1, 2) 
Обе группы ранее занимались по одной и той 

же программе, и на констатирующем этапе иссле-

дования результаты восприятия детьми размера 

предметов не имеют достоверных различий. То 

есть, примененный в нашем случае метод случай-

ной выборки, предполагающий начальные условия 

развития искомых качеств равными, придает экс-

перименту совершенно иной аспект, чем в работе 

Т.А. Семенец (когда в экспериментальную группу 

были собраны дети с заведомо самыми низкими по-

казателями) [8]. 

Результаты выполнения отдельных заданий 
по выбранному нами алгоритму также позволяют 

судить о наличии определенных закономерностей.  

Так, наиболее высоким на начальном этапе яв-

ляется уровень выполнения первого и второго за-

дания (табл. 1). То есть, у детей наиболее высок 

уровень навыков сравнения размера по принципу 

«Больше - меньше». Приемом наложения и прило-

жения. Вместе с тем, у некоторых детей уровень 

выполнения этих заданий продолжает оставаться 

низким. То есть, развитие у них представление о 

величине предметов недостаточно, и в этом смысле 
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значительную пользу может принести работа с 

блоками Дьенеша, начиная с первых занятий, с ко-

торыми происходит систематичное становление 

понятий «Больше – меньше», «Длиннее – короче», 
происходит становление навыков приложения, и 

наложения.  

Уровни выполнения третьей и четвертой ме-

тодики (табл. 1) значительно ниже. То есть, соот-

ветствующими сенсорными эталонами дети вла-

деют только частично, но развитие наглядно-образ-
ного мышления у них еще недостаточно.  

Таблица 1 

Оценка различий сформированности восприятия размера на констатирующем этапе 

Задание 

Представленность по уровням, чел. 
Оценка до-

стоверности 

различий в 

группах 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий χ2 p 

«Брусочки» 3 9 8 3 9 8 1,24 
р > 

0,05 

«Матрешки» 3 8 9 3 9 8 1,14 
р > 

0,05 

«Сравни  

фигуры» 
9 6 5 10 6 4 1,29 

р > 

0,05 

«Сравни по 

толщине» 
9 8 3 8 9 3 1,21 

р > 

0,05 

«Сравни по 

объему» 
12 8 0 13 7 0 1,18 

р > 

0,05 

Примечание: р < 0,05 –достоверное различие данных,  

                       р > 0,05 – нет достоверных различий  

 

Результаты же применения пятой методики 
(табл. 1) позволяют заметить, что у большинства 

детей еще не сформирован навык требуемого срав-

нительного рассмотрения объема предметов. Дру-

гими словами, представления о соотношении раз-

меров в начале исследования находятся только в 

зоне ближайшего развития детей.  

Всеми этими обнаруженными особенностями 

подтверждается необходимость комплексности 

сенсорного развития, что необходимо учитывать 

при организации игр с блоками Дьенеша. Эти во-

просы и должны решаться в ходе формирующего 
эксперимента. 

Целю формирующего эксперимента, является: 

применение в экспериментальной группе развиваю-

щих игр с блоками Дьенеша 1 раз в неделю, во второй 

половине дня. Притом направленность этих игр, с 

учетом ожидаемого эффекта, состоит в том, чтобы с 

помощью способствовать развитию у детей возраста 

5-6 лет восприятия размера предметов, а также овла-

дения навыками простейших логических операций. 

Временные рамки формирующего экспери-

мента охватывали 2 месяца, то есть, за это время 

проведено было 8 таких дидактических игр. Кроме 
того, набор блоков блоки Дьенеша постоянно нахо-

дился в группе, в уголке математического разви-

тия, и таким образом, был доступен и для самосто-

ятельных занятий детей по желанию. 

Игры, содержащиеся в дидактических альбо-

мах к наборам Дьенеша вводились в последова-

тельности «от простого к сложному». В ходе про-

водимых во второй половине дня «игровых мате-

матических досугов».  

Результаты контрольного эксперимента (табл. 2) 
показывают достоверные различия между экспери-

ментальной и контрольной группами по всем резуль-

татам тестов. Степень достоверности различий уров-

ней названных свойств в целом тем выше, чем более 

сложную задачу представляет каждый тест в данном 

возрасте. Максимальны эти различия в части сформи-

рованности умений сравнивать фигуры по объему: по 

результатам табл. 2 можно заметить, что в результате 

формирующего эксперимента с блоками Дьенеша до-

стигнута возможность опережающего развития. 

Сравнения параметров групп (табл. 1 и 2) поз-
воляют заметить, что некоторые улучшения по 

прошествии учебного года происходит и в кон-

трольной группе, занимавшейся по обычной про-

грамме, но они значительно уступают полученным 

результатам с помощью дидактических игр с бло-

ками Дьенеша.  

Таким образом, на основании всего изложен-

ного в работе, в качестве выводов можно заклю-

чить следующее: 

1) Анализ результатов педагогической диа-

гностики на констатирующем этапе обнаруживает 

следующие закономерности: 
- дети неравномерно овладевают необходи-

мыми по возрасту навыками соотношения разме-

ров и построения вариационных рядов; 

- дети недостаточно овладевают обследую-

щими действиями и не всегда соотносят их с логи-

ческими операциями (сравнения, группировки, со-

поставления размеров и т.п.), что подтверждает 

необходимость развития с помощью дидактиче-

ских игр (в том числе с блоками Дьенеша). 
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Таблица 2 

Оценка различий сформированности восприятия размера на контрольном этапе исследования 

Задание 

Представленность по уровням, чел. 
Оценка до-

стоверности 

различий в 

группах Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий χ2 p 

«Брусочки» 0 6 14 0 10 10 6,48 
р < 
0,05 

«Матрешки» 0 3 17 0 9 11 11,06 
р < 

0,05 

«Сравни фи-

гуры» 
0 11 9 0 16 4 8,52 

р < 

0,05 

«Сравни по 

толщине» 
0 10 10 0 15 5 10,62 

р < 

0,05 

«Сравни по 

объему» 
0 14 6 0 19 1 12,84 

р < 

0,05 

Примечание: р < 0,05 –достоверное различие данных,  

                       р > 0,05 – нет достоверных различий  

 

2) Сообразно названным особенностям вос-
приятия размера у детей среднего дошкольного 

возраста, дидактическая игра с блоками Дьенеша 

должна способствовать совершенствованию вос-

приятия и оптимальному освоению зрительных 

эталонов. Также очень важной задачей является 

овладение новой группой действий (обследова-

тельских в сочетании со сравнением), позволяю-

щих детям и более разносторонне, и наиболее де-

тально воспринимать размеры предметов, сравни-

вать их между собой и с известными сенсорными 

эталонами, строить вариационные ряды. 
3) Для решения этих задач, методическое со-

провождение и организация дидактических игр с 

блоками Дьенеша удовлетворяют следующим тре-

бованиям: способствуют целенаправленному раз-

витию восприятия размеров предметов и их соот-
несения, а также формируют мотивацию к актив-

ной и разнообразной деятельности в части овладе-

ния навыками сравнения величины предметов 

4) С учетом возрастных особенностей разви-

тия психики детей среднего дошкольного возраста, 

особые преимущества дают кратковременные, но 

регулярно применяемые дидактические игры. С 

этой целью составлена картотека дидактических 

игр по развитию восприятия размеров предметов, 

включавшая как игры по рекомендациям многих 

авторов, так и собственные разработки. 
Тем самым доказана эффективность предлага-

емых игр и упражнений с блоками Дьенеша по раз-

витию восприятия величины предметов у детей 

среднего дошкольного возраста. 
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Структура и функции содержания современного иноязычного образования 

Проблематика статьи связана с разработкой компонентного состава современного иноязычного образования и 
характеристикой содержательного «наполнения» и функций его компонентов. Ведущие подходы к исследованию – 
системно-структурный и организационно-функциональный. Представлена структурно-функциональная характери-
стика содержания современного иноязычного образования, его компонентов, их составляющих, а также функций в 
достижении цели-результата данного процесса: формирования учащегося в качестве лингвокультурной личности. 
Эмоционально-ценностный компонент содержания иноязычного образования тесно связан с его «интеллектуаль-
ными» компонентами: каждый из них эмоционально-ценностно окрашен, что является важным фактором функциони-
рования всей системы. Предложенная структура и её содержательное «наполнение» требуют соответствующих мето-

дов, приемов, средств и организационных форм обучения. Перспективным является использование материалов статьи 
в практике разработки образовательных программ обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: иноязычное образование, содержание, структура, компоненты, субкомпоненты, подкомпо-
ненты, элементы, функции.  

 

Maya Nickolaevna Tatarinova 

Kirov 

Structure and functions of the content of modern foreign-language education 

The problem of the article is related to the development of the component composition of modern foreign-language 
education and the characteristics of the content and functions of its components. The leading approaches to research are sys-
temic, structural, organizational, functional. The article presents the structural and functional characteristics of the content of 
modern foreign-language education, its constituent parts and their functions in achieving the goal of this process: the formation 
of a student as a linguocultural personality. The emotional value component of the content of foreign-language education is 
closely related to its “intellectual” components: each of them is emotionally and value coloured, which is an importan t factor 
in the functioning of the entire system. The structure and its content “filling” require appropriate methods, techniques, means 
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and organizational forms of training. The use of the structure and content of foreign-language education in the practice of 
developing educational programs for teaching a foreign language in a secondary school is promising. 

Keywords: foreign-language education, content, structure, components, sub-components, constituents, elements,  
functions.  

 

Введение.  

Актуальность исследуемой проблемы. В но-

вом столетии, в эпоху глобальной интеграции во 

всемирную экономику и бурного развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий, во всех 

сферах жизни общества происходит формирование 

особой культурно-образовательной среды. Она 

нацелена на гармоничное развитие личности в со-

вокупности интеллектуальной, эмоционально-во-

левой и эмоционально-ценностной сфер. В наших 

исследованиях такая личность носит название 
лингвокультурной. Её отличает способность 

успешно осуществлять активную и эффективную 

жизнедеятельность в современном культурном со-

циуме в качестве «носителя сознания, языка, обла-

дающего сложным внутренним миром» [7, С. 113], 

ответственного за свою судьбу и отличающегося 

осознанным отношением к себе, другим людям, 

миру вокруг. Формирование лингвокультурной 

личности учащегося как цель-результат современ-

ного иноязычного образования ставит перед его си-

стемой новые задачи. Они направлены на решение 
вопросов, связанных не только с необходимостью 

овладения коммуникативными навыками и умени-

ями в данной предметной области, но и с обеспече-

нием их личностного, значимого и ценного для 

жизнедеятельности учащихся характера. В эпоху 

эволюционных перемен процесс иноязычного об-

разования как способ существования в динамич-

ном и противоречивом мире «модернизирует, 

прежде всего, свою содержательную основу как ре-

флексию на социокультурные детерминанты со-

временных ему общественных систем» [3, С. 3]. 

Научная новизна исследования, представлен-
ного в статье, заключается в том, что осуществлено 

методическое обоснование выделения в системе 

содержания иноязычного образования подсистемы 

эмоционально-ценностного компонента в составе 

субкомпонентов (ценностных, эмоциональных, во-

левых и личностных универсальных учебных дей-

ствий (УУД)); их подкомпонентов и элементов. 

Данный компонент вместе с «интеллектуальными» 

составляющими обеспечивает формирование уча-

щегося как лингвокультурной личности за счёт раз-

вития её интеллектуальной, эмоционально-цен-
ностной и волевой сфер. 

Практическая значимость исследования со-

стоит в том, что определены перспективы использо-

вания предложенных структуры и содержания ино-

язычного образования в практике разработки обра-

зовательных программ на всех ступенях обучения 

иностранному языку в общеобразовательной школе. 

Цель статьи: осуществить структурно-функ-

циональную характеристику содержания совре-

менного иноязычного образования, его компонен-

тов, субкомпонентов, подкомпонентов, элементов 

и их функций в достижении цели-результата дан-

ного процесса. 

Обзор отечественной и зарубежной литера-

туры по теме исследования. Изучение вопросов 

содержания образования ведущими отечествен-

ными дидактами (В.В. Краевский, В.С. Леднёв, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.) базируется на их 

убеждённости в том, что деятельность есть един-

ственный приемлемый образ организации жизне-

деятельности человека, а её природа сама указы-

вает, «чему» и «как» учить молодёжь (М.В. Шаку-
рова) [12, С. 37]. Неслучайно В.С. Леднёв рассмат-

ривает содержание образования как по-особому 

построенную активность школьников, в основе ко-

торой – опыт человека [6].  

Отечественные методисты (предметная об-

ласть «Иностранные языки») сначала пользовались 

понятием «содержание обучения иностранным язы-

кам», а не «содержание иноязычного образования», 

где термин «обучение» не является синонимом по-

нятия «образование». Е.И. Пассов определяет содер-

жание обучения как «сложное динамическое един-
ство, складывающееся из взаимодействия опреде-

лённым образом организованного учебного матери-

ала (содержания учебного предмета) и процесса обу-

чения ему» [8, С. 361]. Как известно, на содержание 

учебного предмета оказывают воздействие осталь-

ные компоненты системы обучения иностранным 

языкам: цели, методы, средства, среда. В методике 

советского периода, при знаниево-ориентированном 

подходе, вопросы, касающиеся составных частей 

содержания, решались неоднозначно.  

Одной из первых к проблеме компонентного 

состава содержания обучения иностранным язы-
кам обратилась Г.В. Рогова. В качестве 1-го компо-

нента она называет лингвистический, включающий 

языковой материал (фонетический, лексический, 

грамматический; речевые образцы, представлен-

ные в рамках разных тем и ситуаций общения). 

Процесс формирования иноязычных речевых 

навыков и развития коммуникативных умений 

представляет собой 2-й, психологический компо-

нент содержания обучения иностранным языкам. 

3-й компонент – методологический (методико-ди-

дактический). Это формирование рациональных 
приёмов учебной деятельности, навыков и умений 

работы с учебным материалом; овладение прави-

лами выполнения заданий и самоконтролем 

[10, С. 21–22]. Однако ещё долгое время методи-

сты считали, что содержание – это лишь языковой 

материал (фонетика, лексический состав языка и 

его грамматические правила и структуры), на базе 

которого происходит формирование речевых навы-

ков и развитие умений.  

В зарубежной методике были изучены труды 

И.Б. Корндорф, С. С. Кунанбаевой, И.Д. Салистра, 
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A.S. Hornby, E. Werlich и др. В них подчёркнута куль-

туроведческая ориентация иноязычного образования, 

«знаниевая» составляющая содержания которого в 

обязательном порядке включает факты иноязычной 
культуры [5]. Процессуальный аспект содержания у 

С.С. Кунанбаевой – сама учебная деятельность, отра-

жающая соответствующую модель образования. На 

основе «знаниевого» компонента школьники участ-

вуют в различных видах деятельности, прежде всего, 

в иноязычном речевом общении при знакомстве с 

иноязычной культурой [там же]. Исследовались под-

ходы к отбору и организации языкового и речевого 

материала, единиц языка и речи [11]; темы и тексты 

[14]; вопросы организации учебно-речевых единиц в 

процессе обучения различным видам иноязычной ре-
чевой деятельности [13]. 

Исследовательская часть. Ведущие подходы 

к изучению структуры и содержания иноязычного 

образования – системно-структурный и организа-

ционно-функциональный (П.К. Анохин [1], 

И.В. Блауберг [2], Т.А. Ильина [4] и др.).  

Системно-структурный подход предполагает 

исследование содержания иноязычного образова-

ния как системы коррелирующих составляющих, 

места и роли каждой из них в сложном целом. Са-

мое главное – раскрытие целостности структуры, а 

также установление взаимосвязей внутри его 
структуры. Содержание иноязычного образования 

представляет собой систему взаимосвязанных ком-

понентов, которые, в свою очередь, делятся на суб-

компоненты, подкомпоненты, элементы. Системо-

образующим фактором системы содержания ино-

язычного образования является его цель.  

Организационно-функциональный подход 

направлен на то, чтобы привести статичную систему 

компонентов иноязычного образования в действие, 

придать ей функциональный характер благодаря 

особой организации. При этом структура и функции 
системы компонентов иноязычного образования 

тесно взаимосвязаны. Каждая единица в рамках си-

стемы (цель, содержание, методы, средства, органи-

зационные формы) должна иметь статус функцио-

нальной, т. е. содействовать оптимизации её дея-

тельности: делать систему более устойчивой, отла-

живать механизмы взаимодействия с другими систе-

мами, регулировать связи отдельных частей внутри 

неё и в конечном счёте способствовать достижению 

цели этой системы – формированию учащегося в ка-

честве лингвокультурной личности. 

База исследования. Теоретической базой ис-
следования стали педагогические (В.В. Краевский, 

В.С. Леднёв, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.В. Ша-

курова и др.) и методические (И.Б. Корндорф, 

С.С. Кунанбаев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, И.Д. Са-

листра, A.S. Hornby, E. Werlich) исследования со-

держательной составляющей системы обучения 

иностранным языкам / иноязычного образования. 

Система доказательств и научная аргумен-

тация. Предлагаемая в данной статье система со-

держания иноязычного образования отличается 

многокомпонентностью. Первые три компонента: 

предметный, процессуально-репродуктивный и 

процессуально-творческий носят «интеллектуаль-

ный» характер. Примерная программа по ино-

странным языкам предполагает, что в рамках овла-
дения «интеллектуальными» компонентами содер-

жания происходит формирование речевых и об-

щеучебных навыков и умений школьников, уни-

версальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, позволяющих учащимся осуществ-

лять самостоятельное изучение иностранного 

языка и культуры его носителей [9]. Охарактери-

зуем «интеллектуальные» компоненты содержания 

иноязычного образования.  

Содержание предметного компонента есть со-

держание иноязычной культуры, включая такие суб-
компоненты, как: сферы и ситуации иноязычного 

речевого общения; темы и тексты; единицы языка и 

речи; страноведческий, лингвострановедческий и 

социокультурный материал, а также знания о спосо-

бах и приёмах осуществления учебно-речевой дея-

тельности. Овладение всем этим происходит в рам-

ках познавательной деятельности учащихся, кото-

рая понимается в методике как получение и пере-

дача новой информации об окружающем мире.  

Освоив содержание предметного компонента, 

школьники делают первый шаг в овладении компо-

нентами содержания иноязычного образования. На 
его основе они приступают к освоению последую-

щих компонентов структуры: процессуально-ре-

продуктивного, процессуально-творческого и эмо-

ционально-ценностного;   

Процессуально-репродуктивный компонент 

как 2-й «интеллектуальный» компонент содержа-

ния иноязычного образования в качестве субком-

понентов включает языковые и речевые навыки, а 

в качестве их подкомпонентов – навыки: продук-

тивной речевой деятельности (произносительные, 

лексические и грамматические навыки говорения и 
письма); графики, каллиграфии и орфографии; 

композиции (построения письменного высказыва-

ния); рецептивной речевой деятельности (подсо-

знательного распознавания звуковой стороны зву-

чащей речи, техники чтения, лексические и грам-

матические навыки аудирования и чтения); пере-

вода как вспомогательного вида иноязычной рече-

вой деятельности.  

Следующими субкомпонентами процессу-

ально-репродуктивного компонента являются ком-

муникативные, познавательные и регулятивные 

УУД. Всё перечисленное предполагает формирова-
ние у ученика целостного речевого механизма как 

основы базового умения общаться посредством 

всех видов иноязычной речевой деятельности;  

Процессуально-творческий компонент как 3-й 

«интеллектуальный» компонент содержания ино-

язычного образования – это совокупность таких 

субкомпонентов, как: речевые способности школь-

ников; их коммуникативные умения в четырёх ви-

дах иноязычной речевой деятельности (аудирова-

нии, говорении, чтении и письменной речи); ком-
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пенсаторные умения, коммуникативные, познава-

тельные и регулятивные УУД, необходимые 

школьникам для эффективного участия и в поиско-

вой (эвристической) и в собственно творческой де-
ятельности. Основу процесса коммуникативного 

творчества составляют подвижность, противоречи-

вость, изменчивость психических процессов па-

мяти, мышления, воображения, чувств, имитацион-

ные способности учащегося, природная любозна-

тельность и потребность в познании нового, отказ 

от устоявшейся системы ценностей и ориентаций, 

преодоление языкового барьера.  

Результатом овладения учащимися процессу-

ально-творческим компонентом содержания ино-

язычного образования будет являться базовое уме-
ние использовать развитые способности разного 

характера. Оно обеспечивает эмоционально-цен-

ностную среду развития творческости как важней-

шего качества личности, всегда ценного и востре-

бованного в любом виде деятельности. 

Предложенная нами система компонентов со-

держания иноязычного образования имеет цен-

ностно-смысловой характер. Он проявляется в при-

сутствии в ней «отношенческого» – эмоционально-

ценностного компонента (ЭЦК), акцентирующего 

эмоционально-личностные аспекты структуры, 

волю школьников и их стремление отстаивать гу-
манистические ценности и идеалы современного 

мира, исключающие бескомпромиссность их оце-

нок и суждений. Совокупность субкомпонентов со-

держания ЭЦК включает: ценностные, эмоцио-

нальные, волевые, личностные УУД, а также со-

ставляющие их подкомпоненты и элементы. 

Подкомпонентами ценностных субкомпонен-

тов являются ценности и ценностные ориентации 

как форма включения ценностей в механизм дея-

тельности и поведения личности. Элементы под-

компонента «ценности» – это комплекс базовых 
общенациональных (Россия) и мировых ценностей 

(истина, жизнь, мировая культура, свободы и права 

личности, общение и сотрудничество и др.); 

Эмоциональные субкомпоненты включают 

такие подкомпоненты, как эмоции и чувства, про-

изводные от эмоций и чувств эмоциональные со-

стояния личности, её эмоциональный интеллект. 

Элементами 1-го подкомпонента являются эмоции 

и чувства, которые на уроке иностранного языка 

следует активизировать: гностические (интеллек-

туальные), коммуникативные, праксические, эсте-

тические. Релевантные в иноязычном образова-
тельном процессе эмоции и чувства имеют одина-

ковые названия. Однако чувства трактуются как 

форма устойчивого отношения учащихся к куль-

турным ценностям, отвечающим их потребностям 

и интересам и имеющим для них личное значение. 

В число элементов 2-го подкомпонента входят: пе-

реживания, настроения, интересы, мотивы, уста-

новки. Они лежат в основе развития совокупности 

способностей эмоционального плана, составляю-

щих эмоциональный интеллект личности как 3-й 

подкомпонент данного субкомпонента. Его эле-

менты – это: распознавание школьником собствен-

ных эмоций; владение эмоциями; понимание им 

эмоций других людей. 
Волевые субкомпоненты охватывают две 

группы подкомпонентов: базовые (эмоционально-

волевые) и системные (морально-волевые или 

нравственно-волевые) свойства личности. Пере-

чень элементов эмоционально-волевых подкомпо-

нентов включает энергичность, терпеливость, са-

мообладание и смелость; морально-волевых – це-

леустремлённость, настойчивость, принципиаль-

ность, инициативность, решительность, стратегич-

ность, самодостаточность. Каждое системное каче-

ство воли представляет собой результат комплекс-
ного объединения её базовых свойств. Волевые 

субкомпоненты, подкомпоненты и элементы лежат 

в основе умения учащегося создавать собственную 

систему ценностей и прикладывать усилия для 

овладения ценностями мировой культуры. Резуль-

татом развития воли школьника в процессе совер-

шения регулярных волевых усилий становится ду-

ховно-нравственное развитие и совершенствова-

ние учащегося как лингвокультурной личности. 

Личностные УУД включают подкомпоненты: 

личностное самоопределение, ценностно-смысло-

вую ориентацию учащихся, нравственно-этическое 
оценивание, смыслообразование, ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. Их 

элементами в 1-м случае являются: выбор лично-

стью своей точки зрения, целей жизнедеятельности 

и средств их достижения; во 2-м – умение сопо-

ставлять свои действия, поступки и поведение с 

принятыми в обществе моральными принципами, 

знание этических норм и следование им; в 3-м – 

ориентировка школьника в системе нравственно-

этических отношений; в 4-м – развитие мотивов и 

целеполагания учебной деятельности; сопоставле-
ние цели и результата действия. Субкомпонент 

«личностные УУД» в совокупности его подкомпо-

нентов и их элементов позволяет сделать процесс 

освоения культурных ценностей осознанным и зна-

чимым для ученика.  

Методологическую базу исследования соста-

вили положения системно-структурного и органи-

зационно-функционального подходов (П.К. Ано-

хин, И.В. Блауберг, Т.А. Ильина и др.).  

Заключение. Авторская рефлексия по про-

блеме исследования. В соответствии с позициями 

системно-структурного подхода представленная 
структура носит целостный характер. Все субком-

поненты, подкомпоненты и составляющие их эле-

менты ЭЦК социального опыта или культуры не 

просто находится в тесной связи с её «интеллекту-

альными» компонентами, а пронизывает каждую 

их составляющую, придавая личностную значи-

мость для учеников и тем самым активизируя их 

учебную деятельность. Иными словами, «интел-

лектуальное» иноязычное образование тесно свя-

зано с эмоционально-ценностным; в свою очередь, 
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эмоционально-ценностное без «интеллектуаль-

ного» невозможно.  

Средой функционирования системы содержа-

ния иноязычного образования является учебно-
воспитательный процесс по иностранным языкам в 

общеобразовательной школе. Их взаимовлияние 

позволяет системе содержания иноязычного обра-

зования эффективно выполнять свои функции: 

коммуникативную, воспитательную, развиваю-

щую, аксиологическую, мотивационно-познава-

тельную, эмоциогенную, оценочную, кооператив-

ную, креативную.   

Общие результаты работы, сопоставленные 

с обозначенной целью. В статье представлена 

структурно-функциональная характеристика со-
держания современного иноязычного образования, 

его компонентов, субкомпонентов, подкомпонен-

тов, элементов и их функций в достижении цели-

результата данного процесса: формирования уча-

щегося в качестве лингвокультурной личности. Мы 

рассматриваем её как автономную, гармонично 

развитую в интеллектуальном, волевом и эмоцио-

нально-ценностном измерениях личность, владею-

щую: коммуникативными умениями в различных 

видах иноязычной речевой деятельности; соб-

ственной системой ценностей и ценностных ориен-

таций; эмоциональной компетентностью / эмоцио-
нальным интеллектом; развитой волевой сферой; 

набором личностных УУД. 

Выводы, обобщения. 1) Предложенная компо-

нентная структура содержания иноязычного обра-

зования охватывает несколько аспектов:  

а) предметно-материальные: сферы и ситуа-

ции иноязычного речевого общения; темы и тек-

сты; единицы языка и речи; страноведческий, линг-

вострановедческий и социокультурный материал, а 

также знания о способах и приёмах осуществления 

учебно-речевой деятельности; 
б) процессуальные: языковые и речевые 

навыки продуктивной, рецептивной речевой дея-

тельности, перевода; коммуникативные умения 

школьников в различных видах иноязычной речевой 

деятельности; компенсационные умения, коммуни-

кативные, познавательные и регулятивные УУД; 

в) эмоционально-оценочные: ценностные, 

эмоциональные, волевые составляющие, личност-

ные УУД. 

2) Каждый компонент системы содержания 

иноязычного образования имеет статус функцио-

нального:  
а) предметный компонент определяет дей-

ствия учащихся, позволяющие им ориентироваться 

в окружающем мире; является условием формиро-

вания и совершенствования речевых навыков и 

УУД, а также развития речевых умений, лежащих 

в основе осуществления иноязычной коммуника-

тивной деятельности; 

б) процессуально-репродуктивный компонент 

обуславливает репродуктивные действия учени-

ков, в результате выполнения которых они воспро-

изводят окружающую действительность, напри-

мер, звучащий или представленный зрительно ино-

язычный текст, а также осуществляют речевые дей-
ствия по образцу на «навыковом» уровне;  

в) усваивая процессуально-творческий компо-

нент, школьники самостоятельно переносят ино-

язычные знания и навыки в незнакомые ситуации. 

Они учатся видеть и оценивать проблемы, прини-

мать решения, созидать нечто новое: использовать 

иностранный язык как средство общения в различ-

ных сферах и ситуациях; сопоставлять, сравнивать, 

классифицировать, группировать, систематизиро-

вать информацию; предвосхищать и обобщать 

факты; работать в разных режимах: индивиду-
ально, в паре, в группе, пользоваться справочными 

материалами; контролировать свои действия и дей-

ствия товарищей; передавать на неродном языке 

речевое сообщение в условиях ограниченных язы-

ковых возможностей, знаний и умений; обра-

щаться за помощью к партнёру по общению или 

справочным материалам; осуществляя познава-

тельную, преобразовательную и ценностно-ориен-

тационную деятельность; 

г) овладевая ЭЦК, учащиеся выстраивают 

жизненную позицию на основе осмысленных и вы-

бранных ценностей; постигают законы и законо-
мерности жизни в обществе, принимают нормы и 

правила общения. Пробуждается их интерес к ино-

странному языку, формируются положительные 

ценностные ориентации по отношению к иноязыч-

ной культуре, а также деятельности, связанной с их 

усвоением. Она воспитывает у школьников жела-

ние заниматься самообразованием, развивает 

стремление открывать новые для себя области 

практического применения иностранного языка и 

т.д., обогащает эмоционально-чувственную сферу 

личности широкой гаммой переживаний, настрое-
ний, чувств.  

3. ЭЦК находится в тесном взаимодействии с 

«интеллектуальными» компонентами содержания 

иноязычного образования, поскольку каждый из 

них эмоционально-ценностно маркирован, что 

определяет функционирование всей системы 

Рекомендации и дальнейшие перспективы 

разработки тематики исследования. Представ-

ленная система компонентов содержания иноязыч-

ного образования создаёт базу для духовного со-

вершенствования школьника как лингвокультур-

ной личности. Однако это требует соответствую-
щих методов, приемов, средств и организационных 

форм обучения, входящих в деяельностный компо-

нент иноязычного образования. Его характери-

стика, а также использование предложенных 

структуры и содержания иноязычного образования 

в практике разработки образовательных программ 

на всех ступенях обучения иностранному языку в 

общеобразовательной школе относятся к перспек-

тивам разработки тематики исследования.  
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Елена Вячеславовна Хмелькова 

г. Киров 

Оценка эффективности программы использования дидактических игр  

в коррекции нарушений звукопроизношения у дошкольников  

с фонетико-фонематическим недоразвитием 

На сегодняшний день тема коррекции нарушений звукопроизношения у дошкольников с фонетико-фонематиче-
ским является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной логопедии. Не подвергая сомнению значимость 
существующих программ, технологий, методик коррекции нарушений звукопроизношения, необходима разработка 
новых. Исследователи подчеркивают важность применения на логопедических занятиях не только традиционных, но 

и инновационных средств, методов, форм работы с целью повышения эффективности коррекционного процесса. Нами 
была спроектирована и апробирована программа использования дидактических игр в коррекции нарушений звукопро-
изношения у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием. В данной статье представлены результаты 
контрольного этапа эксперимента по оценке эффективности программы использования дидактических игр в коррек-
ции нарушений звукопроизношения у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Ключевые слова: нарушения звукопроизношения, дошкольный возраст, дидактические игры, фонетико-фоне-
матическое недоразвитие, коррекция нарушений звукопроизношения. 

 

Ekaterina Sergeevna Titlyanova, 

Elena Vyacheslavovna Khmelkova 

Kirov 

Evaluation of the program effectiveness for using didactic games  

in the correction of sound pronunciation disorders in preschoolers  

with phonetic and phonemic underdevelopment 

Nowadays the topic of correcting sound pronunciation disorders in preschoolers with phonetic-phonemic is relevant both 

in domestic and foreign speech therapy. Without questioning the significance of existing programs, technologies, methods for 
correcting sound pronunciation disorders, it is necessary to develop new ones. Researchers emphasize the importance of using 
not only traditional but also innovative means, methods, forms of work in speech therapy classes in order to increase the 
effectiveness of the correctional process. We have designed and tested a program for using didactic games in the correction of 
sound pronunciation disorders in preschoolers with phonetic and phonemic underdevelopment. This article presents the results 
of the control stage of the experiment to evaluate the program effectiveness for using didactic games in the correction of sound 
pronunciation disorders in preschoolers with phonetic and phonemic underdevelopment. 

Keywords: articulation disorders, preschool age, didactic games, phonetic and phonemic underdevelopment, correction 

of sound pronunciation disorders. 

 

Проблема нарушений звукопроизношения ин-
тересовала как отечественных исследователей 

(М.Е. Хватцева, Г.А. Каше, М.Ф. Фомичеву, 

Т.Б. Филичеву, Л.Г. Парамонову, О.В. Правдину и 

др.), так и зарубежных (А. Куссмауля, C. Van Riper, 

Sofia Strömbergsson, Barbara Dodd, Alycia Erin Cum-

mings, Donna Thomas и др.). 

В настоящее время в логопедии нарушениями 

звукопроизношения называют устойчивые индиви-

дуальные отклонения от нормы в произношении 

звуков речи, вызванные специфическими причи-

нами и требующие для своего преодоления специ-
ального логопедического воздействия. Непра-

вильно может произноситься любой согласный 

звук. Реже нарушается произношение звуков ран-

него онтогенеза. 

По мнению О.В. Правдиной дефекты звукопро-

изношения встречаются почти при всех речевых 

нарушениях и могут быть возникнуть на основе мо-

торных и (или) сенсорных нарушений центрального 

или периферического характера. Исследователем 

были выделены уровни нарушенного произношения: 
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1. Полное неумение правильно произносить 

звук или группу звуков.  

2. Неправильное произношение звуков в 

речи при правильном произношении их изолиро-
ванно или в легких словах. 

3. Смешение двух близких по звучанию или 

артикуляции звуков при умении правильно произ-

носить оба звука [3]. 

Исследователь Г.А. Каше, описывая наруше-

ния звукопроизношения у детей шести лет с со-

хранным слухом и интеллектом, выделила ряд осо-

бенностей: аморфное произнесение звуков; недиф-

ференцированное произнесение пар или групп зву-

ков; замены звуков более простыми по артикуля-

ции; нестойкое употребление звуков в речи; сме-
шение звуков в речи. Также часто встречается про-

блема дефектного произношения в речи звуков, ко-

торые изолированно произносятся без ошибок. Ав-

тор отмечает, что у детей данной группы нередко 

наблюдается невнятность речи [1]. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – 

это нарушение процессов формирования произно-

сительной системы родного языка у детей с различ-

ными речевыми нарушениями, с сохранным слу-

хом и интеллектом вследствие дефектов восприя-

тия и произношения фонем [2].  

В своих трудах исследователи Е.И. Редозу-
бова и Л.Р. Лизунова отмечают, что основной ха-

рактеристикой детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием выступает незаконченность процес-

сов становления и дифференциации звуков. Дети, 

имеющие в структуре речевого дефекта нарушения 

звукопроизношения, сопровождающиеся наруше-

ниями фонематических процессов, оказываются 

неподготовленными к качественному освоению 

устной и письменной речи. 

В отечественной логопедии выделяют следу-

ющие особенности звукопроизношения у детей с 
данным нарушением: 

− отсутствие некоторых звуков в речи; 

− замены одних звуков другими, более про-

стыми по артикуляции; 

− диффузное произношение группы звуков; 

− нестойкое употребление звуков в речи; 

− искаженное произношение одного или не-

скольких звуков [4]. 

Рассмотрим подходы зарубежных исследова-

телей к проблеме нарушений звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста. 
Австралийский исследователь Donna Thomas 

для определения термина «нарушения звукопроиз-

ношения» использует понятие «expressive 

phonological disorders», которое переводится как 

«выраженные фонологические расстройства». Ав-

тор отмечает, что дети с выраженными фонологи-

ческими расстройствами задерживаются в разви-

тии соответствующих речевых звуков, что приво-

дит к снижению разборчивости речи. Главная от-

личительная черта детей с выраженными фоноло-

гическими расстройствами, которая отличает их от 

детей с другими речевыми нарушениями – дети не 

имеют дополнительных нарушений в других язы-

ковых навыках, таких как синтаксис, семантика [6]. 

Нарушения звукопроизношения 
Sofia Strömbergsson определяет как нарушения раз-

вития, которые проявляются в виде ненорматив-

ного развития речи, часто негативно влияют на раз-

борчивость речи и могут вызывать трудности с вос-

приятием речи и (или) неточное представление о 

звуках речи. Дети с нарушениями звукопроизноше-

ния представляют собой гетерогенную группу по 

этиологии и тяжести расстройства [5]. 

Таким образом, все опираясь на вышесказан-

ное, мы можем отметить, что на сегодняшний день 

важным становится своевременное выявление 
нарушений звукопроизношения и восприятия фо-

нем и их коррекция. Современная логопедическая 

практика нуждается в применении не только тради-

ционных, но и инновационных программ, средств, 

технологий, методов коррекции нарушений произ-

носительной стороны речи, повышающих эффек-

тивность коррекционного процесса. 

Результаты теоретического анализа научной 

литературы, анализа результатов констатирую-

щего этапа эксперимента и учет особенностей кор-

рекционной работы с дошкольниками с фонетико-

фонематическим недоразвитием, подтвердили 
необходимость проектирования и апробации про-

граммы использования дидактических игр в кор-

рекции нарушений звукопроизношения у дошколь-

ников с фонетико-фонематическим недоразвитием.  

Цель нашей программы: коррекция наруше-

ний звукопроизношения у дошкольников с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием с использо-

ванием дидактических игр. 

Учитывая цель программы и результаты кон-

статирующего этапа эксперимента, нами были вы-

делены следующие задачи программы: 

− нормализация моторики артикуляцион-

ного аппарата; 

− постановка звуков; 

− автоматизация звуков в слогах, словах, 

предложениях, текстах и самостоятельной речи; 

− развитие фонематического восприятия; 

− развитие мелкой моторики. 

Программа состоит из трех разделов: концеп-

туального, содержательного и организационного. 

Реализовывалась программа на индивидуальных 

логопедических занятиях 2-3 раза в неделю в тече-
ние двух месяцев. Всего было проведено 30 лого-

педических занятий. В содержание каждого лого-

педического занятия были включены дидактиче-

ские игры с использованием наглядных средств из 

фетра.  

Приведем пример дидактической игры с ис-

пользованием наглядного средства из фетра. Ди-

дактическая игра «Найди место и сосчитай» приме-

няется для автоматизации [р] в середине слова, в 

словосочетаниях, закрепление навыка согласова-

ния числительных с существительными. 
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Вариант 1. 

Цель: автоматизация [р] в середине слова, раз-

витие мелкой моторики. 

Ход игры: ребенку предлагается карточка и 
отдельно лежащие картинки, которые нужно при-

лепить к карточке. У каждой картинки свой ряд. Ре-

бенку нужно найти место для каждой картинки, 

прилепить их. Когда ребенок прилепляет картинку, 

ему необходимо её называть. Например: «Квадрат, 

квадрат, квадрат … и т.д.». 

Вариант 2. 

Цель: автоматизация [р] в середине слова, в 

словосочетаниях, закрепление навыка согласова-

ния числительных с существительными. 

Ход игры: ребенку предлагается карточка и от-
дельно лежащие картинки, которые нужно приле-

пить к карточке. У каждой картинки свой ряд. Ре-

бенку нужно найти место для каждой картинки, при-

лепить их. Когда ребенок нашел место для каждой 

картинки, ему необходимо их сосчитать. Например: 

«Один квадрат, два квадрата, три квадрата и т.д.». 

Наглядное средство из фетра для дидактиче-

ской игры «Найди место и сосчитай» представлено 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Наглядное средство из фетра для дидактической игры «Найди место и сосчитай» 

 

Для оценки эффективности апробированной 

программы использования дидактических игр в 

коррекции нарушений звукопроизношения у до-

школьников с фонетико-фонематическим недораз-

витием был проведен контрольный этап экспери-

мента. Для изучения состояния артикуляционной 
моторики, звукопроизношения, фонематического 

восприятия у дошкольников с фонетико-фонемати-

ческим недоразвитием мы разработали диагности-

ческий комплекс, который основан на методиках 

Г.А. Волковой, О.Б. Иншаковой, О.И. Крупенчук, 

Н.В. Нищевой, Е.Ф. Архиповой, Г.В. Чиркиной. В 

качестве наглядного материала в процессе изуче-

ния состояния звукопроизношения нами был ис-

пользован альбом О.Б. Иншаковой. 

Рассмотрим изменения в состоянии артикуля-
ционной моторики у детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием, пред-

ставленные на рисунках 2-5. 

 
Рис. 2. Динамика уровней выполнения статических упражнений дошкольниками  

с фонетико-фонематическим недоразвитием (экспериментальной группы)  
до и после формирующего эксперимента 
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Рис. 3. Результаты контрольного исследования выполнения статических упражнений  

дошкольниками с фонетико-фонематическим недоразвитием  
(экспериментальной и контрольной группами 

 

Опираясь на данные рисунков 2-3, можно от-

метить положительную динамику в выполнении 

статических артикуляционных упражнений. 

До проведения формирующего этапа экспери-

мента 20% детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием показали средний уровень, 52% – 

уровень ниже среднего, 28% – низкий уровень. По-

сле проведения формирующего эксперимента 28% 

детей оказалось на высоком уровне, 52% на сред-
нем, 20% на уровне ниже среднего. Для детей, вы-

полнивших упражнения на уровне ниже среднего, 

было характерно неточное выполнение упражне-

ний в сочетании с гипертонусом или гипотонусом 

языка. По нашему мнению, дети, остались на 

уровне ниже среднего из-за отсутствия необходи-

мого лечения и подкрепления результатов в до-

машних условиях. Низкого и очень низкого уров-

ней выполнения статических упражнений в экспе-

риментальной группе мы не выявили. 

В контрольной группе мы видим незначитель-

ную динамику, по сравнению с экспериментальной 

группой: 20% детей показали высокий уровень, 

28% – средний уровень, 52% – уровень ниже сред-
него, что проявлялось в неточном выполнении 

упражнений, заметной истощаемости, трудностях 

в удержании позы (например, при выполнении 

упражнения «Блинчик» язык не находился в состо-

янии покоя). 

 
Рис. 4. Динамика уровней выполнения динамических упражнений дошкольниками  

с фонетико-фонематическим недоразвитием (экспериментальной группы)  

до и после формирующего эксперимента 
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Рис. 5. Результаты контрольного исследования выполнения динамических упражнений  

дошкольниками с фонетико-фонематическим недоразвитием  

(экспериментальной и контрольной группами) 

 

Данные рисунков 4-5 подтверждают положи-

тельную динамику при выполнении динамических 
артикуляционных упражнений. На контрольном 

этапе эксперимента 28% дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием показали высокий 

уровень выполнения динамических артикуляцион-

ных упражнений. У 52% респондентов был выявлен 

средний уровень, у 20% – уровень ниже среднего, 

что проявлялось в трудностях переключения с од-

ной артикуляционной позы на другую. Низкого и 

очень низкого уровней выявлено не было. 

В контрольной группе дошкольников с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием высокий 
уровень показали 20% респондентов, средний – 

44%, ниже среднего – 36% детей. Как мы видим, 

динамика в сравнении с экспериментальной груп-

пой незначительная. Детям, продемонстрировав-

шим уровень ниже среднего, было трудно пере-
ключаться с одной артикуляционной позы на дру-

гую. Например, чередование упражнений 

«Змейка» и «Блинчик» выполнялось недостаточно 

четко. В процессе выполнения упражнения «Маят-

ник» респонденты не в полной мере тянулись язы-

ком вправо-влево. В контрольной группе, также, 

как и в экспериментальной, не было выявлено низ-

кого и очень низкого уровней выполнения динами-

ческих упражнений. 

Проанализируем нарушения звукопроизноше-

ния, оставшиеся после проведения формирующего 
этапа эксперимента, у дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием, продемонстриро-

ванные на таблицах 1-2. 

Таблица 1 

Динамика состояния произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков у дошкольников  

с фонетико-фонематическим недоразвитием (экспериментальной группы)  

до и после формирующего эксперимента 

Нарушенные 

звуки 

Искажения Замены Нарушенные 

звуки 

Искажения Замены 

[с] 

[с’] 

[з] 

[з’] 

28% 

28% 

28% 

28% 

– 

– 

– 

– 

[с] 

[с’] 

[з] 

[з’] 

8% 

8% 

8% 

8% 

– 

– 

– 

– 

[ш] 

[ж] 
[щ] 

32% 

32% 
– 

40% 

40% 
28% 

[ш] 

[ж] 
[щ] 

8% 

8% 
– 

– 

– 
– 

[л] 

[р] 

[р'] 

68% 

60% 

20% 

20% 

28% 

60% 

[л] 

[р] 

[р'] 

4% 

4% 

4% 

– 

8% 

12% 

До проведения формирующего эксперимента После проведения формирующего экспери-

мента 

 

По таблице 1 мы видим положительную дина-

мику состояния произношения свистящих, шипя-

щих, сонорных звуков у детей с фонетико-фонема-

тическим недоразвитием экспериментальной 

группы. 

По сравнению с результатами констатирую-

щего этапа эксперимента у 20% дошкольников 

было скорректировано искаженное произношение 

[с], у 20% искаженное произношение [с’], у 20% ис-

каженное произношение [з], у 20% искаженное 
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произношение [з’] (межзубный и призубный сиг-

матизм). У 8% детей произношение данных звуков 

осталось на прежнем уровне в связи с не посещае-

мостью дошкольного образовательного учрежде-
ния из-за болезней. При коррекции межзубного и 

призубного сигматизма нами использовался сме-

шанный способ постановки звука: показ правиль-

ной артикуляции логопедом и механическая по-

мощь ватной палочкой для нахождения правиль-

ной артикуляционной позы. 

У 24% респондентов было скорректировано 

искаженное произношение [ш] (губно-зубной сиг-

матизм, межзубный сигматизм). Губно-зубное и 

межзубное произношение звука [ж] также было 

скорректировано у 24% дошкольников. Замена [щ] 
на [с’] скорректирована у всех детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (28%). Трудности 

возникли при коррекции искаженного произноше-

ния [ш] и [ж]. Это было связано с вялостью артику-

ляционной моторики и отсутствия медикаментоз-

ного лечения, которое необходимо для нормализа-

ции тонуса мышц артикуляционного аппарата. 

Искаженное произношение [л] мы скорректи-

ровали у 64% дошкольников с фонетико-фонема-

тическим недоразвитием (губно-губной ламбла-

цизм). Сначала отрабатывалось межзубное произ-

ношение [л], а затем нормативное произношение. 

Замена [л] на [в] скорректирована у всех дошколь-

ников с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(20%). В коррекционном процессе для постановки 

[р] активно использовались зондозаменители (ват-
ные палочки) в процессе выполнения упражнения 

«Болтушка». Детям необходимо было произносить 

звук [ж] с приоткрытым ртом, при этом водить ват-

ной палочкой вправо-влево под языком. В резуль-

тате таких движений появляется вибрация языка, 

которая в дальнейшем автоматизируется. 

В процессе формирующего эксперимента у 

56% респондентов был скорректирован велярный 

ротацизм. Замена [р] на [л] скорректирована у 20% 

дошкольников. У 8% детей с фонетико-фонематиче-

ским недоразвитием замена [р] на [л] скорректиро-
вана не была в связи с нерегулярной посещаемостью 

ими дошкольного образовательного учреждения. 

У 16% респондентов скорректировано веляр-

ное произношение [р’]. У 48% дошкольников с фо-

нетико-фонематическим недоразвитием были ис-

правлены замены в речи звука [р’] на [л’]. У 8% де-

тей не было скорректировано велярное произноше-

ние [р], у 12% не скорректировано велярное произ-

ношение [р’]. Это связано с нерегулярной посеща-

емостью детьми дошкольного образовательного 

учреждения, вследствие чего отсутствовала си-

стемность занятий. 
Таблица 2 

Результаты контрольного эксперимента по исследованию состояния звукопроизношения  

у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием  

(экспериментальной и контрольной группы) 

Нарушенные 

звуки 

Искажения Замены Нарушенные 

звуки 

Искажения Замены 

[с] 

[с’] 

[з] 

[з’] 

8% 

8% 

8% 

8% 

– 

– 

– 

– 

[с] 

[с’] 

[з] 

[з’] 

12% 

12% 

12% 

12% 

– 

– 

– 

– 

[ш] 

[ж] 

[щ] 

8% 

8% 

– 

– 

– 

– 

[ш] 

[ж] 

[щ] 

16% 

16% 

– 

16% 

16% 

8% 

[л] 

[р] 
[р'] 

4% 

4% 
4% 

– 

8% 
12% 

[л] 

[р] 
[р'] 

20% 

20% 
12% 

8% 

12% 
16% 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

 

Данные таблицы 2 подтверждают, что резуль-

таты контрольного эксперимента незначительно 

отличаются от результатов констатирующего экс-

перимента. Мы видим незначительную положи-

тельную динамику в состоянии звукопроизноше-

ния у дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

Искаженное произношение свистящих звуков 

у половины респондентов скорректировано не 

было. У 12% дошкольников был скорректировано 
искаженное произношение [с], у 12% – искаженное 

произношение [с’], у 12% – искаженное произно-

шение [з], у 12 % – искаженное произношение [з] 

(межзубный и призубный сигматизм). 

Искаженное произношение шипящих звуков 

также было скорректировано только у половины ре-

спондентов. У 16% дошкольников с фонетико-фоне-

матическим недоразвитием контрольной группы 

было скорректировано искаженное произношение 

[ш], у 16% – искаженное произношение [ж] (меж-

зубный и призубный сигматизм). Замена звуков [ш] 

на [с] скорректирована у 28% респондентов, замена 

[ж] на [з] – у 28% респондентов. Замена [щ] на [c’] 

скорректирована у 12% дошкольников. 
В коррекции нарушений произношения со-

норных звуков также наблюдается незначительная 

динамика. Искаженное произношение [л] было 

скорректировано у 40% дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием контрольной 
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группы. У 20% губно-губной ламбдацизм скоррек-

тирован не был. Велярное произношение [р] скор-

ректировано у 40% респондентов, в то же время у 

20% искаженное произношение [р] осталось на 
прежнем уровне. Велярное произношение [р’] 

скорректировано у 14% дошкольников, у 12% ис-

каженное произношение [р’] не скорректирова-

лось. Замены [л] на [в] скорректированы у 12% ре-

спондентов из 20%. Замены [р] на [л] исправлены 

на нормативное произношение у 12% детей. 

Рассмотрим изменения в состоянии фонема-
тического восприятия у детей дошкольного воз-

раста с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

отраженные на рисунках 6-7. 

 
Рис. 6. Динамика состояния фонематического восприятия у дошкольников  

с фонетико-фонематическим недоразвитием (экспериментальной группы)  

до и после формирующего эксперимента 

 

Данные рисунка 6 подтверждают положитель-

ную динамику в состоянии фонематического воспри-

ятия у респондентов экспериментальной группы. 

40% дошкольников с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием выполнили предложенные за-

дания на высоком уровне. При выполнении зада-

ний трудностей у них не возникало. 

На среднем уровне выполнили предложенные 

задания 60% респондентов. Часть заданий была вы-

полнена с помощью логопеда. У некоторых до-

школьников возникали трудности в задании 

«Услышь слово с заданным звуком». По нашему 

мнению, это связано с недостаточной сформиро-

ванностью слухового внимания. Задания «Повтори 

цепочку слогов», «Определи наличие или отсут-
ствие звука в слове» и «Подбери пары картинок к 

словам паронимам» трудностей у детей не вызвали. 

Низкого уровня сформированности фонема-

тического восприятия у дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием по результатам 

контрольного эксперимента выявлено не было. 

 
Рис. 7. Результаты контрольного эксперимента по исследованию состояния фонематического восприятия 

у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием  

(экспериментальной и контрольной группы) 

 

Данные рисунка 7 показывают значительную 

разницу в динамике состояния фонематического 

восприятия у дошкольников с фонетико-фонемати-

ческим недоразвитием экспериментальной и кон-

трольной групп. 

На высоком уровне задания по изучению со-

стояния фонематического восприятия показали 

40% и 15% респондентов экспериментальной и 

контрольной групп соответственно. По 60% ре-
спондентов обеих групп показали средний резуль-

тат выполнения заданий на изучение состояния фо-

нематического восприятия.  

Низкий уровень сформированности фонемати-

ческого восприятия показали 25% респондентов 

контрольной группы. Дошкольники не смогли вы-

полнить некоторые задания даже с помощью лого-

педа. Значительные трудности возникли при выпол-

нении заданий на поиск слова с заданным звуком и 

на подбор пары картинок к словам-паронимам. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем от-

метить, что спроектированная и апробированная 
нами программа использования дидактических игр 

в коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 
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недоразвитием показала высокую эффективность в 

коррекционном процессе. Результаты контрольного 

этапа эксперимента показали положительную дина-

мику в состоянии артикуляционной моторики, зву-
копроизношения и фонематического восприятия. 

Результаты нашего исследования могут быть 

полезны логопедам дошкольных образовательных 

учреждений, студентам высших учебных заведе-

ний для написания научных работ и преподавате-
лям по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование». 
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Екатерина Петровна Турбина 

г. Шадринск 

Основные аспекты использования методического приема dictоgloss  

на уроках иностранного языка 

В статье рассмотрен один из методических приемов, направленных на формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции и имеющий большой лингводидактический потенциал. В статье проведен теоретический и прак-

тический анализ методического приема «диктоглосс». Диктоглосс является разновидностью диктанта, однако наряду 
с развитием письменной речи, развивает говорение, чтение и аудирование, активизирует речемыслительную деятель-
ность на решение практических речевых задач. На основе проведенного анализа были определены этапы и техника 
проведения диктоглосса, выявлены его функции, определены преимущества данного методического приема. Данный 
прием направлен на развитие речевых умений и навыков в процессе обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: диктоглосс, методический прием, речевые умения и навыки. 
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Ekaterina Petrovna Turbina 

Shadrinsk 

Using the technique “dictogloss” on the foreign language lessons 

The author of the article views the technique forming the foreign-language communicative competence and having the 
important linguo-didactical potential. The author has made a theoretical and practical analysis of the technique “dictogloss”. 

So, dictogloss is a variety of a dictation, though it develops not only the written language of students but also speaking, reading 
and listening, activates speech thinking activities to solve practical speech tasks. On the basis of the analysis the author deter-
mines the stages, the functions and the advantages of the technique. Dictogloss helps to develop speech skills in the process of 
teaching a foreign language. 

Keywords: dictogloss, technique, speech skills. 
 

Актуальность данного исследования обу-

словлена важностью формирования речевых уме-

ний и навыков, наряду с навыками письменной 

речи, чтения и аудирования. Для поддержания и 

развития мотивации к обучению, методисты не 

останавливаются в поиске новых средств, приемов 

и методов обучения, способствующих укреплению 

и развитию мотивации к изучению иностранного 

языка. Целью статьи является изучение и анализ 
методического приема диктоглосс на занятиях по 

иностранному языку. В процессе работы над ста-

тьей были использованы следующие методы: ана-

лиз зарубежной и отечественной литературы по 

проблеме исследования, учебных программ и ос-

новных учебников по английскому языку; изуче-

ние опыта работы коллег; сопоставительный. 

Идея проведения обычного диктанта кажется 

не слишком привлекательной в настоящее время. 

Диктоглосс не является новым методическим при-

емом, однако использование диктоглосса на заня-

тиях по иностранному языку – это в первую оче-
редь возможность ознакомиться с данной техни-

кой, а во вторую – раздвинуть границы и поэкспе-

риментировать.  

Данный прием впервые был использован на 

западе [3,4], происхождение самого названия со-

стоит из двух английских слов dictation (диктант) и 

gloss (толковать, переводить, пояснять). Давайте 

рассмотрим суть приема более подробно. Dic-

tоgloss – прием, используемый во время аудитор-

ной работы. Он основывается сразу на нескольких 

видах деятельности: аудирование, говорение, 
письмо и чтение. Исходя из этого можно отметить 

следующие преимущества данного метода в про-

цессе обучения иностранного языка [5]: 

− возможность задействовать большое коли-

чества лексических единиц; 

− возможность представить как новый мате-

риал, так и отработать пройденный; 

− возможность отработать использование 

грамматических структур и явлений; 

− возможность построить как групповую, 

так и индивидуальную работу на занятии. 
Немаловажным аспектом на наш взгляд, явля-

ется также тот момент, что педагог может исполь-

зовать данный прием, чтобы помочь тем ученикам 

или студентам, которые стесняются и не уверены в 

себе, так как они могут принять активное участие в 

работе, в дискуссии и выполнить задание наряду с 

одноклассниками или одногруппниками [1]. 

Давайте остановимся подробнее на самом 

приеме. Итак, что представляет собой dictоgloss и в 

чем заключается суть данного приема.  

Данный прием используется в процессе ауди-

торной работы. Цель обучающихся воспроизвести 

текстовый материал, данный учителем.  

Первоначально учитель обсуждает с детьми 
тему текстового задания до прочтения или прослу-

шивания текста.  

Далее класс или группа учеников делится на не-

сколько подгрупп по 3-5 человек в каждой (учитель 

самостоятельно делит учеников, с учетом их уровня 

владения иностранным языком, активности и т.д.).  

Затем текст может быть прослушан два или 

три раза (выбор зависит от ступени обучения, обу-

чающихся, темы, сложности текста). Важно, чтобы 

во время первого прослушивания, обучающиеся не 

отвлекались на записи, чтобы не выпустить основ-

ную мысль текста и не изменить его смысл. Когда 
текст звучит повторно обучающиеся делают за-

метки и записывают ключевые слова.  

Следующим шагом будет работа в группах, 

обучающие группой воссоздают текст и представ-

ляют его классу. Завершающим шагом будет про-

чтение оригинального текста, в процессе обучаю-

щиеся сверяют свои работы с оригиналом, находят 

сходства и различия.  

Таким образом мы можем выделить следую-

щие этапы работы над приемом dictogloss на заня-

тиях по иностранному языку [1,2,3]: 
1) подготовка к прослушиванию; 

2) прослушивание текста; 

3) работа над реконструкцией текста (группо-

вая) 

4) внесение корректив, анализ ошибок. 

Немаловажным аспектом является оценива-

ние данного задания. Критериальность оценивания 

зависит от темы, уровня знаний обучающихся и 

цели, которую ставит педагог, но обобщая эти кри-

терия, можно сказать, что ключевыми аспектами в 

оценке будут являться грамматическая правиль-
ность, логический смысл и связность текста. 

Останавливая свой выбор на использовании 

dictogloss при обучении иностранному языку, сле-

дует учитывать, что данный прием целесообразно 

использовать в заинтересованной аудитории: при 
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углубленном изучении иностранного языка, в те-

матических кружках или группах, при подготовке 

к некоторым этапам сдачи экзаменов по иностран-

ному языку [6]. 
Анализируя данный прием можно отметить, 

что он охватывает следующие функции:  

− развивающую – грамматический диктант 

или диктоглосс основывается на умениях аудиро-

вания, говорения, письма и чтения, совершенствуя 

и развивая их в процессе работы над текстовым ма-

териалом;  

− коммуникативно-мотивационную – дан-

ный прием ставит обучающихся в ситуацию обще-

ния для выполнения задания, мотивируя более глу-

бокое изучение иностранного языка;  

− психологическую – важным моментом яв-

ляется совместное решение поставленной задачи, в 

процессе работы особо закрепощенные и скромные 

ученики могут поумствовать себя в команде и ак-

тивно работать наравне с остальными участниками 

группы;  

− коллаборативную – в процессе взаимодей-

ствия всех участников можно отметить, что более 

сильные ученики оказывают помощь более сла-

бым, что благотворно влияет на запоминание грам-

матических структур, форм и лексических единиц 

более слабых учеников, а также совершенствова-

ние знаний учеников с более высоким уровнем вла-

дения языка; 

− диагностическую – в процессе выполне-
ния заданий в рамках диктоглосса обучающиеся 

наглядно понимают какие теоретические и практи-

ческие аспекты им необходимо «подтянуть», дан-

ный прием способствует тому, чтобы обучающие 

осознали есть ли разница в том, что они хотят ска-

зать и что они в действительности могут сказать. 

Проанализировав диктоглосс мы можем отме-

тить, что данный прием способствует совершен-

ствованию знаний, умений и навыков комплексно, 

в контексте речемыслительной деятельности, так 

как данный метод органично сочетает в себе воз-
можность использования аудирования, письма, 

чтения и говорения одновременно. Далеко не каж-

дый прием может сочетать в себе все основные ас-

пекты обучения иностранному языку, эффективно 

мотивировать и способствовать коллаборации 

групп учеников с разным уровнем знаний. Мы счи-

таем, что данный прием поможет учителю разнооб-

разить образовательный процесс, делая акцент на 

коммуникативный аспект обучения иностранному 

языку, так как групповое обучения обладает сво-

ими несомненными преимуществами.  
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Методические аспекты деятельностного наполнения компонентов  

цифровых компетенций студентов среднего профессионального образования  

Статья посвящена проблеме формирования компонентов цифровых компетенций у студентов среднего профес-
сионального образования в контексте требований ФГОС СПО. На основе сопоставления деятельностных компонентов 
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цифровых компетенций, разработка совокупности учебных заданий, соответствующих операционному составу дей-
ствий в формируемых умениях. Предлагается выделенные виды деятельности рассматривать как основу проектирова-
ния методики формирования цифровых компетенций студентов. Для составления учебных заданий в рамках представ-
ленной основы для методики формирования цифровых компетенций студентов предлагается идеология использова-
ния стилистических конструкторов с выделением глаголов-действий, соответствующих формируемым умениям.  
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Methodological aspects of activity content components of digital competencies  

of students of secondary vocational education  

The article is devoted to the problem of the formation of components of digital competencies among students of secondary 

vocational education in the context of the requirements of the Federal State Educational Standards for secondary vocational 
education. Based on the comparison of the activity components of the basic concepts of the digital economy with digital com-
petencies, the importance of the discipline “Informatics” for the formation and development of students' digital competencies 
as well as the main activities of the teacher to realize the potential of this significance – detailing, differentiation of the activity 
components of digital competencies, the development of a set of training tasks corresponding to the operational composition 
of actions in the skills being formed. It is proposed to consider the identified types of activities as the basis for designing a 
methodology for the formation of students' digital competencies. To compose learning tasks within the framework of the pre-
sented basis for the methodology for the formation of students' digital competencies, an ideology of using stylistic constructors 

is proposed with the allocation of action verbs corresponding to the skills being formed. 
Keywords: digital economy, digital competencies, detailing, differentiation of activity components, stylistic constructors. 

 

Введение. Современный мир переступил по-

рог четвертой индустриальной революции, что 
способствует становлению цифровой экономики и 

цифрового общества. Анализ формирования циф-

ровой экономики в Российской Федерации ([7], [9], 

[10]) актуализировал проблему трансформации 

требований к специалистам различных сфер, так 

как многие операции должны быть автоматизиро-

ваны в ближайшем будущем. Для реализации наци-

ональных программ ([9], [10]) при учете [8] необ-

ходимо создание условий для формирования рынка 

труда квалифицированными кадрами цифровой 

экономики через трансформацию всех уровней си-
стем образования. В интересах цифровой эконо-

мики (с ориентацией на [7], [15]) трансформиру-

ется и система среднего профессионального обра-

зования (СПО). В рамках трансформации СПО 

([4]–[6], [15]) предполагается формирование про-

фессиональной траектории развития студента для 

цифровой экономики, непрерывное и преемствен-

ное наращивание компетенций цифровой эконо-

мики в течение всей жизни человека. Сказанное 
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обуславливает важность разработки методики фор-

мирования, развития и диагностики сформирован-

ности у студента СПО компонентов цифровых 

компетенций. 
Анализ работ отечественных специалистов по 

формированию компетенций цифровой экономики 

у обучающихся разных ступеней образования по-

казывает, что обсуждение ведется в следующих 

направлениях: выделение основных признаков 

освоения компетенций цифровой экономики ([1], 

[2], [4]–[6], [12]–[14] и др.); формирование дидак-

тических целей (ожидаемых образовательных ре-

зультатов) профессионального образования ([3]–

[6], [14] и др.); наполнение содержания учебного 

контента и конструирование методов обучения 
([4]–[6], [11]–[13] и др.). Несмотря на то, что в ука-

занных исследованиях специалисты придержива-

ются одного вектора в понимании понятий компе-

тенций цифровой экономики и их компонентов, од-

нако методический аспект формирования компе-

тенций цифровой экономики при реализации обра-

зовательных программ профессионального образо-

вания (в том числе ФГОС СПО) носит исключи-

тельно рекомендательный характер. 

Сложившаяся ситуация приводит к противо-

речию между необходимостью целенаправленного 

формирования компонентов цифровых компетен-

ций у студентов СПО и недостаточностью понима-

ния сущности методики их формирования в со-

ставе обновленных дидактических целей. 
Исходя из вышеизложенного, сформулируем 

следующую цель: представить вариант наполнения 

содержательно-деятельностного компонента мето-

дики формирования цифровых компетенций у сту-

дентов СПО. 

Исследовательская часть 

Для достижения поставленной цели выделим 

характеристические особенности цифровых компе-

тенций (при сопоставлении с другими родствен-

ными понятиями, с требованиями к образователь-

ным результатам в контексте ФГОС СПО), основ-
ные виды деятельности, определяющие методы 

формирования компонентов цифровых компетен-

ций у студентов СПО. 

На основе анализа педагогической и методи-

ческой литературы ([1], [3]–[6] и др.) сопоставим 

понятие «цифровые компетенции» с такими поня-

тиями как «цифровая грамотность», «компьютер-

ная грамотность», «медиаграмотность» и «комму-

никативная грамотность» для выделения и сравне-

ния их деятельностных компонент.  

Результат сопоставления представим в таблице 1. 

Таблица 1 
Сопоставление деятельностных компонентов основных понятий цифровой экономики  

с цифровыми компетенциями 

Понятие Основа понятия Навыки 
Установки в 

отношении 

Цифровые компетен-

ции 

информаци-

онная грамот-

ность 

способность к кри-

тическому осмыс-

лению информа-

ции 

поиск релевант-

ности информа-

ции, сравнение 

информации 

польза и вред 

информации 

критическое мышление в 

цифровой среде; 

управление информацией 

и данными; 

креативное мышление 

компьютер-

ная грамот-

ность 

умение пользо-

ваться компьюте-

ром 

использование 

компьютера и 

его устройств 

роль компью-

тера в ежеднев-

ной практике 

управление информацией 

и данными; 

саморазвитие в условиях 

неопределенности 

медиаграмот-

ность 

критичность вос-

приятия информа-
ции из СМИ, ме-

диа и соцсетей 

поиск новостей и 

фактчекинга 

достоверность 

информации в 
СМИ 

саморазвитие в условиях 

неопределенности; 
критическое мышление в 

цифровой среде 

коммуника-

тивная гра-

мотность 

умение вести диа-

лог в цифровой 

среде 

использование 

современных 

средств комму-

никации 

этика и нормы 

общения в циф-

ровой среде 

коммуникация и коопера-

ция в цифровой среде; 

саморазвитие в условиях 

неопределенности 

 

Результаты, представленные в таблице 1, в со-

поставлении с требованиями ФГОС СПО [15] поз-

воляют: 

1) выделить информационную и компьютер-

ную грамотность в качестве основы формирования 

цифровых компетенций; 
2) подтвердить необходимость детализации и 

дифференциации деятельностных компонентов 

цифровых компетенций. 

Установим взаимосвязь компонентов цифро-

вых компетенций с компонентами требований к об-

разовательным результатам ФГОС СПО. За основу 

сопоставления возьмем требования к образователь-

ным результатам ФГОС СПО специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программи-
рование», так как специальность входит в список 

Топ-50 и включена в перечень специальностей, по-

лучение образования по которым связано с форми-

рованием двух и более ключевых компетенций 

цифровой экономики. 
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Используя [14], результат сопоставления ком-

понентов цифровых компетенций с компонентами 

требований к образовательным результатам (в кон-

тексте [15]) по блокам «информационная грамот-

ность» и «компьютерная грамотность» представим 

в таблице 2. 

Таблица 2 
Фрагмент сопоставления компонентов цифровых компетенций с требованиями  

к образовательным результатам в контексте ФГОС СПО 

Цифровые 

компетен-

ции 

Основные виды деятель-

ности в контексте ФГОС 

СПО 

Компоненты образовательных результатов 

1. Информационная грамотность 

критическое 

мышление в 

цифровой 

среде 

выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным кон-

текстам; осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-
дач профессиональной дея-

тельности; планировать 

предпринимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере 

- формировать и проверять гипотезы;  

- выбирать и использовать уместные цифровые сред-

ства, приложения и ресурсы для постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию/данные на достоверность и ре-

левантность сравнением нескольких источников инфор-

мации;  

- разделять комплексные задачи на подзадачи; отслежи-
вать процесс исполнения задач помощью цифровых ин-

струментов;  

- строить логические умозаключения на основании ин-

формации/данных, в том числе в различных цифровых 

средах (в том числе, оценивать результат и последствия 

своих действий);  

- применять программные решения для структурирова-

ния и систематизации информации;  

- оценить информацию/данные на достоверность и ре-

левантность сравнением нескольких источников инфор-

мации;  

- оценивать практическую значимость результатов по-
иска с помощью цифровых инструментов 

управление 

информацией 

и данными 

осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти; планировать предпри-

нимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

- выбирать оптимальный формат, способ и место хране-

ния информации и данных с помощью цифровых ин-

струментов;  

- защитить информацию (данные) при помощи паролей 

и кодирования;  

- создавать резервные копии данных на различных но-

сителях; - искать информацию в сети Интернет с ис-

пользованием фильтров и ключевых слов;  

- оценивать данные на достоверность;  

- идентифицировать различные виды мошенничества с 

персональными данными;  
- оформлять результаты поиска с помощью цифровых 

инструментов 

креативное 

мышление 

выбирать способы реше-

ния профессиональных за-

дач применительно к раз-

личным контекстам; пла-

нировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

- использовать цифровые средства и ресурсы для гене-

рирования новых идей и решений;  

- абстрагироваться от стандартных моделей: перестраи-

вать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов действий;  

- использовать цифровые средства и приложения для со-

здания продукта 

2. Компьютерная грамотность 

коммуника-

ция и коопе-

рация в циф-
ровой среде 

работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

- выбирать цифровые средства общения в соответствии 

с целью взаимодействия и индивидуальными особенно-

стями (в том числе культурными) собеседника;  
- использовать цифровые средства общения при взаимо-

действии с другими людьми, в том числе для организа-

ции совместной деятельности;  
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- справляться с нежелательным поведением других лю-

дей в цифровой среде (угрозы, травля, агрессивные дей-

ствия);  

- выбирать цифровые медиа (текст, фото, видео, анима-

ция и т.п.) в соответствии с культурными, познаватель-
ными и личностными особенностями собеседника;  

- находить тематические Интернет-сообщества 

саморазвитие 

в условиях 

неопределен-

ности 

планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие; планировать 

предпринимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере 

- ставить себе образовательные цели под возникающие 

жизненные задачи;  

- находить информацию в целях самообразования и обу-

чения при помощи цифровых инструментов; - самосто-

ятельно определять пробелы в своих знаниях и компе-

тенциях с использованием инструментов самооценки и 

цифровых оценочных средств;  

- выбирать цифровые средства в целях саморазвития;  

- адаптироваться к появлению новых цифровых средств, 

приложений, программных обеспечений 

 
Выявленная взаимосвязь компонентов циф-

ровых компетенций с компонентами требований к 

образовательным результатам ФГОС СПО позво-

ляет сделать следующий вывод: компоненты циф-

ровых компетенций пронизывают компоненты 

образовательных результатов специальности 

СПО 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование», а это значит, что при целена-

правленной организации образовательной дея-

тельности формирование цифровых компетенций 

у студентов СПО гарантируется.  

Аналогичное сопоставление компонентов 
цифровых компетенций и требований к образова-

тельным результатам ФГОС СПО по другим специ-

альностям доказывает, что дисциплиной, обладаю-

щей наибольшим потенциалом для формирования 

и развития цифровых компетенций, является дис-

циплина «Информатика». Дисциплина «Информа-

тика» входит в состав общеобразовательной подго-

товки в пределах освоения основных общеобразо-

вательных программ СПО на базе основного об-

щего образования (программа подготовки специа-

листов среднего звена).  
Для дисциплины «Информатика» выделим 

действия формирования и развития цифровых ком-

петенций в рамках организации образовательной 

деятельности в СПО: 

− дифференциация требований ФГОС СПО 

по уровням сформированности компетенций – все 

цифровые компетенции, необходимые современ-

ным работникам, можно разделить по уровню 

сложности и типу решаемых задач,  

− индивидуализация траекторий – освоение 

студентами минимально необходимого уровня 

цифровых компетенций обеспечивается обязатель-

ными дисциплинами, а также студенты имеют воз-

можность выстраивать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию (факультативы, курсы 

по выбору, научно-исследовательские семинары, 

проектные или исследовательские работы),  

− проектный подход – обучение цифровым 

компетенциям является практико-ориентирован-

ным, и в соответствующих дисциплинах активно 

используется проектный подход с ориентацией на 

обучение через решение прикладных задач, реле-

вантных сфере будущей профессиональной дея-

тельности студентов.  

При дифференциации требований ФГОС СПО 

по уровню сложности и типу решаемых задач циф-

ровые компетенции можно разделить на: базовые, 

универсальные, общетехнические и специальные 

(отраслевые). В рамках указанного разделения про-
ведем дифференциацию основного содержания 

цифровых компетенций и ожидаемых результатов 

в контексте реализации уровневого подхода со-

гласно ФГОС СПО [15].  

Результат дифференциации и подбора учеб-

ных заданий, направленных на достижение ожида-

емых результатов, представим в таблице 3. 

Таблица 3 

Пример дифференциации содержания цифровых компетенций и учебных заданий, направленных 

на формирование и развитие цифровых компетенций 

Цифровые 

компетен-

ции 

Основные 

содержатель-

ные компо-

ненты компе-

тенции 

Формируемые умения Формулировка задания 

базовые 

компетен-

ции 

работа с персо-

нальным компь-

ютером 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы; 

- назовите / перечислите сред-

ства веб-приложений для орга-

низации/участия в совместной 

работе с педагогом; 
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- отслеживать процесс исполне-

ния задач с помощью цифровых 

инструментов 

- сформулируйте преимуще-

ства и недостатки электрон-

ного портфолио 

работа с файло-

вой системой 

- защищать информацию (дан-

ные) при помощи паролей и ко-

дирования; 
- копировать, перемещать, со-

хранять, переименовывать, уда-

лять, восстанавливать файлы 

- укажите порядок действия 

при восстановлении файлов; 

- приведите примеры по орга-
низации защиты информации 

на ПК 

универсаль-

ные компе-

тенции 

поиск информа-

ции в Интернете 

- оценивать информацию/дан-

ные на достоверность; 

- строить логические умозаклю-

чения на основании информа-

ции/данных; 

- оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

- искать информацию в сети Ин-

тернет с использованием филь-
тров и ключевых слов 

- перечислите основные поис-

ковые системы 

 

работа с тексто-

выми докумен-

тами 

- применять программные реше-

ния для структурирования и си-

стематизации информации; 

- выбирать оптимальный фор-

мат, способ и место хранения 

информации 

- выберите из списка команды 

форматирования текста в тек-

стовом процессоре; 

- укажите порядок сохранения 

документа в формате .pdf; 

- установите соответствие 

между элементами интер-

фейса и их назначением 

работа с таблич-

ными докумен-

тами 

- применять программные реше-

ния для структурирования и си-

стематизации информации; 

-абстрагироваться от стандарт-

ных моделей решения 

- создайте таблицу по образцу; 

- задайте формулу вычисле-

ния, используя абсолютную 

ссылку 

работа с базами 
данных и т.д. 

- применять программные реше-
ния для структурирования и си-

стематизации информации; 

- генерировать новые идеи и ре-

шения 

- используя начальные дан-
ные, разработайте связующую 

таблицу; 

- создайте запрос вывода дан-

ных из списка по дате рожде-

ния 

 

Полученные в табл. 3 результаты позволяют 

сформулировать заключение о том, что для кон-

струирования заданий возможно использовать сти-

листические конструкции, каждая из которых со-

держит глагол-действие, который выделен на ос-

нове фиксации ключевого действия в формируе-
мом умении, например: 

- для формируемого умения «применять … 

для структурирования и систематизации информа-

ции» стилистическая конструкция «разработайте 

связующую таблицу», глагол-действие – «разрабо-

тайте»; 

- для формируемого умения «искать информа-

цию в сети …» стилистическая конструкция «пере-

числите поисковые системы», глагол-действие – 

«перечислите», «укажите», «назовите». 

Заключение 

Основой для формирования цифровых компе-

тенций у студентов СПО является деятельностное 

наполнение содержания понятий «информацион-

ная грамотность» и «компьютерная грамотность». 

При этом отметим, что дисциплина «Информа-
тика» обладает существенным потенциалом для 

формирования и развития цифровых компетенций. 

Функционал этого формирования может быть реа-

лизован с использованием системы специальных 

заданий, сформулированных с помощью стилисти-

ческих конструкций, каждая из которых содержит 

глагол-действие, выделенный на основе фиксации 

ключевого действия в формируемом умении из 

списка требований ФГОС СПО. 
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Использование активных методов обучения в системе методической подготовки 

будущих учителей иностранного языка 

В статье предпринята попытка описать возможности использования активных методов обучения на примере ин-
терактивных методов, метода проектов и кейс-стади в системе методической подготовки будущих учителей иностран-
ного языка. Автор актуализирует рассматриваемую проблему и обобщает методический потенциал активных методов 
обучения, описывает преимущества этих методов для формирования методической компетенции будущих учителей. 
В статье представлены примеры интерактивных методов: метод учебной дискуссии, деловой игры, пресс-конферен-
ции, мини-дебатов. Автор обобщает особенности реализации метода кейс-стади для усиления практико-ориентиро-

ванного характера подготовки будущих учителей иностранного языка, приводит пример использования иллюстратив-
ного обучающего кейса для студентов 1 курса и задания к нему. Метод проектов представлен в статье примерами 
практико-ориентированных, ролево-игровых и информационных проектов, имеющих профессионально-методиче-
скую тематику и практическую значимость. 

Ключевые слова: активные методы обучения, методическая подготовка, методическая компетенция, интерак-
тивные методы, метод кейс-стади, метод проектов, иностранный язык. 
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The use of active learning methods in the system of future foreign language teachers’ 

methodological training 

The article attempts a description of the possible ways of active learning methods (interactive methods, project-based learn-
ing method and case-study method) implementation into the system of future foreign language teachers’ methodological training. 

The author highlights the importance of the problem and summarizes the methodological potential of active methods, describes 
the advantages of these methods in the process of the future foreign language teachers’ methodological competence development. 
The article presents such examples of interactive methods as the educational discussion method, role-play, press-conference and 
mini-debates. The author summarizes the characteristic features of case-study method in the system of practice-oriented future 
foreign language teachers’ training, gives the example of illustrative educational case and the accompanying tasks for the 1st year 
students. The implementation of project-based learning method is described through practice-oriented projects, role-play projects 
and information projects which have a professional and methodological theme and practical importance. 

Keywords: active learning methods, methodological training, methodological competence, interactive methods, case-

study method, project-based learning method, foreign language. 
 

Актуальной проблемой в системе профессио-

нальной подготовки будущих учителей иностран-

ного языка является необходимость пересмотра 
теоретико-методологических подходов к методиче-

ской подготовке будущих учителей, разработке и 

реализации новых технологий и методов обучения 

в системе их профессиональной подготовки. Необ-

ходимо отметить, что вопрос о подготовке учителя 

«нового поколения» поднимается во многих совре-

менных научных исследованиях в связи с тем, что 

современное российское языковое образование 

нуждается в учителе-профессионале, который го-

тов работать в изменяющихся условиях, способен 

адаптироваться к новым тенденциям, быстро и 
адекватно реагирует на запросы и вызовы соци-

ально-экономического развития общества.  

Не подвергается сомнению необходимость 

практико-ориентированного подхода к организа-

ции современной методической подготовки буду-

щих учителей иностранного языка. Инновацион-

ными методами, используемыми в образователь-

ном процессе вуза в системе лингвометодической 

подготовки будущих учителей иностранного языка, 

являются активные и интерактивные методы, про-

блемные методы, метод проектов и метод кейс-

стади (метод анализа учебных конкретных ситуа-

ций). Интерес ученых к активным методам обуче-

ния обусловлен тем, что такие методы представ-
ляют собой «способы активизации учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся, побуждаю-

щие их к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе самостоятельного овладе-

ния учебным материалом» [6, С.77]. 

Результатом методической подготовки учи-

теля иностранного языка является овладение им 

комплексом компетенций, ориентированных на ор-

ганизацию образовательного процесса по ино-

странному языку. Как отмечают авторы научной 

статьи «Методическая компетенция будущего учи-
теля иностранного языка» Е.Ю. Никитина, 

О.Ю. Афанасьева, М.Г. Федотова, целью и резуль-

татом такой работы выступает формирование ком-

петентной личности, готовой к интеграции в дина-

мически меняющуюся образовательную среду, ко-

торая требует решения профессиональных задач 

разного уровня сложности [5, С.56]. Таким обра-

зом, методическая компетенция учителя иностран-

ного языка подразумевает «способность осуществ-

лять и организовывать образовательный процесс по 
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иностранному языку, направленный на решение по-

ставленных задач на основе современных знаний и 

технологий» [5, С.59]. 

Система методической подготовки в вузе реа-
лизуется в следующих организационных формах: 

аудиторных – лекции, практические и семинарские 

занятия; внеаудиторных – производственная прак-

тика, мастер-классы, методические мастерские, про-

блемные группы по методике обучения иностран-

ным языкам, конкурсы на лучшую научную или ме-

тодическую работу; смешанные – видеоконферен-

ции, онлайн вебинары с последующим обсуждением 

информации на практическом занятии и т.д.  

Использование интерактивных методов в си-

стеме методической подготовки будущего учителя 
иностранного языка могут быть продемонстрированы 

на примере проведения деловой игры «Выступление 

у микрофона» – студент (или группа студентов) как 

представители авторского коллектива современного 

учебно-методического комплекта по иностранному 

языку раскрывает методическую концепцию УМК; 

слушатели затем задают докладчику вопросы о содер-

жании УМК, об особенностях работы по обсуждае-

мому УМК (особенно полезна такая деловая игра по-

сле прохождения производственной практики), до-

кладчиком по очереди становятся все участники дело-

вой игры; метода учебной дискуссии «Пресс конфе-
ренция» – студент дает пресс-конференцию об эффек-

тивной (на его взгляд) образовательной технологии / 

методе обучения иностранному языку, каждый из 

слушателей имеет шанс задать докладчику все инте-

ресующие вопросы [4]. Большим обучающим потен-

циалом обладает интерактивный метод «Дебаты», ко-

торые на практических занятиях реализуется в фор-

мате мини-дебатов по актуальным методическим про-

блемам, например: «Урок иностранного языка дол-

жен обладать жесткой структурой», «Зарубежные 

УМК в образовательном процессе Российских школ – 
дань моде» и т.д. Посредством использования мето-

дов организации взаимодействия студентов на прак-

тическом занятии в процессе обсуждения методиче-

ской проблемы происходит осознание студентами 

собственных взглядов, ожиданий и отношений к про-

фессиональной деятельности, отрабатываются при-

емы уверенного поведения в процессе выступления 

перед аудиторией, происходит овладение деятель-

ностным компонентом методической компетенции. 

Отечественные ученые и практикующие пре-

подаватели проявляют большой интерес к исследо-

ванию сущности метода кейс-стади и его реализа-
ции в высшем профессиональном образовании. В 

статье Б.Е. Андюсева термин «кейс» (с англ. — слу-

чай, ситуация) определяется как «разбор ситуации 

или конкретного случая, деловая игра» [1, С.61]. 

Как отмечает автор, суть метода кейс-стади состоит 

в том, что в основе его используются описания кон-

кретных ситуаций или случая (от английского 

«case» – случай). Представленный для анализа слу-

чай должен отражать реальную жизненную ситуа-

цию. Во-вторых, в описании должна присутство-

вать проблема или ряд прямых или косвенных за-

труднений, противоречий, скрытых задач для реше-

ния исследователем. В-третьих, требуется овладе-

ние предварительным комплексом теоретических 
знаний для преломления их в практическую плос-

кость решения конкретной проблемы или ряда про-

блем. В процессе работы над кейсом часто требу-

ется дополнительная информационная подпитка са-

мих участников работы над анализом ситуации. В 

конечном итоге студенты находят собственные вы-

воды, решения проблемной ситуации, и часто, в 

виде неоднозначных множественных решений. 

М.В. Антипова подчеркивает, что метод кейс-

стади является методом активного проблемно-ситуа-

ционного анализа, основанного на обучении путем ре-
шения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов) 

[2, С.2]. Одним из достоинств этого метода является 

не только получение знаний и формирование практи-

ческих навыков, но и развитие системы ценностей 

студентов, профессиональных позиций, жизненных 

установок, своеобразного профессионального миро-

ощущения [2, С.4]. С помощью этого метода студенты 

имеют возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться рабо-

тать в команде, находить наиболее рациональное ре-

шение поставленной проблемы. 

Практическое занятие по дисциплине «Теория 
и методика обучения первому иностранному 

языку» в гуманитарном институте ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет», построенное с использованием ме-

тода кейс-стади, имеет следующую структуру: 

− вводно-мотивационный этап (включаю-

щий целеполагание); 

− методическая зарядка по определению 

ключевых терминов темы на основе предложенных 

источников литературы (работа с предлагаемыми 

источниками обязательной литературы и дополни-
тельной информацией); 

− кейс (ситуация) и сопутствующие про-

блемные вопросы / задачи;  

− деятельностный компонент (интерактив-

ные и проблемные задания, основанные на матери-

але кейса, решение которых предполагает учебное 

сотрудничество студентов в мини-группах, творче-

ские задания и проблемные методические задачи, 

задания для самостоятельной работы).  

В качестве примера можно привести иллюстра-

тивный обучающий мини-кейс по теме «Обучение 
лексическому аспекту английского языка на учеб-

ном занятии в ДОО» для студентов первого курса.  

Иллюстративный обучающий кейс. Реаль-

ная ситуация. 

Этап 1. Работа с кейсом («погружение» в си-

туацию, определение основной проблемы, лежащей 

в основе кейса, формулирование индивидуальных 

ответов) 

Внимательно прочитайте описание двух ре-

альных ситуаций. Обратите внимание на мето-
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дику организации первого этапа обучения иноязыч-

ной лексике, используемую педагогом на учебном 

занятии, а также на способ семантизации лекси-

ческих единиц и организацию их первичного закреп-
ления. Выполните задания. 

Кейс 1. Идет учебное занятие по английскому 

языку в ДОО. Целью занятия является введение но-

вых лексических единиц по теме «Мы идем в зоо-

парк» и их первичное закрепление в игровых 

упражнениях. После организационного начала за-

нятия, проведения речевой и фонетической за-

рядки, педагог говорит по-русски: «Ребята, сегодня 

мы узнаем несколько новых английских слов. По-

смотрите! Кто это? Это – обезьяна. It’s a monkey. А 

это кто? Это – лев. It’s a lion. Ну а это кто? Это – 
тигр. It’s a tiger. Ну а это кто такой, спрятался в во-

доеме с водой? Это же крокодил! It’s a crocodile. Ну 

а как называется это животное? Правильно, слон. 

It’s an elephant. Ребята, смотрите на картинки и по-

вторяйте за мной! It’s a lion / a monkey / a crocodile / 

a tiger / an elephant. А сейчас давайте споем песенку 

“Let’s go to the zoo!”. А сейчас настало время поиг-

рать! Давайте поиграем в лото. Я раздаю каждому 

карточку с животными. Постарайтесь закрыть свою 

карточку быстрее всех. Я задаю вопрос “Who has 

got a monkey? / a lion? / a crocodile? / a tiger? / an 

elephant?” Вам нужно ответить I have got a monkey 
/ a lion / a crocodile / a tiger / an elephant. Кто быстрее 

закрыл свою карточку картинками – кричит 

“Bingo!” и побеждает. 

Кейс 2. Идет учебное занятие по английскому 

языку в ДОО. Целью занятия является введение но-

вых лексических единиц по теме «Мы идем в зоо-

парк» и их первичное закрепление в игровых 

упражнениях. После организационного начала за-

нятия, проведения речевой и фонетической за-

рядки, педагог украдкой стучит и говорит по-ан-

глийски: “Wow, kids, who is it? Кто это к нам при-
шел? It’s Teddy-bear. Say hello to Teddy! He says, 

“Let’s go to the zoo! Let’s go to the zoo by bus!” По-

здоровайтесь с Тедди, он приглашает вас сходить в 

зоопарк. Точнее, съездить на автобусе. What a sur-

prise! Are you happy? Are you glad? Какой сюрприз! 

Вы счастливы? Вы рады? – Все кричат: “Yes!” Не 

забудьте назвать свое имя, когда встаете друг за 

другом для поездки в английском автобусе, и не за-

будьте получить билетик. Что нужно сделать, 

чтобы поездка была веселой? Yes, let’s sing! The 

Wheels of the Bus Go Round and Round. Here we are. 

На полке расставлены мягкие игрушки животных. 
Педагог говорит: «Тедди хочет познакомить вас со 

своими друзьями. Послушайте внимательно, как он 

их называет». Педагог от лица Тедди знакомит де-

тей с животными, повторяя каждую лексическую 

единицу дважды и показывая на соответствующую 

игрушку.  

It’s a lion (показываем на игрушку льва, не 

называя игрушку по-русски) 

It’s a tiger. (показываем на игрушку тигра, не 

называя игрушку по-русски) 

It’s a crocodile. (показываем на игрушку кроко-

дила, не называя игрушку по-русски) 

It’s a monkey. (показываем на игрушку обезь-

янки, не называя игрушку по-русски) 
It’s an elephant. (показываем на игрушку слона, 

не называя игрушку по-русски) 

Now let’s play! А сейчас давайте поиграем в 

путаницу! Отвечайте Yes / No. Is it a lion? Is it a croc-

odile? Is it an elephant? Is it a tiger? Is it a monkey? – 

Very good!  

А сейчас Тедди просит вас закрыть глаза. 

Close your eyes! One, two, three! Now open your eyes! 

Откройте глаза! Все ли животные на месте? What is 

missing? Какое животное пропало? Yes! Super!  

А сейчас у каждого будет свое задание пока-
зать то животное, которое называет Тедди. Anya, 

show a tiger! Sasha, show a lion! Thank you! 

Пора возвращаться в детский сад. Занимаем 

места в автобусе. Называем по очереди животных 

английского зоопарка.  

Этап организации совместной деятельности. 

Интерактивные задания. 

Организуйте работу в мини-группах (3-4 чело-

века). 

1. Изучите представленные ситуации и обсу-

дите ответы на вопросы: В каком из фрагментов 

учебного занятия наиболее эффективно реализу-
ется методика ознакомления с новыми лексиче-

скими единицами и почему? Как организована пре-

зентация новой лексики? Какой способ семантиза-

ции лексики выбран в каждом из фрагментов? 

Насколько он эффективен и целесообразен? В ка-

ких упражнениях организовано первичное закреп-

ление лексических единиц?  

2. Подумайте и предложите другие игровые 

упражнения для организации первичного закрепле-

ния новых лексических единиц (например, игра с 

мячом и т.д.) 
Метод кейс-стади имеет большой образова-

тельный потенциал и является значимым шагом к ре-

ализации компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании. В методе кейс-

стади преодолевается классический дефект традици-

онного обучения, связанный с «сухостью», неэмоци-

ональностью изложения материала. Метод кейс-

стади способствует развитию у студентов самостоя-

тельного мышления, умения выслушать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументированно 

высказать свою. Роль преподавателя, практикую-

щего метод кейс-стади, заключается в создании на 
практическом занятии обстановки сотрудничества, 

планировании результатов обучения с точки зрения 

формирования у студентов навыков анализа ситуа-

ции и выработки модели поведения в ней. 

Метод проектов как комплексный обучающий 

метод предполагает совокупность исследователь-

ских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой своей сути (Полат Е.С.) широко использу-

ется как в системе методической подготовки буду-

щих учителей иностранного языка, так и в образо-

вательном процессе по иностранному языку в 
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школе. На практических занятиях по теории и ме-

тодике обучения иностранному языку в гуманитар-

ном институте ФГБОУ ВО «Шадринский государ-

ственный педагогический университет» ведется це-
ленаправленная работа над практико-ориентиро-

ванными проектами (составление банка / словаря 

выражений классного обихода); ролево-игровыми 

проектами (подготовка и проигрывание фрагмен-

тов урока с демонстрацией необходимой наглядно-

сти), информационными проектами (предполагаю-

щими сбор, обработку и презентацию профессио-

нально значимой информации). В перспективе 

предусмотрено заимствование опыта коллег Кеме-

ровского государственного университета (ФИЯ 

НИФ КемГУ) по вопросам использования метода 
проектов на практических занятиях по изучению 

методов обучения иностранным языкам (подго-

товка проектов, посвященных истории методики 

обучения иностранному языку с обоснованием вы-

бора методов обучения, которым в разное время от-

давалось предпочтение, сравнению (сопоставле-

нию) особенностей реализации и возможностей 

применения тех или иных групп методов обучения 

в современной школе, разработке проектов совре-

менного универсального («идеального») кабинета 

иностранного языка с учетом требований к профес-

сиональной деятельности учителя иностранного 
языка по применению современных методов обуче-

ния и т. д., например, проект на тему «Кабинет ан-

глийского языка моей мечты» или «Оптимальная 

организация рабочего места современного учителя 

иностранного языка» [3, С.78]. 

Интеграция метода проектов как активного 

метода обучения в систему методической подго-

товки будущих учителей иностранного языка, в 

частности в аудиторную работу студентов на  прак-
тических и семинарских занятиях по теории и ме-

тодике обучения первому иностранному языку спо-

собствует формированию методической компетен-

ции студентов в ее деятельностном аспекте вслед-

ствие большой практической значимости проектов, 

имеющих профессионально-методическую тема-

тику. Тематика методических проектов должна за-

трагивать теоретические и практические вопросы, 

представленные в рабочей программе дисциплины 

«Теория и методика обучения первому иностран-

ному языку», быть актуальной и значимой для бу-
дущей профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка. 

Вывод. Активные методы обучения имеют 

большой образовательный и развивающий потен-

циал. Их использование является значимым шагом 

к реализации компетентностного подхода в системе 

методической подготовки будущих учителей ино-

странного языка. На наш взгляд, эффективным 

было бы создание банка активных методов обуче-

ния по дисциплине «Теория и методика обучения 

первому иностранному языку» и обмен опытом 

среди преподавателей педагогических вузов, инте-
грирующих рассматриваемые методы в процесс 

формирования методической компетенции буду-

щих учителей иностранного языка. 
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Студенческий спортивный клуб как система воспитания в образовательных  

организациях высшего образования 

Целью представленного исследования является теоретический анализ возможностей студенческого спортивного 

клуба как системы воспитания в образовательных организациях высшего образования. При изучении данного вопроса 
использовались такие методы, как теоретический анализ и синтез нормативно-правовых документов федерального 
уровня, их абстрагирование и конкретизация. На основе проведенного анализа научно-методической литературы и 
имеющейся в Российской Федерации законодательной базы, регулирующих воспитательный процесс в образователь-
ных организациях высшего образования сделан вывод о признании важности деятельности студенческого спортив-
ного клуба как своеобразной системы воспитания. Проведенный анализ и выводы статьи могут быть использованы в 
научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов регулирования воспитательного процесса в об-
разовательных организациях высшего образования. 

Ключевые слова: студенческий спортивный клуб, студенческий спорт, воспитание, высшее образование. 
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Student sports club as a system of education in higher educational establishments 

The purpose of the presented research is a theoretical analysis of the possibilities of a student sports club as a system of 
education in higher educational establishments. Such methods as theoretical analysis and synthesis of regulatory legal docu-
ments of the federal level, their abstraction and concretization were used. The analysis of scientific and methodological litera-
ture and the legislative structure of the Russian Federation regulating the educational process in higher educational establish-

ments prove of the importance of the student sports club as a kind of education system. The analysis and conclusions of the 
article can be used in scientific and pedagogical activities in higher educational establishments. 

Keywords: student sports club, student sports, education, higher education. 
 

Подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов, которые не только обладают доскональ-

ными знаниями в выбранной специальности, но и 

способны обновлять их и самостоятельно приме-

нять в практической деятельности выступает в ка-

честве одной из задач высшего образования. Охва-

тывая небольшой период жизни человека, высшее 

образование способствует формированию и разви-
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тию личностных качеств молодых людей. В обра-

зовательной среде процесс формирования лично-

сти ориентирован на качественные ее изменения, 

заключающиеся в саморазвитии и самосовершен-
ствовании через самоорганизацию [12]. Высшее 

образование признано приоритетным в формирова-

нии личности студента в условиях всего многооб-

разия ситуаций жизни, поэтому образовательный 

процесс высшего образования так или иначе освя-

щается в работах многих ученых. Так сущность об-

разовательного пространства в вузе рассматрива-

ется в работах Е.П. Белозерцева, Н.В. Борытко, 

А.Я. Данилюка, В.И. Гинецинского и т.д., вопросы 

воспитания в высшей школе исследовались 

С.И. Архангельским, В.П. Беспалько, И.Ф. Исае-
вым, Э.В. Онищенко, В.А. Сластениным, В.А. Си-

таровым, Н.Е. Щурковой и другими учеными, про-

блематика потенциала образовательной среды в 

воспитании личности отражена в работах таких 

ученых, как Т.И. Власова, О.С. Газман, О.В. Гука-

ленко, Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, 

Н.Л. Селиванова, Н.Е. Щуркова и др.  

Важная роль при подготовке будущего специа-

листа отводится образовательному процессу в обла-

сти физической культуры и спорта, в ходе которого 

происходит овладение конкретными знаниями и 

средствами их целесообразного использования для 
самосовершенствования. Цель нашего исследование 

является теоретический анализ возможностей сту-

денческого спортивного клуба как системы воспита-

ния в образовательных организациях высшего обра-

зования. Перед нами стояла задача изучить историю 

становления клубного движения в отечественной 

педагогике, охарактеризовать современный зару-

бежный опыт спортивной клубной деятельности и 

сформулировать понятие «студенческий спортив-

ный клуб». Базу исследования составила научно-ме-

тодическая литература, раскрывающая сущность 
образовательного пространства в высших учебных 

заведениях, изучающая вопросы воспитания в выс-

шей школе, проблемы потенциала образовательной 

среды в воспитании личности обучающихся органи-

заций высшего образования, а также законодатель-

ные документы федерального уровня. При изучении 

данных источников использовались методы теоре-

тического анализа и синтеза, их абстрагирование и 

конкретизация. 

Со стороны ученых наблюдается интерес к об-

разовательному процессу в образовательных орга-

низациях высшего образования на различные ас-
пекты воспитания обучающихся. В нашем исследо-

вании не осталась без внимания и сфера норма-

тивно-правовых образовательных документов, регу-

лирующая подготовку компетентных профильных 

кадров в области физической культуры и спорта 

[13]. Однако вопросы влияния студенческих спор-

тивных клубов как воспитательной среды в образо-

вательных организациях высшего образования фак-

тически не находят должного раскрытия в научных 

исследования. При всем широком спектре изучае-

мых вопросов воспитания и роли воспитательной 

среды в формировании личности и профессиональ-

ном обучении, за пределами внимания ученых оста-

ются возможности студенческого спортивного 

клуба в воспитательной среде университета.  
В настоящее время возрастает роль высшего 

образования как социального института, готовя-

щего не только компетентного специалиста, но и 

самостоятельную личность с набором определен-

ных характеристик [12]. Значительный вклад для 

достижения этой цели может внести студенческий 

спортивный клуб, который в воспитательной среде 

университета выступает формой включения обуча-

ющихся в образовательный процесс. Реализация 

этой цели достигается за счет устойчивых органи-

зационных и временных компонентов учебно-вос-
питательного процесса, осуществляющих основ-

ную образовательную деятельность университета. 

Студенческий спортивный клуб, отражая организа-

ционный аспект образовательного процесса в кон-

кретных временных рамках и определяя  взаимо-

связь между индивидуальным, групповым и кол-

лективным обучением, регламентирует совмест-

ную деятельность студентов и преподавателей, вза-

имоотношения обучающихся в процессе приобре-

тения знаний и формирования компетенций, сте-

пень вовлеченности обучающихся и способы уве-

личения познавательной активности в образова-
тельном процессе.  

Как показывает обзор учебно-методической 

литературы и педагогической практики в области 

физической культуры и спорта, наиболее эффек-

тивным способов вовлечения обучающихся в про-

цесс образования, достижения ценностей отрасли 

происходит в результате совместной деятельности, 

причем не только со сверстниками, но и с педаго-

гами. В рамках общественных объединений и орга-

низаций физкультурно-спортивной направленно-

сти формируются максимально благоприятные 
условия для подобного вовлечения. Возможный ва-

риант подобной формы организации – студенче-

ский спортивный клуб, как переход от воспитания 

жестко регулируемого и контролируемого к воспи-

танию в условиях свободы и гуманизма, где сту-

дент имеет возможность добровольного выбора 

форм деятельности и проявления инициативности 

и творческого потенциала [12]. 

Вопросы формирования и развития физкуль-

турно-спортивных клубов, теоретические и прак-

тические подходы внедрения в учебно-воспита-

тельный процесс новых форм клубной спортивной 
работы рассматриваются в работах Н.А. Новосель-

цевой, Г.И. Фроловой, А.В. Даринского, В.В. Полу-

карова, В.Е. Триодина, А.М. Митяевой, В.И. Сто-

лярова, П.М. Барского, И.И. Должикова и т.д. Со-

гласно формулировке А.В. Даринского, клуб явля-

ется организацией, в которой объединены люди 

для удовлетворения интересов, реализации своих 

потребностей, коммуникации, культурного обога-

щения и развития творческих способностей [3]. 

Клуб как организация, осуществляющая куль-
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турно-просветительскую и досуговую деятель-

ность с обучающимися в коллективных формах, 

трактуется В.В. Полукаровым. Кроме того, важную 

роль в клубной деятельности играет общение как 
средство установления контактов и самоутвержде-

ния, а также как инструмент организации творче-

ского процесса коллективной или групповой дея-

тельности [7]. Клубная деятельность – это форма 

воспитания, являющаяся результатом организаци-

онно-методически обоснованной деятельности пе-

дагога по урегулированию взаимодействий и взаи-

моотношений в коллективе [10]. 

Студенческий спортивный клуб, являясь одной 

из разновидностей клуба – спортивной, ставит своей 

целью вовлечение личности в физкультурно-спор-
тивную деятельность. А.М. Митяева рассматривает 

спортивный клуб в образовательной организации 

как научно-организованный социальный институт 

для формирования культуры здоровья обучающихся 

[8]. А.В. Никулин интерпретирует  понятие «спор-

тивный клуб» в качестве фактора воспитания и фор-

мирования здорового образа жизни, понимая под 

клубом образовательного учреждения  объединение 

участников образовательного процесса, создающих 

определенную среду и способствующих их актив-

ному включению в эту среду, способствующему 

формированию опыта бережного отношения к здо-
ровью как ценности. 

Являясь основной организацией физкуль-

турно-спортивной направленности, спортивные 

клубы осуществляют деятельность по развитию 

разнообразных физкультурно-спортивных направ-

лений и культивируемых в образовательной орга-

низации видов спорта, а также физкультурно-спор-

тивное обслуживание. В некоторых обстоятель-

ствах деятельность студенческого спортивного 

клуба можно представить как своеобразную си-

стему воспитания, как социализацию в ходе це-
лостного педагогического процесса. Достигается 

это наличием наглядных примеров здорового об-

раза жизни, стимулированием неформального мно-

гоцелевого общения, интеграцией усилий студен-

тов и преподавателей, обеспечением в клубной де-

ятельности активной позиции студентов, мотива-

цией их к сплочению дружеских групп, самосовер-

шенствованию, внутригрупповой конкуренции, 

стремлению к высоким индивидуальным показате-

лям и результатам, спортивному интересу и по-

требности в знаниях [11]. 

Современный образовательный процесс выс-
шей школы, согласно федеральным нормативно-

правовым актам, определяется наличием в вузе 

функционирующих объединений студенческой мо-

лодежи. В федеральном законе «Об образовании» 

одной из обязанностей образовательной организа-

ции является поддержка и развитие общественных 

объединений в образовательной организации [13], 

а именно студенческого спортивного клуба. Сту-

денческий спорт составляет неотъемлемую часть 

физического воспитания молодежи и является эле-

ментом воспитательной работы в образовательных 

организациях по развитию деятельности органов 

студенческого самоуправления. 

На сегодняшний день тема клубного движе-

ния особенно актуальна в сфере культуры, спорта 
и образования. Интересно, что в некоторых штатах 

США нестандартной формой взаимодействия с 

проблемной молодежью явились клубы «Лиги по-

луночного баскетбола», а проводимые данными 

клубами баскетбольные матчи по ночам, позво-

лили снизить уровень преступности в городах за 

счет привлечения активной молодежи не только в 

качестве участников матчей, но и зрителей [2]. Та-

ким образом, можно отметить, важную задачу сту-

денческого спортивного клуба – формирование 

личности с помощью занятий спортом. Сегодня 
США имеют хорошо развитую систему студенче-

ского спорта и являются лидером в зимних и лет-

них Олимпийских играх, 60% населения система-

тически занимаются спортом, а студенческий 

спорт служит эстафетой для профессиональных 

спортсменов [2]. 

Как показывает аналитический обзор опыта 

зарубежных стран, членами различных спортив-

ных клубов в Финляндии является около 450 000 

человек или 34% населения, включая детей и моло-

дежь. В Бельгии также применяется модель массо-

вого спорта в спортивных клубах, а студенческий 
спорт в Швеции в течение последних десятилетий 

характеризуется возрастанием числа членов спор-

тивных клубов (около 30 000) [1]. Норвежский 

спорт развивается с приоритетом на детско-юно-

шеский и клубный спорт. Государство финанси-

рует развитие спорта во всех учебных заведениях и 

обеспечивает доступность качественной инфра-

структуры для каждого студента. Кроме того, в 

Норвегии существуют институты и университеты, 

специализирующиеся в области спортивных заня-

тий с особыми программами, в которых время обу-
чения и время занятий спортом и тренировок поде-

лено поровну [6]. 

Вовлечение в физкультурную деятельность мо-

лодого, социально и экономически активного поко-

ления за рубежом происходит в основном через со-

здание спортивных клубов, действующих как авто-

номно, так и в рамках физкультурно-спортивных ор-

ганизаций (физкультурно-спортивных обществ). 

Отсюда вытекает возможность возникновения ком-

мерческого сектора физической культуры и массо-

вого спорта, который представляет собой универ-

сальный механизм предоставления качественных 
физкультурно-оздоровительных и досуговых услуг 

по месту жительства, учебы и работы [2]. Исследо-

ватели подчеркивают, что развитие детского и юно-

шеского спорта в странах, где используется меха-

низм клубной системы содействует укреплению 

здоровья населения и, в то же время, позволяет до-

стичь в спорте высоких результатов. При этом уста-

навливается тесная связь с образованием и акцент на 

массовый спорт в студенческой спортивной си-

стеме, характеризующийся условиями заниматься 
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спортом независимо от социального положения или 

финансовых обстоятельств [6]. 

Деятельность клубов в рамках отечественной 

педагогической науки рассматривается как эффек-
тивная форма взаимодействия социума в условиях 

педагогически выстроенной и организованной дея-

тельности. В исследованиях по истории спортивной 

педагогики представлена характеристика спортив-

ных клубов как определенной ступени в развитии 

отечественного физкультурного движения, позволя-

ющего решать актуальные времени общественные 

задачи [9]. В России в начале XX века идея клубных 

объединений как формы работы с подрастающим 

поколением нашла применение на практике вместе 

с идеей расширения сферы внеклассной работы в 
образовательном процессе. Опираясь на воспита-

тельный потенциал теории и практики клубной дея-

тельности, изложенной в работах А.С. Макаренко, 

Н.К. Крупской, П.П. Блонского и других, клубное 

движение получило значительное развитие в совет-

ский период. Возникло такое научное направление, 

как клубоведение, которое занималось изучением 

вопроса воспитательного влияния клуба на лич-

ность, изменения сознания и поведения людей в 

процессе их участия в клубной деятельности. По 

своей природе клубы являются воспитательными 

учреждениями, использующими специфические ме-
тоды воспитания, поэтому деятельность клубов под-

чинена общим закономерностям воспитательного 

процесса. По мнению С.Н. Иконниковой, сущность 

клуба заключена в воспитательном воздействии на 

конкретного человека и других членов клуба, взаи-

модействующих с ним [7]. 

В настоящее время в России достаточно много 

спортивных клубов, объединяющих как взрослых, 

так и детей, и решают они, как правило, множество 

задач «от высоких спортивных достижений до мас-

сового любительского спорта и досуга» [4, 5]. Но 
вместе с тем, очень немного студенческих спортив-

ных клубов, имеющих комплексный характер дея-

тельности для формирования личности с позиций 

сохранения физического, психического здоровья, а 

также нравственного воспитания. Социальный за-

каз системы высшего образования конкретно и 

полно сформулирован в федеральных нормативно-

правовых документах [13]. Возникает необходи-

мость качественной воспитательной среды универ-

ситета через студенческий спортивной клуб не 

только как института подготовки специалистов 

высшей квалификации, но и как формы воспита-

ния, формирования личности и гражданских ка-

честв человека. Ведь одна из важнейших задач сту-

денческого спортивного клуба – формирование 
личности с помощью физкультурно-спортивной 

деятельности [9]. Происходит это благодаря функ-

циональным возможностям студенческого спор-

тивного клуба, связанным с его деятельностью.  

Во-первых, это возможность добровольного 

выбора форм деятельности и проявления инициа-

тивности и творческого потенциала, а также регла-

ментация совместной деятельности студентов и пре-

подавателей. Степень вовлеченности обучающихся 

и способы увеличения познавательной активности в 

образовательном процессе отражены в деятельности 
студенческого спортивного клуба в конкретных вре-

менных рамках и определяют взаимосвязь между 

индивидуальным, групповым и коллективным обу-

чением. Во-вторых, важная роль в деятельности сту-

денческого спортивного клуба принадлежит обще-

нию, как средству налаживания контактов и само-

утверждения, инструменту организации созидатель-

ного процесса деятельности коллектива. В-третьих, 

через деятельность студенческого спортивного 

клуба у студентов актуализируется потребность в 

самореализации, что позволяет развивать коммуни-

кационные, творческие, лидерские, управленческие 
задатки и способности [9].  

Итак, деятельность студенческого спортив-

ного клуба можно представить как своеобразную 

систему воспитания через стимулирование много-

целевого общения, интеграцию усилий студентов и 

преподавателей, обеспечение активной позиции 

студентов, мотивацию их к сплочению дружеских 

групп, самосовершенствование, внутригрупповую 

конкуренцию, стремление к высоким индивидуаль-

ным показателям и результатам, спортивный инте-

рес и потребность в знаниях. Студенческий спор-
тивный клуб выступает формой воспитания в ре-

зультате организованной, методически грамотной 

деятельности педагогов по регулированию взаимо-

отношений и взаимодействий в коллективе через 

сотрудничество с органами власти, организациями 

в сфере физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики, образовательными организациями 

дополнительного образования и установлением 

контактов с профессиональным сообществом и по-

тенциальными работодателями. 
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Развитие у четвероклассников представлений о взаимосвязях в природе  

в рамках проекта «Невидимые нити» 

В настоящее время в естественнонаучном образовании достаточно большое внимание заслуживают цифровые 

средства обучения, включая и курс «Окружающий мир» начальной школы. В статье описаны результаты теоретиче-
ского и эмпирического исследования по развитию у четвероклассников представлений о взаимосвязях в природе в 
рамках проектной деятельности с использованием цифровой лаборатории Releon Kids. По итогам теоретического ис-
следования были определены педагогические условия, способствующие развитию представлений о взаимосвязях в 
природе у четвероклассников в рамках учебного проектирования с применением цифровой лаборатории Releon Kids. 
Педагогический эксперимент продемонстрировал положительную динамику уровня развития представлений о взаи-
мосвязях в природе в экспериментальном классе после проведения серии занятий по созданию проекта с применением 
цифровой лаборатории «Невидимые нити». 

Ключевые слова: взаимосвязи в природе, младшие школьники, проектная деятельность, проект, цифровая ла-

боратория Releon Kids, внеурочная деятельность.  
 

Anna Sergeevna Shangina, 

Kamilya Gapbasovna Gabdulinova 

Kirov 

The development of the ideas about relationships in nature at fourth-graders  

in the project “The invisible links” 

Nowadays the digital equipment is becoming of quite a lot of attention in natural science education including the primary 
school course “Nature study”. The article represents the results of theoretical and empiric research about the development of 

the ideas about relationships in nature at fourth-grade children in the project management applying the digital laboratory Releon 
Kids. As a result of the theorical research special pedagogical conditions were defined that develops the ideas about relation-
ships in nature during the project management course including the digital laboratory Releon Kids applying. The pedagogical 
experiment allowed to definite the positive trend in the development of the ideas about relationships in nature at the experi-
mental class by the final stage of the project “The invisible links”. 

Keywords: relationships in nature, junior schoolchildren, project activity, project, digital laboratory, extracurricular ac-
tivities. 
 

Как известно, одним из значимых экологиче-

ских знаний является осознание учащимися взаи-

мосвязей в окружающем мире, которое выстроено 

американским экологом В. Коммонером в закон 

экологии. З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева рассмат-

ривают взаимосвязи в природе с позиций их много-

образия, объединяя их в четыре системы: «неживая 

природа – неживая природа», «неживая природа – 

живая природа», «живая природа – живая природа, 
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«природа – деятельность человека» [3, С.126]. 

А.А. Плешаковым для формирования у учащихся 2 

класса умения определять взаимосвязи между объ-

ектами живой и неживой природы предложен про-
ект «Невидимые нити» [8].  

В настоящее время в образовательном про-

цессе начальной школы всё большее значение от-

водится применению цифровых средств. В феде-

ральном государственном стандарте начального 

общего образования (ФГОС НОО) прописано тре-

бование – проведение экспериментов, включая ис-

пользование лабораторного оборудования [12]. 

Цифровая лаборатория Releon Kids – иннова-

ционное средство обучения. В Примерной основной 

образовательной программе начального общего об-
разования в разделе «Материально-технические 

условия реализации основной образовательной про-

граммы» указана модульная система экспериментов 

(цифровая лаборатория) [5]. В отдельных програм-

мах по курсу «Окружающий мир» в перечне учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудова-

ния обеспечения учебного процесса включены циф-

ровые измерительные приборы. 

Актуальность темы исследования связана с 

недостаточной разработанностью проблемы разви-

тия у четвероклассников представлений о взаимо-

связях в природе в рамках проектной деятельности. 
Цель настоящей статьи заключается в том, 

чтобы выявить результативность развития у четве-

роклассников представлений о взаимосвязях в при-

роде в рамках проекта «Невидимые нити». Задачи: 

раскрыть понятие «взаимосвязи в природе» и спо-

собы их развития в курсе «Окружающий мир» (1); 

дать характеристику проектной деятельности как 

методу обучения в начальной школе (2); сравнить 

полученные в ходе педагогического эксперимента 

результаты оценки развития у четвероклассников 

представлений о взаимосвязях в природе (3). 
Теоретический анализ психолого-педагогиче-

ской и учебно-методической литературы дал воз-

можность решить первые две задачи. 

Понятие «взаимосвязи в природе», согласно 

биологическому энциклопедическому словарю – это 

отношение взаимной зависимости, обусловленно-

сти, общности между частями природы [1]; по эн-

циклопедии «Современное естествознание» – это 

связи, взаимоотношения, которые существуют 

между абиогенными и биогенными факторами, ко-

торые входят в состав экосистемы или биосферы» 

[10]. А.А. Плешаков определяет «взаимосвязи в при-
роде как связи, которые существуют между частями 

природы». Чтобы это понятие сделать для младших 

школьников более понятным, он зачастую заменяет 

его словосочетанием «невидимые нити» (в природе 

все связано друг с другом, словно нитью) [8].  

Анализ рабочих программ по курсу «Окружа-

ющий мир» показал, что у четвероклассников 

должны формироваться следующие представления 

о взаимосвязях в природе: в системе «неживая при-

рода – неживая природа» (влияние температуры 

воды на агрегатное состояние воды, влияние тем-

пературы на расширение и сжатие воздуха, влия-

ние температуры на расширение и сжатие воды, 

влияние температуры воздуха на направление дви-
жения и силу ветра, влияние атмосферного давле-

ния на направление движения и силу ветра, влия-

ние атмосферного давления на погоду), в системе 

«неживая природа – живая природа» (влияние 

освещенности на развитие растений, влияние тем-

пературы воздуха на развитие растений, влияние 

температуры воздуха на животных, влияние УФ-

излучения на человека, влияние освещенности на 

здоровье глаз человека), в системе «живая природа 

– живая природа» (влияние растений на животных 

и, наоборот, животных на растения; влияние дея-
тельности человека на растения и животных). 

Методам формирования и развития представ-

лений об экологических взаимосвязях уделено вни-

мание в работах методистов-естественников. Так, 

согласно З.А. Клепининой, Г.Н. Аквилевой знаком-

ство учащихся со взаимосвязями в природе необхо-

димо организовать с применением практических 

методов (опытов), проведением бесед по специаль-

ным вопросам, составлением моделей в виде схем, 

экологических пирамид и т.п. Такие модели позво-

ляют формировать образные представления о взаи-

мосвязях в природе, что отвечает мышлению млад-
ших школьников – конкретно-образному [3]. 

В.М. Пакулова предлагает педагогу в первую 

очередь акцентировать внимание детей на прямых 

связях между конкретными растениями и живот-

ными (например, цветущие растения – бабочки) и 

далее – помочь ученикам понять обратную зависи-

мость объектов природы один от другого (бабочки – 

цветущие растения). В существовании такой зависи-

мости школьники могут убедиться наглядно. Для 

того, чтобы ученики лучше поняли новые сложные 

понятия, рекомендуется использовать иллюстрации, 
изготовленные в виде «живой» картинки [7]. 

Характеристики проектной деятельности 

даны в работах Е.С. Полат, Е.Н. Землянской, 

А.В. Хуторского, И.Д. Чечель и других ученых. 

Согласно Е.Н. Землянской, проектная дея-

тельность обучающихся – «это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятель-

ность, имеющая общую цель, согласованные ме-

тоды, способы деятельности, направленная на до-

стижение общего результата». Необходимым усло-

вием проектной деятельности служит наличие ко-

нечного продукта [9]. 
Исследования метода проектов с примене-

нием цифровой лаборатории Releon Kids в есте-

ственно-научном и экологическом образовании 

младших школьников ведутся на кафедре педаго-

гики и методики дошкольного и начального обра-

зования Вятского государственного университета с 

2019 г. [2,4].   

Исходя из анализа психолого-педагогической 

литературы были определены следующие педагоги-

ческие условия развития представлений о взаимосвя-

зях в природе в рамках проекта «Невидимые нити»: 
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− в процессе в проектной деятельности целе-

сообразно применять современное цифровое сред-

ство обучения – лабораторию Releon Kids с учетом 

ее возможностей (измерение температуры воздуха 
и жидкости, уровня освещенности, силы ветра, ат-

мосферного давления, влажности воздуха и УФ-

излучения); 

− применение данной лаборатории возможно 

в процессе развития у четвероклассников следую-

щих представлений о взаимосвязях в природе:   

− в системе «неживая природа – неживая 

природа»: влияние температуры воды на  ее агре-

гатное состояние;  влияние температуры на расши-

рение и сжатие воздуха, влияние температуры на 

расширение и сжатие воды, влияние температуры 
воздуха на силу ветра, влияние атмосферного дав-

ления на направление движения и силу ветра, вли-

яние атмосферного давления на погоду; 

− в системе «неживая природа – живая при-

рода»: зависимость между уровнем освещенности 

растений и состоянием светолюбивых и тенелюби-

вых комнатных растений. 

− учет возрастных познавательных возмож-

ностей детей 10-11-летнего возраста. 

Третья задача исследования была решена в 

процессе педагогического эксперимента по разви-
тию у четвероклассников представлений о взаимо-

связях в природе в рамках проекта «Невидимые 

нити». Эксперимент был проведен в 2021/2022 

учебном году на базе МКОУ Спицынская СОШ  

п. Ленинская Искра Котельничского района Киров-

ской области. В эксперименте приняли участие 

обучающиеся 4 «А» класса в количестве 19 человек 

и 4 «Б» класса в количестве 16 человек. 4 «А» класс 

– экспериментальный, 4 «Б» – контрольный. 

Констатирующий этап педагогического экс-

перимента послужил для проведения диагностики 

уровня развития у четвероклассников представле-
ний о взаимосвязях в природе с помощью трех мо-

дифицированных тестов «Взаимосвязи в природе» 

Е.М. Тихомировой [11]. 

Полученные результаты диагностики по трем 

тестам показали, что в экспериментальном и кон-

трольном классах для большей части детей (соот-

ветственно 58% и 50%) характерен уровень разви-

тия представлений о взаимосвязях в природе выше 

среднего. 

В ходе формирующего этапа педагогического 

эксперимента в экспериментальном классе были 
применены три комплекта цифровой лаборатории 

Releon Kids, укомплектованных мультидатчиками 

Тип-1 и Тип-2. Мультидатчик Тип-1 содержит дат-

чики измерения: температуры воздуха и жидкой 

среды, относительной влажности воздуха, атмо-

сферного давления, освещенности и УФ-

излучения; мультидатчик Тип-2 «анемометр» 

имеет датчик измерения силы ветра.  Лаборатории 

работали с планшетами с установленной програм-

мой KidsLab.  

Проектная деятельность осуществлялась в со-

ответствии с этапами, предложенными З.А. Клепи-

ниной и Г.Н. Аквилевой [3].   

На первом занятии учащиеся распределились 
на три группы, в каждой из которых было по пять-

шесть человек; определили цель, задачи, продукт 

проектной деятельности (настольную игру «Неви-

димые нити»). 

На втором занятии каждая группа получила 

комплект лаборатории и другие необходимые сред-

ства обучения (воду и лед в пластиковых стаканах); 

дети под руководством педагога обучались работе 

с цифровой лабораторией Releon Kids с учетом тех-

ники безопасности, проводили простейшие опыты. 

На третьем и четвертом занятиях группы уча-
щихся  проводили практические работы с примене-

нием указанной лаборатории, устанавливали взаи-

мосвязи в системе «неживая природа – неживая при-

рода»: влияние температуры воды на ее агрегатное 

состояние; влияние температуры на расширение и 

сжатие воздуха, влияние температуры на расшире-

ние и сжатие воды, влияние температуры воздуха на 

силу ветра, влияние атмосферного давления на 

направление движения и силу ветра, влияние атмо-

сферного давления на погоду; в системе «неживая 

природа – живая природа»: зависимость между 

уровнем освещенности растений и состоянием све-
толюбивых и тенелюбивых комнатных растений. В 

соответствии с требованиями к проведению практи-

ческих опытов каждой группе учащихся были даны 

соответствующие инструкции на карточках.  

По завершении каждого опыта дети в группах 

составляли схемы, демонстрирующие соответству-

ющие взаимосвязи в природе.   

На рисунке 1 представлены выполненные 

детьми схемы, демонстрирующие взаимосвязи 

между температурой и агрегатным состоянием воды.  

 

 
Рис.1 Схемы, демонстрирующие взаимосвязи 

между температурой и агрегатным состоянием 

воды 

На пятом и шестом занятиях дети разрабаты-

вали настольную игру «Невидимые нити». Для 
этого они отбирали дополнительную необходимую 

информацию о взаимосвязях в природе, выбирали 

вид настольной игры, составляли список необходи-

мых средств для ее создания, оформляли правила, 

создавали игровое поле, придумывали задания.  
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На седьмом занятии дети готовились к за-

щите проекта. Они изучили правила выступления, 

написали план выступления и выбрали выступаю-

щих от групп. 
На восьмом занятии ребята представляли про-

дукт проектной деятельности учащимся параллель-

ного класса. Далее происходила коллективная 

оценка проекта. 

Таким образом, в экспериментальном классе 

в ходе проектной деятельности детьми была со-

здана и представлена на заключительном занятии 

настольная игра «Невидимые нити». Игровое дей-

ствие: участник бросает кубик и делает необходи-

мое количество ходов по игровому полю. Остано-

вившись на круге с изображением знака вопроса 
игроку, нужно вытянуть карточку и дать ответ на 

теоретический вопрос по взаимосвязям в природе. 

Игровые правила: если участник дает правильный 

ответ, то он получает фишку, в противном случае, 

он передвигается на два круга назад. Если игрок 

остановился на черном круге, то он пропускает 
ход. Однако, если у игрока есть фишка, то он от-

дает ее и не пропускает ход. Если игрок попадает 

на круг с изображением солнышка, то он ходит 

второй раз. Выигрывает игрок, который первым 

доберется до финиша. 

Полученный продукт проектной деятельности 

может применяться в дальнейшем на уроках и во 

внеклассной работе. 

На контрольном этапе педагогического экспе-

римента вновь проводилась диагностика развития 

представлений у четвероклассников о взаимосвя-
зях в природе с применением прежних методик, ре-

зультаты представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Уровень развития у четвероклассников представлений о взаимосвязях в природе  

экспериментального и контрольного классов на констатирующем  

и контрольном этапах педагогического эксперимента 

 

В экспериментальном классе на контрольном 

этапе педагогического эксперимента количество 

обучающихся с высоким уровнем развития пред-

ставлений о взаимосвязях в природе возросло по 

сравнению с констатирующим этапом почти в 2,4 

раза, с уровнем выше среднего увеличилось на 6%, 

со средним уровнем, наоборот, уменьшилось на 

18%, количество учащихся с низким уровнем разви-

тия представлений о взаимосвязях в природе выяв-
лено не было. В контрольном классе существенные 

изменения в развитии представлений о взаимосвя-

зях в природе не произошли. 

Для оценки значимости различий результатов 

на этапе констатирующего и контрольного экспе-

римента в экспериментальном и контрольном клас-

сах результаты были рассчитаны с помощью кри-

терия Уилкоксона-Манна-Уитни в автоматизиро-

ванной программе [6].  

Результаты оценки значимости различий на 
констатирующем и контрольном этапе экспери-

мента приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты обработки обобщенных данных по трем методикам в экспериментальном и контроль-

ном классах на этапах констатирующего и контрольного этапах педагогического эксперимента 

Этап эксперимента 

Значение критерия 

Уилксона-Манна-

Уитни (Wэмп) 

Сравнение Wэмп с критическим 

значением критерия Уилксона-

Манна- Уитни 

W 0,05 = 1,96 

Констатирующий этап 1,4594 Wэмп˂1,96 

Контрольный этап 5,0012 Wэмп˃1,96 

 

Таким образом, педагогический эксперимент 

продемонстрировал положительную динамику 

уровня развития у четвероклассников представле-

ний о взаимосвязях в природе в учебном проекти-

ровании с использованием цифровой лаборатории 

Releon Kids, о чем свидетельствуют статистически 

значимые отличия полученных результатов в экс-

периментальных и контрольных классах. Проект 

«Невидимые нити» с применением данной лабора-

тории позволил организовать результативную 

учебную работу по развитию у четвероклассников 

представлений о взаимосвязях в природе в систе-

мах «неживая природа-неживая природа» и «нежи-

вая природа-живая природа».  
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Методика снижения избыточной массы тела девушек 18-20 лет  

средствами плавания 

Ожирение является серьезной проблемой во всем мире. Она существует уже тысячелетия. Объяснить это можно 
следующим: когда-то способность организма накапливать жир являлась эволюционным преимуществом, которое поз-
воляло нашим предкам существовать в условиях длительного голодания. На сегодняшний день ожирение становится 
глобальной эпидемией, рушащей жизни миллионам людей. Данная проблема осложняет жизнь, приводит к многочис-
ленным заболеваниям и нетрудоспособности. В ходе теоретического анализа научно-методической литературы сфор-
мулировано понятие, охарактеризованы виды, выявлены причины избыточной массы тела. Также были проанализи-
рованы средства и методы занятий в бассейне с лицами, имеющими избыточную массу тела. Также, необходимо ука-
зать, что проведен констатирующий эксперимент. В него входили следующие тесты: Индекс Кетле, калиперометрия, 
тест Купера, проба Руфье, измерение жизненной емкости лёгких. 

Ключевые слова: ожирение, диета, избыточная масса тела, плавание, физические нагрузки. 
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The method of losing weight of 18-20 years aged girls by means of swimming 

Obesity is a serious problem all over the world. It has been around for millennia. This can be explained as follows: once the 
body's ability to accumulate fat was an evolutionary advantage that allowed our ancestors to exist in conditions of prolonged 
starvation. Today, obesity is becoming a global epidemic, ruining the lives of millions of people. This problem complicates life, 
leads to numerous diseases and disability. In the course of theoretical analysis of scientific and methodological literature, formulate 
the concept, characterize the types, identify the causes of excess body weight. The means and methods of training in the pool with 
overweight people were also analyzed. Also, it is necessary to indicate that a stating experiment has been carried out. It included 

the following tests: Quetelet index, caliperometry, Cooper test, Rufier test, measurement of vital capacity of the lungs. 
Keywords: obesity, diet, overweight, swimming, physical activity. 
 

Избыточная масса тела – одна из самых боль-

ших опасностей, представляющих угрозу для 

жизни человечества, пожирающей его независимо 

от его социальной, профессиональной принадлеж-

ности, возраста или пола.   
Основная угроза ожирения – инвалидизация лю-

дей всех возрастов, и, как следствие, снижение про-

должительности жизни при приобретении вместе с 

избыточной массой сопутствующих заболеваний. 

Потребление в пищу жирной еды, в то время 

как технический прогресс обеспечивает малопо-

движный образ жизни – те факторы, которые про-

воцируют чрезмерный рост распространения избы-

точного веса.  

Ожирение может стать причиной многих пси-

хологических проблем, приводит к депрессии, низ-
кой самооценке. Отношение к людям с избыточ-

ным весом носит зачастую дискриминирующий ха-

рактер, зачастую неадекватное, особенно в детском 

и подростковом возрасте. Все это является одной 

из самых распространенных причин, по которым 

люди не борются с данной проблемой [3].  

Цель исследования: Улучшение физического 

развития у лиц, имеющих избыточную массу тела, 

за счет применения экспериментальной методики. 

Средства и методы. 

Как правило, для оптимального снижения 

веса необходимы физические тренировки не менее 
трех раз в неделю при уровне частоты сердечных 

сокращений 50-80% от максимального. Упражне-

ния в воде переносятся гораздо легче благодаря вы-

талкивающим свойствам воды, позволяющим сни-

зить суставную нагрузку до 80 %. 

Для коррекции ожирения очень один из са-

мых эффективных типов упражнений – аэробные. 

Водные упражнения, такие как плавание, могут 

способствовать не только значительному сниже-

нию массы тела, но и развитию таких физических 

качеств, как сила, быстрота, выносливость, гиб-
кость и ловкость. 

Как правило, обычные аэробные упражнения 

на суше кроме развития общей выносливости, не-

значительно влияют на показатели силы. Также за-

нятия плаванием улучшают показатели дыхатель-

ной и сердечно-сосудистой, при этом уменьшая ко-

личество жира в организме. Первый эффект от за-

нятий начинает появляться через 3-4 недели при 

регулярных занятиях. Гидротерапия отлично дей-

ствует на сосуды, снижает нагрузку на сердце, 

уменьшает риск развития гипертонической бо-

лезни. Также успехи в занятиях плаванием повы-

шают самооценку, помогают верить в благополуч-
ный исход лечения, улучшают поведение и само-

чувствие. Плавание является одним из лучших и 

безопасных аэробных видов нагрузок, при котором 

сжигание калорий происходит не менее усиленно, 

чем при беге. Суставы во время плавания практи-

чески не загружены, поскольку тело поддержива-

ется водой [2]. 

Важное место в лечении ожирения занимает 

питание.  

1. Необходимо значительно снизить в раци-

оне количество углеводов, имеющих легкую усвоя-
емость. Сахара не рекомендуется превышать 10-15 г 

в сутки. Речь идет не только о сахаре в чистом виде, 

но и о таких сладостях, как варенье, мед, соки, ком-

поты, конфеты, шоколад. Также можно использо-

вать вместо обычного сахара его заменители.  

2. А вот белку в рационе должно уделяться 

повышенное внимание. Сюда входят нежирные 

сорта мяса, рыбы и птицы, молочные продукты, 

яйца. Рекомендуется удалять лишний жир с мяса. 

3. Важно снижение в рационе жиров живот-

ного происхождения. Сюда главным относится 

сало, сливочное масло, жирные сорта мяса, яичные 
желтки. 

4. Овощи и фрукты никогда не будут лиш-

ними в рационе. Они содержат большое количе-

ство витаминов, клетчатки, помогают продлить 

чувство сытости, при малом количестве калорий. У 

фруктов предпочтение определить цитрусам, ябло-

кам, ягодам. Крайне полезна зелень. 

5. Количество соли в рационе также следует 

снизить. В чистом виде ее необходимо суще-

ственно ограничить, это важно для нормализации 

водно-солевого обмена в организме человека. Со-
леные продукты также нужно уменьшить. 

6. Различные соусы и пряности возбуждают 

аппетит, поэтому их тоже следует уменьшить в ра-

ционе. 

7. Следует снизить продукты, содержащие 

крахмал. Это касается картофеля, хлеба и хлебобу-

лочных изделий, макаронных изделий. Также нужно 

учитывать гликемический индекс продуктов [4]. 
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К сожалению, на сегодняшний день состояние 

лечения избыточного веса находится на низком 

уровне. Причиной этого может послужить боязнь 

перед необходимостью длительное время соблю-
дать жесткую диету, голодать и истощать себя фи-

зическими нагрузками. Многие, не изучив доста-

точно вопрос питания, ищут программы похудения, 

при которых хотят за неделю на одной гречке или 

кефире похудеть на большое количество килограм-

мов, абсолютно не задумываясь о последствиях, к 

которым такой нерациональный подход может при-

вести. У многих случаются срывы и переедания, по-

сле которых сброшенный вес прибавляется в двой-

ном размере. Важную роль в клинической оценке 

пациента с избыточной массой играет анамнеза. 
Важно выявить наличие метаболических наруше-

ний у родственников. Нужно уточнить динамику за-

болевания в течение жизни. Необходимо уточнить 

перенесенные заболевания, а также спросить, с чем 

пациент связывает увеличение массы тела. Важно 

также, были ли периоды изменения привычного пи-

тания, присутствовали ли ранее периоды анорексии, 

рвоты, диареи, большой потери крови, нарушения 

половых функций, беременности, лактации, были ли 

применены биологически активные добавки или ле-

карственные препараты, влияющие на обмен ве-

ществ или же аппетит. Очень важно определить фи-
зическую активность, а также собрать информацию 

о вредных привычках и социально-экономическое и 

семейное положение пациента. 

Несмотря на то, что существует множество 

диет, программ питания, тренировок, которое, ка-

жется, уже изучены более чем предостаточно, есть 

огромное количество как специалистов, занимаю-

щихся вопросами правильного и рационального пи-

тания, так и специалистов в фитнес индустрии. К со-

жалению, на сегодняшний день состояние лечения 

избыточного веса находится на низком уровне. 
На основании выявленного противоречия 

нами была выявлена проблема: разработка мето-

дики снижения избыточной массы тела средствами 

плавания. 

Проанализировав достаточное количество ли-

тературных источников, была разработана мето-

дика снижения избыточной массы тела девушек 18-

20 лет средствами плавания. 

Занятия в бассейне для девушек с избыточной 

массой тела благотворно влияют на весь организм 

в целом. Улучшается не только координация дви-

жений, гибкость, мышечный корсет, но и физиче-
ское развитие [11]. Для снижения избыточной 

массы тела во многих методиках прорабатывается 

каждая мышечная группа по отдельности, однако 

используя средства плавания, задействуются все 

группы мышц [1]. Также занятия в воде оказывают 

минимальную нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат, но сжигание калорий повышается в пол-

тора раза [10] 

Будут использованы следующие методы науч-

ного исследования: 
1. Теоретический анализ научно-методиче-

ской литературы. 

2. Педагогическое тестирование. 

1) Индекс Кетле (индекс массы тела) [8]. 

2) Калиперометрия [5]. 

4) Проба Руфье. 

5) Измерение жизненной емкости лёгких 

(ЖЕЛ). 

3.Педагогический эксперимент [6]. 

4. Методы математической статистики.  

Данные, которые получены в ходе педагоги-
ческого эксперимента обрабатываются с помощью 

расчета t-критерия Стьюдента. 

При планировании методики, были отобраны 

следующие средства: 

− Различные общеразвивающие, имитацион-

ные, дыхательные, релаксационные упражнения в 

воде [9]. 

− Специальные приспособления: аква-

доски, нудлы, гантели, шайбы [7].  

− Музыкальное сопровождение. 

Методика снижения избыточной массы тела 
девушек 18-20 лет будет применяться в течение 6 

месяцев. За это время будут применены словесные, 

наглядные, равномерный, переменный, повторный 

методы. 

Частота занятий – 2-3 раза в неделю. Продол-

жительность одного занятия 45 минут. 

Интенсивность физических нагрузок – 50-

70%. 

Занятия для девушек с избыточной массой 

тела включают в себя 3 части: подготовительную, 

основную, заключительную.  

В подготовительную часть (15 минут) входят: 
спуск в воду и разминка с целью подготовки орга-

низма к предстоящей нагрузке. В разминке выпол-

няются различные упражнения, такие как ходьба и 

бег на месте и в движении в воде, проплывания не-

больших отрезков. 

В основную часть (25 минут): Подводящие и 

имитационные упражнения, плавание с аква-дос-

ками, упражнения с нудлами, плавание в полной 

координации, общеразвивающие упражнения и с 

гантелями, повороты в воде, маховые упражнения. 

В заключительной части (5 минут) применя-
лись упражнения, направленные на приведение 

функциональных систем в спокойное состояние. 

Используются дыхательные упражнения, упражне-

ния на растягивание и релаксацию. 

Таким образом, разработанная методика 

включила в себя различные принципы, средства, 

методы и формы организации. 
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Взаимосвязь самооценки и социометрического статуса  

в старшем дошкольном возрасте 

В статье приведены результаты изучения взаимосвязи самооценки и социометрического статуса в старшем до-
школьном возрасте. В качестве гипотезы исследования выступила предположение о том, что между положением ре-
бёнка в группе сверстников и оценкой ребёнком себя, которая оказывает влияет на его поведение и деятельность, 
существует взаимосвязь 

Для выявления особенностей самооценки и статуса ребёнка в группе сверстников были использованы методики: 
«Подарок» Т.А. Репиной, «Два Домика» Е.О. Смирновой, «Лесенка» В.Г. Щур, «Оцени свои качества» Е.О. Смирно-
вой. В исследовании приняло участие 60 детей старшего дошкольного возраста.  

В ходе исследования было выявлено, что дети с адекватной самооценкой (их оказалось большинство в исследу-
емой выборке) имеют более выигрышное положение в группе и занимают статус предпочитаемых и среднестатусных.  

Ключевые слова: самооценка, дошкольник, социометрический статус, положение в группе сверстников. 

Elena Anatolyevna Bykova, 

Ekaterina Alekseevna Glazyrina 

Shadrinsk 

The relationship between self-esteem and sociometric status in older preschool age 

The article presents the results of studying the relationship between self-esteem and sociometric status in older preschool 
age. The hypothesis of the study was the assumption that there is a relationship between the position of a child in a peer group 

and the child's self-assessment which affects his behavior and activity. 
To identify the features of self-esteem and the status of a child in a peer group, such methods as “Gift” by T.A. Repina, 

“Two Houses” by E.O. Smirnova, “Ladder” by V.G. Shchur, “Evaluate your qualities” by E.O. Smirnova were used. The study 
involved 60 children of senior preschool age. 

During the study, it was revealed that children with adequate self-esteem (they were the majority in the study sample) 
have a more advantageous position in the group and occupy the status of preferred and average. 

Keywords: self-esteem, preschooler, sociometric status, position in a peer group. 
 

Проблема влияния детского коллектива на 

развитие личности в дошкольном возрасте в насто-

ящее время является достаточно актуальной, по-

скольку для дальнейшего развития ребёнка важен 

именно детский, первый, ранний опыт отношений 

дошкольников со сверстниками и взрослыми. На 

его основе будет строиться дальнейший ход разви-

тия личности. 

Во взаимоотношениях со сверстниками фор-

мируются значимые для дальнейшей социальной 

успешности индивида качества личности: доброта, 
искренность, правдивость, отзывчивость, умение 

сопереживать, слушать другого, преодолевается 

детский эгоцентризм. Важная роль в этом процессе 

отводится общественным чувствам, привычкам. 

При совместной деятельности приходит понима-

ние общности интересов, формируются основы 

взаимооценки и самооценки. В зависимости от ха-

рактера самооценки у ребёнка складывается отно-

шение к себе, влияющее на характер его поведения, 

активности и общего эмоционального состояния. 

В то же время, трудности, возникающие в про-
цессе общения со сверстниками, место, которое за-

нимает ребёнок в коллективе, непринятие его дру-

гими детьми, конфликтные отношения могут нега-

тивно сказываться на формировании личности и 

вызывать конфликтность, скрытность, грубость, 

вплоть до элементов агрессии в поведении ребёнка. 

К проблеме исследования детского коллек-

тива обращались многие отечественные классики 

детской психологии: Т.А. Репина, Я.Л. Коломин-

ский и А.С. Залужный, Т.Н. Счастная, Е.О. Смир-

нова, В.М. Холмогорова, Г.С. Илюшины, 

Р.Т. Надеждина, С.Т. Якобсон, П.Г. Нежнова, 
B.C. Мухина, А.А. Рояк.  

В своих исследованиях авторы показали, что к 

в детском коллективе достаточно быстро устанавли-

вается устойчивая структура и появляется избира-

тельное отношение детей друг к другу, появляются 

первые предпочтения во взаимодействии (Я.Л. Ко-

ломинский и Т.А. Репина); кроме того, появляются 

первые попытки проявления лидерства среди детей 

и их влияния друг на друга (А.С. Залужный).  

Т.А. Репиной и Л.Т. Бухтияровой показана зна-

чимость эмоционально-оценочного отношения детей 
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при выборе партнёра по общению, игре. При этом по-

являются первые симпатии и антипатии, которые 

неизменно оказывают влияние на этот выбор [3]. 

Ряд учёных приходит к мнению о том, что по-
ложение ребёнка в группе сверстников связано с 

его личностными характеристиками и индивиду-

альными психологическими особенностями. 

Требования общества и государства к комму-

никативному развитию детей постоянно повыша-

ются. Согласно ФГОС дошкольного образования 

«… условия, необходимые для создания социаль-

ной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

установление правил взаимодействия в разных си-

туациях: создание условий для позитивных, добро-
желательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; раз-

витие коммуникативных способностей детей, поз-

воляющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников…» 5. 

Достаточно актуальной остаётся в настоящее 

время и проблема формирования самооценки в он-

тогенезе. Данному вопросу посвятили свои иссле-

дования Н.Е. Анкудинова, О.А. Белобрыкина, 
В.А. Горбачева, И.И. Чеснокова. Авторы подчёр-

кивают, что большую роль в формировании само-

оценки дошкольника играют оценки, которые де-

монстрируют взрослые в различных видах деятель-

ности, особенно. 

На развитие способности дошкольника адек-

ватно оценивать свои возможности влияют ряд фено-

менов, которые были изучены в зарубежной и отече-

ственной науке. В.В. Столин говорил о способности 

к самовыделению и принятию себя; с точки зрения К. 

Хекхаузена самооценка развивается по мере накопле-

ния представлений о своих возможностях; Л.И. Божо-
вич описывала развитие у ребёнка этических инстан-

ций, которые влияют на произвольность. Во всех слу-

чаях постепенно происходит перенос прямых оценок 

взрослых, их принятие посредством интериоризации 

в собственные знания о себе. 

И.И. Чеснокова под глобальной самооценкой 

понимает «…особое аффективное образование лич-

ности, которое является результатом интеграции са-

мопознания и эмоционально-ценностного самоот-

ношения или общее чувство «за» или «против» себя 

как совокупность позитивных и негативных момен-
тов самоотношения человека к себе…»  [7, С. 87]. 

Как утверждают С.Г. Якобсон и Г.И. Морева 

«…самооценку принято понимать как оценку, ко-

торую человек дает себе сам. Однако такое пони-

мание не учитывает некоторых специфических 

случаев, когда даваемая себе оценка, тем не менее, 

не совпадает с самооценкой…» [8, С.57]. 

В качестве основных особенностей формиро-

вания самооценки в дошкольном возрасте выделя-

ются преимущественно развитие способности де-

тей осознавать свои достоинства и недостатки 

верно, учитывая отношение к ним со стороны 

взрослых и сверстников. Благодаря этому происхо-
дит усвоение норм и образцов поведения, следова-

ние им и развитие личности в целом [2]. 

Как указывает М.И. Лисина, «…динамика 

формирования самооценки дошкольника в трёх 

направлениях: самооценка становится частной, т.е. 

дифференцированной; возрастает число качеств 

личности и видов деятельности, оцениваемых ре-

бёнком; возникает оценка себя во времени…»  

[6, С.100]. Ребёнок может уже адекватно оценивать 

собственные действия и соотносить их с предлага-

емыми обществом образцами.  
От конкретных оценок ребёнок переходит к 

обобщённым; от оценок родителей, педагогов и 

других значимых взрослых, а впоследствии сверст-

ников, ребёнок переходит к пониманию и оценке 

качества результата своей деятельности при реше-

нии конкретных задач. При этом оценка родителей 

является преобладающей по отношению к другим 

видам оценок. Так разворачивается механизм фор-

мирования самооценки дошкольника, указывает 

Р. Днисова [6].  

На ранних этапах развития личности оценка 

ребёнком себя преимущественно носит положи-
тельный характер, однако постепенно возникает 

критическое отношение к оценке себя взрослыми и 

сверстниками. На основе этого развивается само-

критичность. Далее способность оценивать себя 

адекватно расширяется. Знания ребёнка о себе 

углубляются, становятся более осознанными обоб-

щёнными. При этом их побудительно-мотивацион-

ная роль усиливается. Кроме того, изменяется и 

эмоционально-ценностное отношение к себе, при-

обретается его стабильность, избирательность и 

дифференцированность.  
По мнению М.И. Лисиной «самооценка явля-

ется механизмом переработки знаний о себе на 

уровне аффективного процесса, то есть, механиз-

мом «обрастания» знаний о себе, соответствую-

щим отношением к самому себе…» [2, С. 57]. 

Именно в этом возрасте важно закладывать 

основы для развития адекватной самооценки. Это 

станет фундаментом для будущих возможностей 

ребёнка реально оценивать свои возможности, до-

стигать поставленной цели и рассчитывать силы 

для их реализации. Завышенная, либо заниженная 

самооценка нарушает адекватность восприятия 
оценок окружающих, повышают чувствительность 

к ним у дошкольников.  

Этот факт неизменно оказывает влияние на 

формирование взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. При этом, самооценка определён-

ным образом влияет и на положение ребёнка в 

группе. Сравнивая себя с другими детьми, ребёнок 

расширяет представление о себе, учится оценивать 

свои успехи и неудачи. Неадекватное оценивание 

себя может приводить к конфликтам и непонима-

нию реального положения вещей [3].  
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Проблеме становления и развития межлич-

ностных отношений посвящено значительное 

число экспериментальных и теоретических иссле-

дований, в том числе В.К. Котырло, Я.Л. Коломин-
ский, Т.А. Репина и др.  

В ряде исследований указывается на ведущую 

роль личностного фактора в регуляции взаимоот-

ношений ребёнка с детьми и взрослыми в коллек-

тиве и влияющего на весь ход социального и куль-

турного развития. 

Группа детского сада рассматривается как це-

лостное образование, имеющее единую функцио-

нальную систему со своей структурой и динами-

кой. Именно в ней устанавливается социометриче-

ский статус старшего дошкольника, который 
напрямую зависит от межличностных отношений 

внутри детской группы [4]. В старшем дошкольном 

возрасте дифференциация детей по положению в 

группе становится очевидной: часть детей явля-

ются более популярными, часть приобретают ста-

тус отвергаемых группой.  

Характер взаимоотношений со сверстниками 

не может не влиять на общее развитие личности, 

захватывая разные её составляющие: аффективно-

эмоциональную, коммуникативную, морально-во-

левую сферы. Низкий социометрический статус 

связан с такими нарушениями эмоциональной 
сферы детей, как неврозы, тревога, повышенный 

уровень страхов, а также может стать причиной ад-

дитивного поведения (В.В. Лебединский) [1]. 

Согласно исследованиям автора, самооценка 

отвергнутых детей характеризуется противоречи-

вость, нередко бывает завышенной или занижен-

ной и часто конфликтной. Дети редко проявляют 

инициативу в общении, не уверены в себе. Бояз-

ливы, демонстрируют поведение преневротиче-

ского характера, с явными признаками дезадапта-

ции, не стремятся к самреализации [1]. 
Следовательно, изучение особенностей само-

оценки в дошкольном возрасте, а также её связи с 

социометрическим статусом является актуальным 

направлением психолого-педагогических исследо-

ваний, поскольку позволяет своевременно выявить 

нарушения отдельных звеньев процесса формиро-

вания личности и коммуникативной сферы ре-
бёнка. Поскольку дошкольный возраст является 

начальным периодом образования личности, сен-

ситивным для развития качеств, определяющих 

адекватное оценивание себя и положение ребёнка 

в группе, возникает возможность организации пси-

холого-педагогического сопровождения этот про-

цесса в данный возрастной период.  

Однако, несмотря на достаточное количество 

исследований, посвящённых проблеме общения в 

дошкольном возрасте, такой аспект как связь со-

циометрического статуса с самооценкой личности 
изучен недостаточно. Возникает противоречие 

между необходимостью оптимизации статуса ре-

бёнка в группе сверстников, развитии его комму-

никативных навыков с одной стороны, и недоста-

точным количеством экспериментальных данных о 

личностных характеристиках, обуславливающих 

положение ребёнка в группе с другой.   

Таким образом, в качестве основной про-

блемы исследования можно обозначить проблему 

изучения взаимосвязи социометрического статуса 

и самооценки в старшем дошкольном возрасте.  

Целью нашего исследования было изучение 
взаимосвязи самооценки и социометрического ста-

туса в старшем дошкольном возрасте. 

В качестве гипотезы выступило предположе-

ние о том, что между социометрическим статусом 

ребёнка дошкольного возраста и его самооценкой 

существует взаимосвязь. В исследовании приняло 

участие 70 детей в возрасте 6 лет.  

Для выявления особенностей самооценки и 

статуса ребёнка в группе сверстников были исполь-

зованы методики: «Подарок» Т.А. Репиной, «Два 

Домика» Е.О. Смирновой, «Лесенка» В.Г. Щур, 
«Оцени свои качества» Е.О. Смирновой.   

Сводные результаты данных об уровнях само-

оценки дошкольников представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни развития самооценки у детей старшего дошкольного возраста, % 

Методики 

 

Уровни  

самооценки 

Методика «Лесенка» 
Методика «Оцени свои ка-

чества» 
Итого 

Завышенная  39 8 23,5 

Адекватная 58 83 70,5 

Заниженная  3 9 6 

 

Данные, полученные нами при исследовании 

самооценки дошкольников, свидетельствуют о 
том, что у 23,5% испытуемых завышенная само-

оценка для них характерна переоценка себя и своих 

возможностей; у 6% – самооценка занижена. Боль-

шинство детей (70,5%) имеют адекватную само-

оценку и объективно воспринимают свои достоин-

ства и недостатки.  

Анализ результатов, полученных по методике 

«Два Домика» (Е.О. Смироновой) позволяет сде-
лать вывод, что в группе 22% детей имеют статус 

«звезды», получившие наибольшее количество вы-

боров; 61% детей являются предпочитаемыми; 

16% игнорируемые (не получили ни одного вы-

бора). Отвергаемых детей в группе нет. Анализ ре-

зультатов по методике «Подарок» Т.А. Репиной по-

казывает, что в группе 59% детей имеют средний 
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статус в группе сверстников; 19% имеют высокий 

статус и 22% низко статусных детей. 

Дети со средним статусом являются доста-

точно благополучной категорией детей. Они доста-
точно адекватно оценивают и воспринимают си-

стему межличностных отношений группы, а также 

являются наиболее референтными личностями для 

всех без исключения статусных категорий. Их мне-

ние учитывается остальными членами детского 

коллектива, они часто бывают в центре внимания, 

активно организуют деятельность группы, являясь 

инициаторами событий. В то время, как дети с вы-

соким статусом обладают высокими коммуника-

тивными навыками, редко играют в одиночестве. 

Дети с низким статусов чаще бывают в роли 

наблюдающих, не бывают инициаторами игр, оста-
ются незамеченными сверстниками.  

Для определения взаимосвязи социометриче-

ского статуса и самооценки детей старшего до-

школьного, был применен коэффициент корреля-

ции К. Пирсона 𝑟. Анализ полученных результатов 

свидетельствует о том, что зафиксирована прямая 

связь, между социометрическим статусом и само-

оценкой дошкольника: чем выше самооценка, тем 

выше социометрический статус ребёнка в группе.  

Таблица 2 

Результаты статистического анализа взаимосвязи самооценки и социометрического  

статуса у детей дошкольного возраста, r 

Методики «Подарок» Т.А.  Репина «Два Домика» Е.О. Смирнова 

«Лесенка» В.Г. Щур 0,50 при р ≤ 0,01 0,47 при р ≤ 0,01 

«Оцени свои качества» 

Е.О. Смирновой 
0,65 при р ≤ 0,01 0,54 при р ≤ 0,01 

 

При проведении исследования было выявлено, 

что в группе преобладают дети с адекватной само-

оценкой, они же в группе занимают социометриче-

ский статус «предпочитаемого» и «принимаемого». 

Они общительны, в коллективе ведут себя уверенно, 

активны и инициативны в деятельности, что делает 

их привлекательными в глазах сверстников и повы-

шает их статус в группе и популярность. 
Повышенная чувствительность детей с зани-

женной самооценкой, их малая контактность, застен-

чивость, молчаливость и скованность приводит к не-

способности постоять за себя, отказу от сотрудниче-

ства. Они с трудном включаются в деятельность, не 

активны, не уверены в себе, и как следствие, зани-

мают низкостатусное положение в группе.   

Дети с завышенной самооценкой склонны пе-

реоценивать свои достоинства, недооценивая и не 

признавая свои недостатки. Часто они конфликтны 

обидчивы, так как имеют искажённое представле-

ние о себе. Это служит затрудняющим фактором в 

общении со сверстниками, что приводит к ухудше-

нию их положения в группе. Полученные нами 

данные подтверждают гипотезу о связи само-

оценки и социометрического статуса ребёнка до-

школьника в группе сверстников.  
Данное исследование не претендует на закон-

ченность, поскольку требует дальнейшего изуче-

ния причин нарушений социометрического статуса 

дошкольника в связи самооценкой, особенностей 

отношения воспитателя и ребёнка, детско-роди-

тельских отношений, влияющих на самовосприя-

тие и оценку себя у детей в дошкольном возрасте, 

приводящих к изменению положения ребёнка в 

группе.  
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Развитие мотивации достижения успеха у старшеклассников 

Статья посвящена исследованию феномена мотивации достижения успеха в целом, а также выделении его струк-

турных компонентов у обучающихся образовательной организации. Были выделены мотивационный, личностный и 
регуляторно-волевой компоненты, описаны их уровневые характеристики, представлен качественный и количествен-
ный анализ экспериментальных данных. Рассмотрены возможности специально разработанной психолого-педагоги-
ческой программы в формировании различных компонентов мотивации достижения у обучающихся образовательной 
организации на основе внедрения комплексной психолого-педагогической программы. В работе представлены основ-
ные методы, механизмы развития мотивации достижения успеха, выделены факторы, затрудняющие психокоррекци-
онный процесс в условиях образовательной организации. Доказана возможность применения в практической деятель-
ности разработанной системы развития мотивации достижения обучающихся с помощью специально созданной для 
этого психологической программы на основе психологического тренинга. 

Ключевые слова: мотивация достижения успеха, развитие, школьники, тренинг, механизмы, условия, факторы. 
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Yuliia Mansurovna Edikhanova 

Shadrinsk 

Development of motivation to achieve success in high school students 

The article is devoted to the study of the phenomenon of motivation to achieve success in general as well as to define its 
structural components among students of an educational organization. Motivational, personal and regulatory-volitional com-

ponents were identified, their level characteristics were described, qualitative and quantitative analysis of experimental data 
was presented. The possibilities of a specially developed psychological and pedagogical program in the formation of various 
components of achievement motivation among students of an educational organization based on the introduction of a compre-
hensive psychological and pedagogical program are considered. The paper presents the main methods, development mecha-
nisms of motivation to achieve success, highlights the factors that complicate the psychocorrection process in an educational 
organization. The possibility of applying in practice the developed system of development of students' achievement motivation 
with the help of a specially created psychological program based on psychological training is proved. 

Keywords: motivation for success, development, pupils, training, mechanisms, conditions, factors. 

 

Введение. 

В настоящее время проблема изучения моти-
вации достижения является одной из важных и зна-

чимых в психолого-педагогической науке и прак-

тике, все более этот вопрос актуализируется в про-

цессе решения прикладных задач в рамках образо-

вательной организации. Проблема мотивации дея-

тельности, поиска её движущих сил вызывает зна-

чительный интерес со стороны разных наук, 

направленных на изучение человека как субъекта 

общества. Причинами повышенного внимания к 

мотивации достижения можно обозначить разно-

плановые явления общества, поскольку в совре-
менном мире особое значение придается продук-

тивной деятельности, ориентированной на резуль-

тат. Основным внутренним условием включения 

человека в деятельность и обеспечения ее эффек-

тивности оказывается мотивационная составляю-

щая личности. Одним из видов мотивов, определя-

ющих продуктивность деятельности, является мо-

тив достижения успеха. 

В формировании и развитии адаптивности и 

жизнестойкости индивида, благоприятного форми-

рования личности в целом, формировании опти-

мальной самооценки и уровня притязаний большая 
роль отводится феномену достижения успеха и 

преуспевания в разнообразных сферах жизни. До-

казывается, что достижение успеха является важ-

ным фактором, обуславливающим социальное 

функционирование индивида, поскольку его дей-

ствия зависят от мотивов, которые их стимули-

руют, и целей, которые индивид определяет как 

приоритетные, и данный феномен имеет огромное 

психологическое значение в разрезе проблемы 

успешности индивида (И.В. Зейвальд) [2]. 

Необходимо отметить, что современные усло-
вия жизни подрастающего поколения отличаются 

динамичностью, которая сопровождается повы-

шенным уровнем социальной активности. Совре-

менные дети должны быть адаптивны и стрессо-

устойчивы к быстроменяющимся внешним усло-

виям, к действию внутренних факторов (повыше-

нию тревожности, неуверенности) в связи со сло-

жившимися обстоятельствами, гибки в своих моти-

вационных тенденциях, иметь устойчивое эмоцио-

нальное состояние, а также определенные индиви-

дуально-личностные особенности, которые оказы-
вает влияние на все виды деятельности в целом. 

Стратегия поведения, которая формируется в про-

цессе социального функционирования человека 

обуславливает его становление как субъекта дея-

тельности, способного осознанно ставить жизнен-

ные цели и добиваться их, брать на себя ответ-

ственность за принятие решения. Такую стратегию 

поведения обеспечивает мотивация достижения, 

отражающая ценностное отношение индивида к 

себе как личности и субъекту деятельности. 

Успешное выполнение продуктивной деятельно-
сти требует от человека не только высокоразвитых 

способностей, но и таких важных мотивационных 

характеристик, как интерес к выполняемому делу и 

вера в свои способности достичь определенного  

результата.  

Исследовательская часть. 

Поведенческая активность индивида, его дей-

ствия и деятельность складывается как минимум из 

двух функциональных сторон: побудительной и ре-

гулятивной. Гибкость и устойчивость действий ин-

дивида входит в зону ответственности регулятив-

ной стороны, в то время как побудительная сторона 
отвечает за активность и направленность действий 

и имеет непосредственное отношение к мотивации. 

С мотивационной сферой личности так или иначе 

связаны практически все аспекты жизнедеятельно-

сти человека, любой выбор, любой поведенческий 

акт, которые совершает индивид, его взаимодей-

ствия и различные интеракции, успешность в вы-

полнении какой-либо деятельности обусловлены 

системой мотивации. 

Предсказывать и корректировать поведение 

определенных людей возможно только на основе 
знаний и представлений об их системе и иерархии 

мотивов, потребностей, ценностей. Принятие во 

внимание ведущих мотивов, установок, целей, 

стремлений, желаний и интересов людей создает 

основу продуктивного управления ими  

(И.Л. Соломин) [4]. 

Проблеме мотивации, как фундаментальной 

проблеме и ведущему феномену психики и сознания 

человека посвящено большое количество отечествен-
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ных и зарубежных теоретических и эксперименталь-

ных исследований (В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе, 

А.Н. Леонтьев, Е.П. Ильин, 3. Фрейд, Г. Мюррей, 

X. Хекхаузен, К. Левин, Б. Скиннер, А. Маслоу, и др), 
в которых перечисленные исследователи освятили 

разнообразные теории мотивации, структурированы 

закономерности в развитии и формировании мотива-

ции, определены личностные, когнитивные, ситуаци-

онные факторы, детерминирующие мотивацию в це-

лом и различные её виды [2]. 

Проблемой мотивации достижения занималось 

немало ученых, среди них можно назвать Д. Мак-

клеланда, Д. Аткинсона, Ф. Хайдера, Б. Вайнера и 

др. За продолжительное время изучения этого явле-

ния ему дали немало определений. М.Ш. Магомед-
Эминов трактовал понятие «мотивации достиже-

ния» как регуляцию поведения, Д. Макклелланд как 

стремление к выходу на более высокую ступень 

своих возможностей. В нашем исследовании мы 

склонны придерживаться определения И.И. Бойко: 

мотивация достижения — это особый механизм, вы-

зывающий такое состояние, которое способствует 

активизации и организации процесса достижения 

поставленной цели, достижение которой позволит 

личности самоутвердиться [1]. 

Кроме этого, в психологической литературе, 

как зарубежной, так и отечественной, представ-
лены структурные и содержательные компоненты 

мотивации достижения (Дж. Роттер, А. Бандура, 

Б. Вайнер, М. Салигман и др.), процессуальные па-

раметры и системные составляющие (М.Ш. Маго-

мед-Эминов, Т.О. Гордеева), изучена роль мотива 

достижения в мотивационной сфере личности, де-

терминированную обусловленность деятельности 

этим мотивом (А.А. Реан, Т.В. Корнилова, 

М.В. Куприна, и др.) [2]. 

Самым сложным периодом становления и раз-

вития личности с позиции мотивационной состав-
ляющей является юношеский возраст, который со-

провождается трансформацией всей мотивацион-

ной системы, выстраиванием сложных иерархий 

мотивов и ценностных ориентаций, что в свою оче-

редь детерминировано предстоящей профессиона-

лизацией личности, стремлением к достижениям 

намеченный целей, эффективность процесса овла-

дения разными типами компетентностей, опреде-

лением своего места в жизни. Кроме этого, данный 

возрастной период квалифицируется как период, 

обретения адекватной оценки личностного потен-

циала и уровня притязаний, повышения уровня раз-
вития самосознания и самоуважения; нарастанием 

сознательных мотивов поведения, совершенству-

ются целеустремленность, решительность, настой-

чивость, самостоятельность, инициатива, самооб-

ладание. Большую роль в развитии волевой регуля-

ции поведения играет мотивация достижения 

успеха, выступающая произвольной организацией 

ресурса человека, поддерживает намерение выпол-

нять действие в активном состоянии и независимо 

от возникающих препятствий. Внутренняя мотива-

ция является основой воли, саморегуляции. 

Помимо этого, актуальность обусловлена сле-

дующими тенденциями. Современным юношам не-

определенность и возможные риски в некоторой 

мере усложняют выбор жизненной стратегии, цели. 
Абрамова С.Б. обуславливает это тем, что у них сни-

жены предсказательные возможности, поэтому они 

должны быть готовы к преодолению любых препят-

ствий, а также быть решительными и уверенными в 

себе. Вдобавок к этому у молодых людей, отсут-

ствует представление об элементарных ограниче-

ниях на пути к цели в виде социального неравенства 

в силу феномена «эпистемологической ошибки 

поздней современности». Это рождает необходи-

мость развития личности, способной выбирать пред-

почитаемую стратегию, по которой они смогут сле-
довать, грамотно учитывая все риски и решая воз-

никшие на пути к цели препятствия. 

Как описано выше, есть юноши, у которых 

имеются трудности с представлением своей жиз-

ненной стратегии, цели. Кроме такой проблемы со-

временного юношества есть еще одна, которая за-

ключается в том, что у некоторых молодых людей 

нет понимания, что такое жизненная стратегия и в 

целом отсутствует понимание, чего они хотят до-

стичь в своей жизни. Это также подчеркивает нашу 

актуальность ввиду того, что ученики хотят быть 

успешными, но либо не имеют понятия как ими 
быть, либо обладают недостаточными навыками 

достижения предпочитаемых целей.  

Актуальность нашего исследования объясня-

ется также тем, что на уроках преподаватели на 

слабом уровне способствуют развитию мотивации 

достижения. Как утверждают О.А. Завьялова и 

Е.Н. Станченко на уроках не всегда востребовано 

стремление ученика к успеху в виду того, что пре-

подавателями не всегда используются методы раз-

вития мотивации достижения.  

Обозначенные явления предопределили акту-
альность нашего исследования и высветили про-

блемный момент, решение которого будет способ-

ствовать не только устранению противоречий, но и 

позволит устранить дефицит в результативных и 

дающих наибольший эффект средств психолого-

педагогической помощи обучающимся. 

В основу нашего исследования легло предпо-

ложение о том, что внедрение специально разрабо-

танной программы развития мотивации достиже-

ния успеха у старшеклассников приведет не только 

к повышению уровня изучаемого психологиче-

ского феномена, но и благоприятно отразится на 
развитии всей мотивационно - ценностной системы 

детей, усовершенствует их личностный потенциал, 

поможет решению проблем самоопределения и са-

моутверждения. 

Экспериментальная часть нашего исследова-

ния предполагала ряд этапов и проводилась в ло-

гике психолого-педагогического эксперимента. 

Диагностическим исследованием было охвачено 

шестьдесят обучающихся старших классов МБОУ 

«Лицей № 1» г. Шадринска Курганской области. 
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Имея в виду структурную модель компонен-

тов мотивации достижения успеха И.И. Бойко, мы 

подобрали комплекс психодиагностических мето-

дик, позволяющий оценить исходный уровень раз-

вития изучаемых компонентов. Психодиагностиче-

ский инструментарий представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Психодиагностический комплекс 

Компоненты мотивации  

достижения успеха 
Психодиагностические средства 

Мотивационный компонент опросники Т. Элерса «Изучение мотивации к успеху» и «Изуче-

ние мотивации избегания неудачи» 

Личностный компонент опросник для определения источников мотивации Джона Бар-

буто, опросник типа поведенческой активности Л.И. Вассермана 

и Н.В. Гуменюка 

Регуляторно-волевой компонент опросник «Самооценка волевых качеств» Н.Е. Стамбуловой, 

опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой 

 

Констатирующий эксперимент предполагал 

выявление наличествующего уровня мотивации 

достижения у обучающихся и включал в себя по-

этапное изучение каждого компонента описанной 

ранее структурной модели. Экспериментальные 
данные, полученные с помощью стандартизиро-

ванных самоотчетов, подвергались количествен-

ному и качественному анализу. В результате каче-

ственного анализа эмпирических данных были вы-

делены уровни развития мотивационного, личност-

ного и волевого компонентов мотивации достиже-

ния успеха у обучающихся образовательной орга-

низации. Критериями выделения уровней и описа-

ния уровневых характеристик выступили индика-

торы уровней развития изучаемых феноменов в 

каждой отдельной методике.  

Для выделения уровней развития мотивацион-
ного компонента критериями выступили суммиро-

ванные показатели выраженности стремления к до-

стижению успеха и избегания неудач. Испытуемые 

с высоким уровнем мотивационного компонента в 

выполнении продуктивной деятельности стремятся 

к её успешному завершению (даже при наличии по-

мех), к высокой результативности этой деятельно-

сти; к совершенствованию своего мастерства и по-

лучению лучших показателей; выбирая задания, 

чаще руководствуются степенью их сложности, ин-

тересом и возможностью улучшить свои навыки. 
В основу синтезирования уровней развития лич-

ностного компонента мотивации достижения у обу-

чающихся, выделенных на основе применения двух 

опросников, легли следующие критерии: во-первых, 

это источники мотивации и их выраженность (внут-

ренние и внешние источники) - внутренние про-

цессы, инструментальная мотивация, внешняя Я-кон-

цепция, внутренняя Я-концепция и интернализация 

цели; во-вторых, тип поведенческой активности при 

выполнении деятельности и достижении значимых 

целей. Таким образом, обучающиеся, отнесенные к 
группе с высоким уровнем развития личностного 

компонента, характеризуются наличием внутренних 

источников мотивации («внутренние процессы», 

«внутренняя Я-концепция» и «интернализация 

цели») – движущими силами при выполнении дея-

тельности являются их внутренние убеждения, жиз-

ненные ценности, позиции идеального образа Я; та-

кие ребята стараются получать удовольствие и насла-
ждение от процесса, соотнося его со своими компе-

тенциями и индивидуализированным набором лич-

ностных черт; стремятся к удовлетворению потреб-

ности в признании, постоянной готовности конкури-

ровать и участвовать во многих видах деятельности, 

отличаются активностью, повышенным темпом дея-

тельности, собранностью. Однако, предпочтитель-

ным является средний уровень активности деятель-

ности, при котором имеется адекватное стремление к 

достижению успеха, склонность к здоровой конку-

ренции и уравновешенности. 

Уровневая характеристика регуляторно-воле-
вого компонента мотивации достижения обучаю-

щихся складывалась на основе компиляции крите-

риев и показателей индивидуального стиля саморе-

гуляции поведения на основе показателей регуля-

торных процессов - планирование, моделирование, 

программирование, оценка результатов, гибкость, 

самостоятельность, а также уровня развития воле-

вых качеств (целеустремленность, настойчивость и 

упорство, смелость и решительность, инициатив-

ность и самостоятельность, самообладание и вы-

держка). Высокий уровень развития общей саморе-
гуляции демонстрируют испытуемые, отличающи-

еся легкостью освоения новыми видами активно-

сти, гибкостью реакций на изменяющиеся условия, 

уверенностью в своих силах в новых обстоятель-

ствах, самостоятельностью, большей осознанно-

стью, которая позволяет адекватно соотносить 

свои возможности с поставленными задачами дея-

тельности, высокой мотивацией достижения, даю-

щей возможность компенсировать влияние инди-

видуально-типологических особенностей чело-

века, затрудняющими достижение цели. 
Количественные результаты изучения струк-

турных компонентов мотивации достижении 

успеха у обучающихся представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Распределение испытуемых по уровням развития компонентов мотивации достижения, % 

 

Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод о неоднородности развития компонен-

тов мотивации достижения у старшеклассников. 

Как видно из рисунка, лучше всего в исследуемой 

выборке представлен мотивационный компонент 

(62% испытуемых имеют высокий уровень). Недо-
статочный уровень развития имеет волевой компо-

нент - у 66% опрошенных низкий уровень развития 

волевых качеств: смелость и решительность (68%), 

настойчивость и упорство (70%), инициативность, 

самостоятельность, самообладание (по 57-58%), а 

также преобладает низкий уровень общей саморе-

гуляции, сниженные оценки выявились по показа-

телям гибкость, оценивание результатов, самосто-

ятельность. Обычно такие люди характеризуются 

сбоями в регуляционной системе, при планирова-

нии опираются на мнения других людей, не само-
стоятельны, зависимы от внешних оценок, теря-

ются в новых условиях, адаптация к трудностям ча-

сто нарушена, гибкость планирования, оценивания 

внешних условий деятельности, результатов и кор-

ректирующих действий страдает, поэтому часто 

испытывают неудачи в выполнении деятельности. 

Выяснилось, что в исследуемой выборке в целом 

преобладает средний уровень развития личност-

ного компонента, при этом большинство опрошен-

ный имеют внутренние источники мотивации, при-

мерно треть испытуемых руководствуются внеш-

ним источником «Внешняя Я-концепция», поддер-
живая свой образ Я, входящие в него черты лично-

сти, ценностные ориентации оценками референт-

ной группы; десятая часть выборки в достижении 

своих целей и выполнении деятельности источни-

ком мотивации имеют инструментальную мотива-

цию, т.е. выполнение деятельности детерминиро-

вано потребностью получить вознаграждение, 

чаще материальное. Кроме этого, подавляющее 

число испытуемых характеризуется эмоциональ-

ной стабильностью и устойчивостью в стрессовых 

ситуациях, уверенностью и прогностичностью по-
ведения, не стремятся к доминированию, но при 

необходимости с легкостью берут на себя роль  

лидера.  

Суммарный анализ данных по всем компонен-

там позволил выделить уровни мотивации дости-

жения:  

− высокий уровень выявили у 23,3% испыту-

емых – им характерно достижение запредельно вы-

соких результатов. Во время их достижения юноши 
желают получать удовольствие и наслаждение от 

процесса. При этом они реалистично и детализиро-

вано составляют планы достижения цели, видя зна-

чимые условия ее достижения; 

− средний уровень продемонстрировали 

48,3% опрошенных – такие дети характеризуются 

способностью достигать достаточных показателей 

деятельности, при этом у них отмечается склон-

ность к здоровой конкуренции, уравновешенности, 

решительности и самоуверенности; 

− низкий уровень определился у 28,4% под-
ростков - им лень делать сложные задания, а если 

они все же выполняют их, то делают это ради ка-

ких-либо осязаемых вознаграждений, платы, пре-

мии и др. Обычно они не способны сохранять внут-

реннее спокойствие, а также действовать взве-

шенно и разумно в сложных жизненных ситуациях. 

Таким образом, результаты исследования осо-

бенностей мотивации достижения успеха у обуча-

ющихся указали на необходимость внедрения спе-

циально разработанной психологической про-

граммы по формированию и развитию мотивации 
достижения успеха с применением методов, тактик 

и технологий психологического воздействия.  

Формирующий этап нашего исследования 

проходил на базе МБОУ «Лицей №1» г. Шадрин-

ска, Курганской области, в котором приняло уча-

стие 15 обучающихся десятых классов (контроль-

ная группа включала аналогичное количество обу-

чающихся). На этом этапе апробировалась коррек-

ционно-развивающая программа, направленная на 

повышение уровня мотивации достижения у детей 

в целом, а также всех ее структурных компонентов. 

Программа состояла из 28 занятий, которые прово-
дились с периодичностью 2-3 раза в неделю. 

Программа развития мотивации достижения в 

юношеском возрасте носила комплексный харак-
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тер, включая в себя разделы работы с детьми, ро-

дителями и педагогами в соответствии с принци-

пом привлечения ближайшего социального окру-

жения при осуществлении коррекционной деятель-
ности. Для взрослых, участвовавших в программе 

формирующего эксперимента, были организованы 

проблемные беседы, лектории, предложены реко-

мендации по развитию и воспитанию школьников 

с целью развития мотивации достижения успеха.  

Программа включала в себя мотивационный 

комплекс разноплановых занятий, актуализируя 

решение ряда задач: усилить стремление к само-

утверждению, к получению удовольствия от само-

образования, стимулируя личностный компонент 

мотивации достижения; развить самостоятель-
ность и инициативность, настойчивость и упорство 

в достижении цели, входящие в волевой компонент 

мотивации достижения; укрепить стремление к до-

стижению успеха, цели. 

Психокоррекционное воздействие осуществ-

лялось на основе внешних и внутренних механиз-

мов формирования и развития мотивации успеха 

(сообщение информации, внушение надежды, ак-

тивирование чувства общности, имитационное по-

ведение, групповая сплоченность, мотивационное 

обуславливание, фиксация мотива), а также учиты-

вая механизмы стихийного формирования лично-
сти, в частности, механизм идентификации, освое-

ния социальных ролей, сдвига мотива на цель, ко-

торые вторично активизируются в подростковом 

возрасте и способствуют развитию осознанной по-

становки целей деятельности, сознательной регу-

ляции и соподчинения мотивов, предпочтения 

внутренних мотивов деятельности. 

Деятельностный принцип и принцип ком-

плексности психологического воздействия легли в 

основу комплектования психокоррекционных ме-

тодов и психологического инструментария, учиты-
вая ведущую деятельность, широту охвата лично-

сти, возможностью интеграции выбранных меха-

низмов: тренинговый метод, арт-терапия, игроте-

рапия, метод создания позитивных образов, метод 

аффирмации, визуализации, релаксации и психо-

гимнастики, кроме этого проводились лекции, бе-

седы, дискуссии. Анализ возможных методов пси-

хологической работы позволил выделить наиболее 

целесообразные из них для решения задач исследо-

вания, например, метод тренинга как основной ме-

тод (мотивационного тренинга и тренинга личност-

ных и волевых качеств) [1]. 
Беря во внимание принцип постепенности 

вхождения в коррекционный процесс, содержа-

тельно программа была разделена на этапы - диа-

гностический, установочный, развивающий, за-

крепляющий и этап оценки эффективности. Диа-

гностический этап, в соответствии с принципом 

единства диагностики и коррекции, предварял и за-

вершал цикл коррекционно-развивающих занятий, 

в том числе происходила оценка эффективности 

психокоррегирующих воздействий. В процессе ре-

ализации занятий установочного, развивающего и 

закрепляющего этапов решались основные задачи 

формирующего эксперимента. Каждое занятие 

данной программы состояло из вводной, основной 

и заключительной части.  
Установочный этап подразумевал использова-

ние таких упражнений, в ходе которых участники 

могли почувствовать эмоциональной сближение, 

симпатии к участникам группы и сплоченность, 

ощутили чувство принадлежности к новой сформи-

рованной группе, испытали желание активно при-

соединиться и работать в группе; легче адаптиро-

ваться к коррекционно-развивающему процессу, 

тренинговому формату работы, не испытывая 

внутреннего напряжения. На данном этапе в работе 

привлекался механизм групповой сплоченности, 
предполагая создание эмоционально-благоприят-

ного климата в группе. Для этого мы использовали 

методы, способствующие более близкому знаком-

ству друг с другом, которое не может быть обеспе-

чено в образовательном процессе, способствую-

щие снижению напряжения, раскрепощению. 

Развивающий этап был посвящен реализации 

цели программы и поставленных задач, включал в 

себя три последовательных цикла, исходя из струк-

турных компонентов мотивации достижения 

успеха, описанной выше.  

Часть развивающих занятий была посвящена 
усилению осознанности в сфере мотивации в це-

лом, всех сильных мотивационных сторон участни-

ков, усвоению компонентов мотивационной си-

стемы человека, осознанию и поиск источников 

мотивации и способов самомотивирования, полу-

чению знаний о причинах снижения мотивации че-

рез активизацию механизмов - внушение надежды, 

активизация чувства обобщенности, мотивацион-

ное обуславливание, имитационное поведение и 

сообщение информации. 

Реализация занятий также служила целью осо-
знания положительных перспектив развития моти-

вации достижения, оказание психологической под-

держки и помощи в поиске источников мотивации, 

повышения уверенности в себе и уверенности в по-

ложительном исходе коррекционно-развивающих 

воздействий. 

Кроме этого, способствовали пониманию у 

испытуемых не уникальности своих проблем, по-

ниманию, что у других участников группы име-

ются схожие проблемы развития, что позволило им 

преодолеть эгоцентрическую позицию и появле-

нию чувства солидарности, и повышению само-
оценки во время рефлексии. 

После каждого проведенного цикла занятий 

осуществлялся диагностический срез достижения 

участниками группы поставленных задач. 

Закрепляющий этап имел целью рефлексию, 

резюмирование, оценку полученных результатов, 

обобщение приобретенного опыта и обсуждение 

вопросов, связанных с дальнейшим его использо-

ванием.  

Этап оценки эффективности включал исполь-

зование тех же психодиагностических методов, что 



PSYCHOLOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 2 (54) 2022 
211 

 

и на этапе констатации, а также включал в себя про-

цедуры и техники, целью которых являлось измере-

ние психологического содержания и динамики реак-

ций, способствующих появлению позитивных пове-

денческих реакций и переживаний, и стабилизации 

позитивной самооценки. Результаты контрольного 

эксперимента представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Распределение испытуемых по уровням проявления мотивации достижения  

до и после формирующих воздействий, % 

 экспериментальная группа контрольная группа 

до после до после 

высокий 26.7 73,3 19,9 26,7 

средний 47, 3 16 49,3 47,3 

низкий 26 10,7 30,8 26 

 

Для оценки достоверности различий в иссле-

дуемых выборках до и после проведения экспери-

ментальной работы использовался критерий Фи-

шера (φ*). Анализ данных контрольного экспери-

мента, проведенного после внедрения коррекци-

онно-развивающей программы, показал наличие 

значимых различий в уровнях развития мотивации 

достижения успеха у обучающихся в эксперимен-
тальной группе (φ*эмп = 2,656, при ρ≤ 0,01). В кон-

трольной группе испытуемых значимых различий 

в проявлении уровней мотивации достижения не 

выявлено, полученное значение (φ*эмп = 0,435, при 

ρ≤ 0,01) находится в зоне незначимости.  

Качественный анализ, проведенный по ре-

зультатам внедрения психологической программы 

по формированию мотивации к успеху у обучаю-

щихся, выявил факторы, детерминирующие эффек-

тивную её реализацию:  

− замкнутость, неуверенность испытуемых в 
своих возможностях, сопровождаемая неадекватно 

заниженной самооценкой (испытуемые отказыва-

лись от выполнения упражнений, испытывали 

трудности в высказывании своих мыслей, трудно-

сти вербализации своих состояний);  

− индивидуально-возрастные особенности 

обучающихся, например, трудности возникали из-

за низкого уровня произвольного внимания, отсут-

ствия гибкости мышления и не готовности рабо-

тать над собой (сложно удержать внимание на кон-

кретном мотиве, трудно перестроиться, изменить 

свое мнение, представление о себе и своей жизни, 
т.е. «сложно думать по-другому»); 

− высокий уровень внутреннего напряже-

ния, скованность, неспособность расслабиться за-

трудняли некоторым участникам группы участие в 

играх и упражнениях; 

− затрудняли процесс ассимиляции и инте-

грации результатов проделанной работы и выво-

дов, сделанных в ходе рефлексивной части занятий 

недостаточный уровень развития логического 

мышления. 

Всё вышеизложенное предопределило необ-
ходимость проведения дополнительной, индивиду-

альной, надкоррекционной работы с теми участни-

ками группы, которые испытывали наибольшие за-

труднения. Индивидуальные занятия и консульта-

ции способствовали гармонизации личности и са-

мооценки, личностному росту участников, разви-

тию навыков уверенного поведения, изменению 

установок. 

Условиями, способствующими эффективное 
внедрение программы выступили: активизация де-

ятельности всех детей на занятиях, стимулирова-

ние их собственной активности, как основополага-

ющего условия развития личности; регулярность и 

систематичность коррекционно-развивающих за-

нятий позволила погрузить участников группы в 

глубокий трансформационный процесс; матери-

ально-техническое обеспечение психокоррекцион-

ного процесса; активное участие родителей и педа-

гогов в реализации программы, что обеспечивало 

актуализацию стихийного механизма формирова-

ния личности – идентификацию; эмоционально-
благоприятное подкрепление и похвалу со стороны 

экспериментатора, актуализируя стихийный меха-

низм сдвига мотива на цель. 

Заключение 

Проведенное психолого-педагогическое ис-

следование возможностей развития мотивации до-

стижения успеха у обучающихся старшего школь-

ного возраста выявило, что эффективному разви-

тию изучаемого феномена способствует специ-

ально созданная коррекционно-развивающая про-

грамма, построенная с учетом тактик и технологий 
психокоррекционного воздействия. Доказано, что 

психологическая программа, основанная на зада-

ниях, направленных на поиск источников мотива-

ции, активизирующих деятельность, развивающих 

мотивацию достижения успеха, снижающих моти-

вацию избегания неудачи и развивающих волевые 

качества и стили саморегуляции способствует не 

только повышению исходного уровня мотивации 

достижения успеха у обучающихся, но и повыше-

ние личностного потенциала, согласованности об-

раза Я, самооценки и мотивационной системы  
личности.  
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Взаимосвязь агрессивности и ощущения счастья у подростков 

Счастье – одна из главных ценностей в жизни человека. Стремление к нему составляет неотъемлемую часть при-
роды людей. В настоящее время в социуме ощущается дефицит счастья, поскольку жизнь современного человека напол-
нена потоком стрессовых ситуаций, негативных новостей, возрастающих требований. Данным отрицательным воздей-
ствиям особенно подвластны несовершеннолетние, в частности подростки. Подростковый возраст – кризисный период в 
жизни каждого человека, в организме происходят не только физиологические, но и психологические изменения. Агрес-
сивность подростков – протест против действительности, стремление самоутвердиться. Склонность к агрессивному по-

ведению, перепады настроения, негативизм оказывают воздействие на ощущение подростками счастья.  
В статье рассмотрены особенности агрессивности и ощущения счастья в подростковом возрасте, а также воздей-

ствие данных показателей друг на друга. Выдвигаемой гипотезой эмпирического исследования, результаты которого 
представлены в работе, является существование взаимосвязи агрессивности и ощущения счастья у подростков: чем 
ниже уровень агрессивности, тем выше уровень ощущения счастья. В статье описана организация психологического 
исследования и использованные диагностические методы. Представлены результаты качественного и количествен-
ного анализа исследования взаимосвязи агрессивности и ощущения счастья у респондентов – подростков в возрасте 
16-17 лет (по периодизации Д.Б. Эльконина). 

Ключевые слова: агрессивность, ощущение счастья, подростковый возраст, взаимосвязь, уровень. 
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Ekaterina Pavlovna Kirillova 
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Correlation of adolescents’ aggressiveness and happiness 

Happiness is one of the main values in human life. The aspiration for it is an inseparable part of human nature. Nowadays 
there is a shortage of happiness in society. The life of a person is filled with a stream of stressful situations, negative news and 
increasing demands. These negative impacts especially affect minors, in particular adolescents. Adolescent years is a critical  
period in every person’s life. Not only physiological but also psychological changes occur in the body. The adolescents’ ag-
gressiveness is a protest against reality, the desire to establish themselves. The tendency toward aggressive behavior, mood 
swings, negativism influence on adolescents’ happiness.  

The article considers the features of aggressiveness and a sense of happiness in adolescence and also the impact of aspects 
on each other. The proposed hypothesis of empirical research is the existence of a link between aggressiveness and a happiness 
in adolescents. The results of the hypothesis are presented in research. When the level of aggressiveness is lower, the level of 
happiness is higher. The article describes the organization of psychological research and the diagnostic methods that were used. 
The results of a qualitative and quantitative analysis of the study on the link between aggressiveness and happiness in adoles-
cents aged 16-17 years (according to the D.B. Elkonin periodization) are presented. 

Keywords: aggressiveness, happiness, adolescence, link, level. 
 

Феномен счастья вызывал интерес с давних 

пор, но особенно актуально стало его исследование 

в последние годы. 

Изучению счастья посвящено множество ис-

следований в рамках таких наук, как философия, 

социология, психология. Одним из первых, кто 

упомянул о счастье, стал древнегреческий философ 

Демокрит. В его понимании, счастье – особенное 

состояние души, для которого характерны хорошее 

настроение, баланс, гармония, симметрия, бесстра-

шие и уравновешенность. Демокрит считал, что 

ценность счастья заключается в мудрости и спо-
койствии [7, С. 2]. 

Автор теории счастья и монографии «Психо-

логия счастья», М. Аргайл определял счастье, как 

единый фактор человеческого опыта, который со-

стоит из трёх частей, во многом не зависящих один 

от другого. Он говорил об удовлетворённости жиз-

нью, наличии положительных и отсутствию отри-

цательных эмоций [5, С. 1]. 

Счастье не является чем-то объективным, это 

субъективное переживание, так, как только сам че-

ловек может установить, что является счастьем, и 
определить, счастлив ли он. Счастье – позитивное 

чувство, доставляющее больше удовольствия, а не 

мысль, не проект, не воспоминание. Ощущение 

счастья – человеческое качество, у животных нет 

предрасположенности к этому, а вот у человека су-

ществует «чувство счастья». Оно выражается при-

поднятостью настроения, лёгкостью, беззаботно-

стью и наполненностью. Только для человека сча-

стье имеет большое значение, становясь вершиной 

возможностей его переживаний [8, С. 9]. 

Формирование ощущения счастья происходит 

под влиянием факторов благополучной жизни, к 
которым относится положительные отношения в 

семье, хорошее образование, здоровье, возмож-

ность регулярного общения, самовыражения и са-

моутверждения, материальный достаток, интерес-

ная и хорошо оплачиваемая работа. Полнота и 

устойчивость ощущения счастья определяется це-

леустремлённостью, активностью и энергией чело-

века. Также большое влияние на формирование 

ощущения счастья оказывает степень увлечённо-

сти человека работой или другим делом, занятием. 

Включенность человека в широкие сети взаимо-

действия и взаимопомощи является ещё одним 

фактором, обеспечивающим полноценное ощуще-

ние счастья [4, С. 88]. 

Отсутствие положительно окрашенных эмо-

ций и замена их отрицательными в связи с боль-

шим количеством негативных новостей, стрессо-

генных факторов в современной обществе влечёт 
за собой дефицит ощущения счастья. Наиболее 

восприимчивой группой являются подростки. 

Подростковый период – переходный, труд-

ный, критический и переломный – это связано с 

важностью и сложностью процессов, которые про-

исходят в этом возрасте, а также с переходом от од-

ной жизненного этапа к другому. Переход от дет-

ства к взрослой жизни связан с развитием всех сто-

рон: физической, умственной, нравственной, соци-

альной. Во всех направлениях формируется каче-

ственно новое образование, появляются элементы 
взрослости, меняются отношения с взрослыми и 

товарищами, а также самосознание [1, С. 113]. 

Эмоциональная чувствительность и неуравно-

вешенность, свойственные подросткам, обуславли-

вают характер импульсивных действий. По мнению 

М.Л. Мельниковой, подростковый возраст – наибо-

лее сензитивный период в плане проявления агрес-

сивности, так как к этому возрасту уже сформиро-

ваны и достаточно устойчивы свойства личности, в 

числе которых агрессивность, которые влияют на 

возникновение соответствующей формы поведения. 

Именно в подростковом возрасте внешняя детерми-
нация в виде модели агрессивного поведения, как 

наиболее успешной формы активности среди 

сверстников имеет высокую значимость [2, С. 28]. 

Вслед за Н.И. Конюховым под агрессивно-

стью мы будем понимать «качество человека, вы-

ражающееся в проявлении враждебности, негатив-
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ных чувств по отношению к другим людям, стрем-

лении к насильственным действиям по отношению 

к окружающим людям или объектам. Агрессив-

ность может являться формой снятия внутреннего 
напряжения, а также формой проявления патопси-

хологических личностных процессов» [6, С. 2]. 

Становление агрессивного поведения у под-

ростков – сложный процесс, в котором участвуют 

многие факторы. Агрессивное поведение определя-

ется влиянием семьи, сверстников, а также массовой 

информации. Дети учатся агрессивному поведению, 

как посредством прямых подкреплений, так и путем 

наблюдения агрессивных действий, пытаясь пресечь 

негативные отношения между своими детьми, роди-

тели могут ненамеренно поощрять то самое поведе-
ние, от которого хотят избавиться. Родители, которые 

применяют крайние суровые наказания и не контро-

лирующие занятия детей, могут обнаружить, что их 

дети агрессивны и непослушны [3, С. 2]. 

В данной работе мы предполагаем, что суще-

ствует взаимосвязь между агрессивностью и ощуще-

нием счастья у подростков, при чём, чем ниже уровень 

агрессивности, тем выше уровень ощущения счастья. 

Исследование проводилось в одной из школ  

г. Кирова. В качестве респондентов выступили уче-

ники 10-х классов (N = 71) в возрасте 16-17 лет (из 

них 49 девочек и 22 мальчика). 

При изучении взаимосвязи агрессивности и 

ощущения счастья были использованы следующие 

методики: опросник уровня агрессивности 

А. Басса, А. Дарки, Фрайбургский многофактор-
ный личностный опросник FPI, обновлённый Окс-

фордский опросник счастья, тест счастья С. Любо-

мирски, авторская анкета, предназначенная для вы-

явления представлений подростков о счастье. 

Представим результаты анализа ответов ре-

спондентов по каждому опроснику в отдельности.  

В первую очередь, рассмотрим полученные 

результаты по опроснику уровня агрессивности 

А. Басса и А. Дарки. В исследовании нас особо ин-

тересует процентное распределение респондентов 

по уровням индекса агрессивности. Отметим, что 
индекс агрессивности складывается из суммы та-

ких шкал, как «Физическая агрессия», «Раздраже-

ние» и «Вербальная агрессия», поэтому процент-

ное распределение по ним не оставим в стороне. 

Также стоит обратить внимание на результаты рас-

пределения по уровням косвенной агрессии. Ре-

зультаты процентного распределения респонден-

тов по уровням индекса агрессивности и шкалам 

опросника представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Процентное распределение респондентов по уровням индекса агрессивности  

и шкалам опросника уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки 

 
Индекс агрес-

сивности 

Физическая 

агрессия 
Раздражение 

Вербальная 

агрессия 

Косвенная 

агрессия 

Низкий уровень 9% 44% 5% 5% 5% 

Средний уровень 42% 24% 28% 37% 47% 

Повышенный 

уровень 
41% 21% 34% 41% 34% 

Высокий уро-

вень 
1% 4% 9% 4% 13% 

Очень высокий 

уровень 
7% 7% 24% 13% 1% 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о 

том, у 42% респондентов выявлен средний уровень 

индекса агрессивности. У подростков со средним 

уровнем индекса агрессивности существует веро-
ятность того, что в критической, сложной ситуации 

они будут вести себя и действовать агрессивно, но 

после того, как успокаиваются, зачастую, просят 

прощения за свою несдержанность. Именно данной 

особенностью подростки со средним уровнем ин-

декса агрессивности отличаются от подростков с 

высоким уровнем. Также обратим внимание на то, 

что большое количество участников исследования 

(41%) обладают повышенным уровнем индекса 

агрессивности. 

Ответы преобладающего большинства ре-
спондентов (44%) свидетельствуют о низком 

уровне физической агрессии. Подростки с низким 

уровнем физической агрессии крайне редко ис-

пользуют против другого человека физическую 

силу. Мы можем предположить, что преобладание 

в выборке низкого уровня физической агрессии 

связано с высоким самоконтролем и уровнем куль-

турного развития участников исследования. 
34% участников исследования присущ повы-

шенный уровень раздражения. Для таких подрост-

ков свойственна готовность к проявлению вспыль-

чивости, резкости, грубости при малейшем возбуж-

дении. Повышенный уровень раздражения в дан-

ной выборке может быть выявлен в связи с тем, что 

подросток сдерживает физическую агрессию и ста-

новится более напряженным и возбуждённым. 

Большинству (41%) респондентов присущ по-

вышенный уровень вербальной агрессии. Повышен-

ный уровень вербальной агрессивности у подрост-
ков свидетельствует о том, что им свойственно вы-

ражение негативных чувств как через форму (ссоры, 

крики, визг), так и через содержание словесных от-

ветов (упреки, угрозы, проклятья, ругань, 
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насмешки). Как мы можем видеть, у 47% респонден-

тов преобладает средний уровень косвенной агрес-

сии. У таких подростков иногда происходят взрывы 

ярости в крике, они могут посплетничать, злобно по-
шутить об окружающих, топать ногами, бить кула-

ком по столу. Респонденты понимают, что выражать 

агрессию в форме нанесения телесных повреждений 

в их возрасте уже неправильно, а отрицательные 

эмоции накапливаются и им нужен выход, тогда 

подростки находят способ в психологической раз-

рядке за счёт словесной формы выражения негатив-

ных чувств или за счёт переноса агрессии с другого 

человека на окружающие предметы. 

Обратим внимание на результаты Фрайбург-
ского многофакторного личностного опросника, а 

именно на шкалы «Спонтанная агрессивность», 

«Реактивная агрессивность» и «Раздражитель-

ность». Результаты процентного распределения ре-

спондентов по уровням шкал Фрайбургского мно-

гофакторного личностного опросника представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Процентное распределение респондентов по уровням шкал Фрайбургского  

многофакторного личностного опросника  

 
Спонтанная агрессив-

ность 

Реактивная агрессив-

ность 
Раздражительность 

Низкий уровень 23% 10% 23% 

Средний уровень 28% 45% 28% 

Высокий уровень 49% 45% 49% 

 
С учётом ответов участников исследования 

можно говорить о преобладании у большинства ре-

спондентов (49%) высокого уровня спонтанной 

агрессивности. Высокие уровень свидетельствует о 

повышенном уровне психопатизации, который со-

здает предпосылки для импульсивного поведения. 

Большинству участников исследования (по 

45%) присущ средний и высокий уровни реактивной 

агрессивности. У данных подростков высок уровень 

психопатизации, которая характеризуется агрессив-

ным отношением к социальному окружению и вы-

раженным стремлением к доминированию.  
49% респондентов обладают высоким уровнем 

раздражительности. Для таких подростков свой-

ственно неустойчивое эмоциональное состояние со 

склонностью к аффективному реагированию. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 

том, что по результатам опросника уровня агрессив-

ности А. Басса и А. Дарки подросткам присущ низ-

кий уровень физической агрессии, средний уровень 

индекса агрессивности и косвенной агрессии, повы-

шенный уровень вербальной агрессии и раздраже-

ния, а по данным Фрайбургского многофакторного 

личностного опросника – средний и высокий уровни 

реактивной агрессивности, высокий уровень спон-

танной агрессивности и раздражительности. Перед 

тем как перейти к корреляционному анализу, нам 

также необходимо проанализировать ответы ре-

спондентов по методикам, направленным на изуче-

ние уровня счастья и представлений респондентов  
о нём. 

Следующей методикой, результаты которой 

мы рассмотрим, будет обновлённый Оксфордский 

опросник счастья. 

Процентное распределение респондентов по 

уровням счастья показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Процентное распределение респондентов по уровням счастья 

 
С учетом ответов участников исследования 

можно говорить о преобладании у 38% респонден-

тов среднего уровня счастья.  

Данные процентного распределения респон-

дентов по уровням субъективного благополучия 

представлены на рисунке 2. 

Как мы можем видеть, у большинства респон-

дентов (31%) наблюдается средний уровень субъ-

ективного счастья.  

Для анализа полученных ответов на вопросы 

1, 3 – 6 и 8 авторской анкеты, предназначенной для 

выявления представлений подростков о счастье, 

был использован контент – анализа. 
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Рис. 2. Процентное распределение респондентов по уровням субъективного благополучия 

 

Для большинства подростков счастьем явля-

ется удовлетворённость жизнью. Многих из ре-

спондентов счастливыми делают окружающие 

люди, члены семьи, друзья и общение с ними. 

Большинству подростков для того, чтобы ощущать 

себя счастливыми, всего хватает. По мнению мно-
гих участников исследования, счастливый человек 

испытывает приятные ощущения, у него хорошее 

настроение, на лице улыбка, он часто смеётся, 

счастлив и рад. Добиться ощущения счастья, с 

точки зрения преобладающей части опрошенных, 

можно, если жить для себя, верить в свои силы и 

делать то, что приносит удовольствие. Главная ре-

комендация респондентов – чтобы стать счастли-

вым, нужно узнать себя лучше, найти гармонию с 

собой, наслаждаться собой и окружением, жить 

так, как хочется, и радовать себя. 

Необходимо также проанализировать ответы 
респондентов на закрытые вопросы №2 и №7. 

В вопросе №2 участники исследования оцени-

вали, как часто они чувствуют себя счастливыми. 

Процентное распределение респондентов в соот-

ветствии с ответами на вопрос №2 авторской ан-

кеты показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Процентное распределение респондентов в соответствии  

с ответами на вопрос №2 авторской анкеты 

 

С учетом ответов участников исследования 

можно говорить о преобладании у них ответа «ино-

гда» на вопрос «Как часто ты чувствуешь себя счаст-

ливым?», что свидетельствует о том, что периодиче-

ски у подростков происходят счастливые моменты, 
но это происходит не на постоянной основе. 

В вопросе №7 подростки высказывали своё 

мнение относительно вопроса «Счастье человека в 

его руках?». Данные процентного распределения 

респондентов в соответствии с ответами на вопрос 

№7 авторской анкеты представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Процентное распределение респондентов в соответствии  

с ответами на вопрос №7 авторской анкеты 
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Анализируя диаграмму процентного распре-

деления респондентов в соответствии с ответами 

на вопрос №7 авторской анкеты, можно говорить о 

том, что большинство респондентов считает, что 
счастье человека в его руках. 

Таким образом, в данной выборке у респон-

дентов выявлен средний уровень счастья и средний 

уровень субъективного счастья. Также отметим, 

что преобладающее большинство подростков ино-

гда чувствуют себя счастливыми. 

Для выявления взаимосвязи между агрессив-

ностью и ощущением счастья был использован ли-

нейный коэффициент корреляции Пирсона. Корре-

ляционный анализ был проведён между всеми ме-
тодиками, наиболее показательным для нашего ис-

следования оказался статистический анализ между 

ответами на вопрос №2, «Как часто ты чувствуешь 

себя счастливым?», авторской анкеты и опросни-

ком уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки. Ре-

зультаты данной корреляционной взаимосвязи 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Корреляционная взаимосвязь между ответами на вопрос №2 авторской анкеты, предназначенной 

для выявления представлений подростков о счастье, индексами враждебности, агрессивности и 

шкалами опросника уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки 

 Как часто ты чувствуешь себя счастливым? 

Индекс враждебности 0,030 

Индекс агрессивности 0,012 

Физическая агрессия 0,154 

Косвенная агрессия 0,099 

Раздражение -0,141 

Негативизм -,253* 

Обида -0,145 

Подозрительность 0,007 

Вербальная агрессия -,259* 

Чувство вины -0,048 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
 

Была выявлена обратная, слабая, но значимая 

корреляционная связь между ответом на вопрос 

№2 авторской анкеты и негативизмом (выше нега-

тивизм, реже человек чувствует себя счастливым). 

Обратная, слабая, значимая связь также обнару-

жена между ответом на вопрос №2 авторской ан-

кеты и вербальной агрессией, то есть, чем ниже 

вербальная агрессия, тем выше ощущение счастья. 

В связи с этим, мы можем сделать вывод о том, что 

подростки, которые не выражают негативные чув-
ства через крик, проклятия и угрозы, чаще чув-

ствуют себя счастливыми и могут назвать себя 

счастливыми людьми. Выявленные корреляцион-

ные связи имеют двухсторонний характер, что поз-

воляет говорить о взаимном влиянии друг на друга.  

Таким образом, с помощью корреляционного 

анализа гипотеза, выдвинутая в данной статье, 

была частично доказана, поскольку вербальная 

агрессия обратно коррелирует с частотой ощуще-

ния себя счастливым у респондентов подростко-

вого возраста. 

Перспективой исследования является расшире-
ние выборки, тогда существует вероятность появле-

ния наиболее высокой и часто встречающейся корре-

ляции между агрессивностью и ощущением счастья. 
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Светлана Анатольевна Цыновкина, 

Галина Георгиевна Васюта 

г. Волгоград 

Тревожность в подростковом возрасте и её влияние на коммуникативные навыки 

подростков 

Статья посвящена актуальной в настоящее время теме тревожности у подростков и её связи с коммуникативными 
навыками и основана на материале магистерской диссертации С.А. Цыновкиной подготовленной под руководством 
доцента Г.Г. Васюта. В статье показана двойственная роль тревожности для личности подростка, что адекватный её 
уровень просто необходим. Была проведена диагностическая работа с семиклассниками (63 человека) с помощью ме-
тодик: опросник школьной тревожности Филипса, тест оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского и КОС 
(В.В. Синявский, Б.А. Федоришин). После чего полученные результаты были обработаны с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона. Было установлено, что общая школьная тревожность не связана с уровнем развития коммуни-
кативных навыков у подростков. Но опираясь на выявленные корреляции с другими шкалами опросника школьной 

тревожности Филипса, будет разработана развивающая программа для улучшения коммуникативных навыков и сни-
жения тревожности в определённой сфере жизни подростка. 

Ключевые слова: тревожность, коммуникативные навыки, общение, корреляция, подростки. 
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Svetlana Anatolyevna Tsynovkina, 

Galina Georgievna Vasyuta 

Volgograd 

Anxiety in adolescence and its impact on adolescent communication skills 

The article is devoted to the current topic of anxiety in adolescents and its connection with communication skills and is 
based on the material of the master's dissertation by S.A. Tsynovkina prepared under the guidance of Associate Professor 
G.G. Vasyut. The article shows the dual role of anxiety for the personality of a teenager, that its adequate level is simply 
necessary. Diagnostic work was carried out with seventh-graders (63 persons) using the following methods: the Philips school 
anxiety questionnaire, the test for assessing the level of sociability by V.F. Ryakhovsky and KOS (V.V. Sinyavsky, B.A. Fe-
dorishin). After that, the obtained results were processed using the Pearson correlation coefficient. It was found that general 

school anxiety is not associated with the level of development of communication skills in adolescents. But based on the iden-
tified correlations with other scales of the Philips school anxiety questionnaire, a developmental program will be developed to 
improve communication skills and reduce anxiety in a certain area of a teenager's life. 

Keywords: anxiety, communication skills, communication, correlation, adolescents. 
 

Благополучное и успешное общество в основ-

ном состоит из уравновешенных, общительных и 

уверенных в себе людей. В связи с этим проблема 

повышенной тревожности и низкого уровня разви-

тия коммуникации у подростков является крайне 

актуальной для науки и практики – активные и 

сильные личности, способные плодотворно взаи-

модействовать с окружающими и добиваться по-
ставленных целей, могут достичь высоких резуль-

татов в сфере своих и общественных интересов. К 

тому же общение в подростковом возрасте имеет 

особую значимость (интимно-личностное общение 

является ведущим видом деятельности). 

Проблему тревожности изучали З. Фрейд, 

А. Фрейд, А.М. Прихожан, Ю.Е. Гуляева и другие 

авторы. Проблему развития коммуникативных 

навыков освещали в своих работах: С.Л. Рубин-

штейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Тру-

нова, Ю.О. Рачеева. Они рассматривали тревож-
ность и общение как условие развития человека че-

рез социализацию и индивидуализацию личности.  

Цель исследования: выявление связи низкого 

уровня развития коммуникативных навыков у под-

ростков с повышенной тревожностью. 

Объект исследования – тревожность в под-

ростковом возрасте. 

Предмет исследования – коммуникативные 

навыки у тревожных подростков. 

Гипотеза – высокая тревожность подростков 

связана с низким уровнем развития коммуникатив-
ных навыков. 

Подростковый возраст – период жизни с 11 до 

16 лет [2, С. 67]. Это переходный период от млад-

шего школьного возраста к юношескому. В этом 

возрасте часто проявляется конфликтность, неста-

бильность, повышенная тревожность, раздражи-

тельность. Также у подростков происходит пере-

оценка ценностей в следствие кризиса (у девочек он 

начинается с 11-12 лет, у мальчиков – с 12-13 лет).  

Проанализировав подходы отечественных и 

зарубежных психологов к пониманию тревожно-

сти, было выбрано определение А.М. Прихожан: 
«тревожность – это устойчивое личностное образо-

вание, сохраняющееся на протяжение достаточно 

длительного периода времени» [5, С. 11]. Ю.Е. Гу-

ляева пишет о том, что подростковый кризис ока-

зывает негативное влияние на сферы жизни и нару-

шает склад личности подростка [1, С. 43, 45]. 

А.С. Малыгина и Е.Г. Райзвих в своей статье гово-

рят о том, что тревожность на уровне психики чув-

ствуется как беспокойство, озабоченность, напря-

жение и нервозность. Всё это приводит к ощуще-
нию беспомощности, незащищённости, бессилию, 

ожиданию неудачи, проблемам с принятием важ-

ных решений [3, С. 16]. 

А.М. Прихожан говорит о 2 видах тревожно-

сти подростков, связанной с общением со сверст-

никами [6]: 

1) адекватная – как реакция на действитель-

ные проблемы в общении со сверстниками; 

2) неадекватная – тревожность, проявляюща-

яся при полном благополучии, которое можно объ-

ективно констатировать. Этот вид тревожности вы-
зван конфликтным строением самооценки (высо-

кого уровня притязаний и низкой самооценки). 

Тревожность может быть врождённой чертой 

по причине строения нервной системы. Также она 

может сформироваться как личностная черта при 

формировании характера у тревожно-мнительного 

психотипа. 

Повышенная тревожность приводит к деза-

даптации личности, но нормальный адекватный 

уровень тревожности может стать фактором моби-

лизации ресурсов на пути к достижению цели, по-
вышая рассудительность, интеллект и когнитивные 

способности подростка [9, С. 92]. Повышенная тре-

вожность может проявляться в поведении безыни-

циативностью, апатией, жестокостью, агрессивно-

стью [7, С. 99]. 

А.Н. Леонтьев считал, что с помощью обще-

ния личность человека получает новые знания, раз-

вивает мышление и получает общественный опыт. 

А.Р. Трунова считает, что коммуникативные 

навыки – это способность людей, основываясь на 

своих приобретённых знаниях и умениях, исполь-

зовать средства общения для решения задач комму-
никации [8, С. 77]. Для исследования выбрано 

именно это определение коммуникативных навы-
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ков. А.Р. Трунова описала группы коммуникатив-

ных навыков, которые используются в жизни: пси-

хологические; речевые; навык использования не-

вербальных средств общения; социально-психоло-
гические; навыки общения в процессе диалога, по-

лилога, межгруппового диалога; навыки использо-

вания этикета речи при общении с другими 

людьми.  

Необходимо отметить, что современные под-

ростки часто замещают реальное общение вирту-

альным в сети Интернет, что может негативным об-

разом сказаться на навыках устной речи в непо-

средственном взаимодействии. 

А.Н. Нехорошкова, А.В. Грибанов указывают, 

что тревожность способствует зависимости от 

сверстников высоко тревожного подростка, высту-

пая главным мотивом общения. Тревожность пока-

зана как фактор неблагоприятного общения в этом 

контексте [4, С. 476]. 
Для проверки гипотезы о связи низкого 

уровня коммуникативных навыков и высокой тре-

вожности у подростков, были использованы психо-

диагностические методики: опросник школьной 

тревожности Филипса, тест В.Ф. Ряховского по 

оценке уровня общительности и КОС (В.В. Синяв-

ский, Б.А. Федоришин). Исследование было прове-

дено в МОУ лицее №5 им. Ю.А. Гагарина г. Волго-

града со школьниками 7 «А» и 7 «Б» классов (63 че-

ловека) с декабря 2021 по апрель 2022 года. 

Результаты исследования тревожности отра-
жены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты исследования тревожности 

 

По опроснику Филипса было выявлено 31,4% 

подростков с повышенным или высоким уровнями 

общей школьной тревожности, у 51% подростков 

обнаружены повышенный или высокий уровни 

страха ситуации проверки знаний. Это говорит о 

том, что такие ребята воспринимают ситуации обу-

чения в школе как пугающие, напряжённые и нена-

дёжные, они изматывают себя тревогой и беспри-

чинно волнуются. С ними будет необходимо про-

вести развивающую работу, направленную на сни-

жение тревожности. 

Результаты теста В.Ф. Ряховского показаны 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты определения уровня общительности (тест В. Ф. Ряховского) 

По тесту В.Ф. Ряховского не было обнару-
жено респондентов с низким уровнем развития 

коммуникативных навыков, а 2% опрошенных 

даже страдают излишней общительностью. Таким 

образом, подростки, судя по результатам этого те-
ста, спокойно общаются друг с другом, не испыты-

вая проблем в коммуникации. 

Результаты опросника КОС отражены на ри-

сунке 3. 

 
Рис. 3. Результаты методики КОС (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) 

 

По методике КОС у 43,4% респондентов 

наблюдается высокий (V) уровень развития комму-

никативных навыков. Это значит, что они испыты-

вают потребность в общении, с лёгкостью комму-

ницируют с окружающими, не испытывают про-

блем в сфере коммуникации. Вместе с тем у 32,1% 

опрошенных обнаружен ниже среднего и низкий  

(I и II) уровни коммуникации. То есть они чув-

ствуют себя неуверенно при общении, не любят 

быть в новых коллективах, предпочитают одиноче-
ство, ограничивают круг своего общения. С ними 

будет необходимо провести развивающую работу 

по улучшению коммуникативных навыков. 

Результаты диагностики были обработаны с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона для 

подтверждения гипотезы исследования. Были об-

наружены положительные корреляции на уровне 

значимости 0,05 между уровнем общительности по 

тесту В.Ф. Ряховского и соответствующими шка-

лами опросника школьной тревожности Филипса: 

«Страх самовыражения» (r = 0,306), «Страх не со-

ответствовать ожиданиям окружающих»  

(r = 0,338), «Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями» (r = 0,276). Исходя из особенностей 

этих методик можно утверждать следующее: чем 
выше показатель по уровню шкалы тревожности, 

тем ниже уровень общительности. 

Также были обнаружены отрицательные кор-

реляции на уровне значимости 0,05 между комму-
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никативными склонностями по тесту КОС и соот-

ветствующими шкалами опросника школьной тре-

вожности Филипса: «Переживание социального 

стресса» (r = -0,375), «Фрустрация потребности в 
достижении успеха» (r = -0,386), «Низкая физиоло-

гическая сопротивляемость стрессу» (r = -0,332). 

По остальным шкалам корреляции не обнаружено. 

Получается, что чем выше уровень шкалы тревож-

ности, тем ниже уровень развития коммуникатив-

ных склонностей. Между шкалой «Общая тревож-

ность в школе» и другими тестами корреляций не 

обнаружено, следовательно, гипотеза отвергается – 

высокая тревожность подростков не связана с низ-

ким уровнем развития коммуникативных навыков. 

Но необходимо обратить внимание на те шкалы, с 
которыми корреляция обнаружена и разработать 

развивающую программу по снижению тревожно-

сти и развитию коммуникативных навыков у от-

дельных подростков. 

Выводы по результатам исследования: 

1) Высокая или повышенная тревожность от-

рицательным образом влияет на личность под-

ростка, ухудшая его способности к мышлению, па-

мяти и общению. Но адекватный уровень тревож-

ности оказывает мобилизующее действие на лич-

ность подростка. 

2) Ведущий вид деятельности подростков – 
интимно-личностное общение со сверстниками. 

Именно поэтому так важно уделить внимание ком-

муникативным навыкам подростков. Высокая тре-

вожность негативно сказывается на способности к 

коммуникации у подростков. 

3) При помощи коэффициента корреляции Пир-
сона была опровергнута гипотеза в целом: высокая 

тревожность подростков не связана с низким уровнем 

развития коммуникативных навыков. Но были выяв-

лены другие интересные корреляции. Обнаружены 

положительные корреляции на уровне значимости 

0,05 между уровнем общительности по тесту В.Ф. Ря-

ховского и соответствующими шкалами опросника 

школьной тревожности Филипса: «Страх не соответ-

ствовать ожиданиям окружающих» (r = 0,338), 

«Страх самовыражения» (r = 0,306), «Проблемы и 

страхи в отношениях с учителями» (r = 0,276). Обна-
ружены отрицательные корреляции между коммуни-

кативными склонностями по тесту КОС и соответ-

ствующими шкалами опросника школьной тревож-

ности Филипса: «Фрустрация потребности в дости-

жении успеха» (r = -0,386), «Переживание социаль-

ного стресса» (r = -0,375), «Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу» (r = -0,332) на уровне зна-

чимости 0,05. По остальным шкалам корреляции не 

обнаружено. Таким образом, чем выше уровень 

шкалы тревожности, тем ниже уровень общения у 

подростков. 

Результаты диагностики могут помочь в состав-
лении развивающей программы для подростков. Сле-

дует разработать развивающую программу для под-

ростков, апробировать и оценить её эффективность. 
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Елена Андреевна Шерешкова, 

Виктория Александровна Кузьминых 

г. Шадринск 

Психологическая готовность к профессиональному выбору у старшеклассников 

На современном этапе общества особо остро стоит проблема выбора: личностного и профессионального. Пси-
хологическая готовность к профессиональному выбору важное условие успешности профессионального самоопреде-
ления. В статье представлены результаты эмпирического исследования компонентов психологической готовности к 
профессиональному выбору у старшеклассников. По средствам методик (Методика «Профессиональная готовность» 
А.П. Чернявской, Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии В.Б. Успенского, Опросник 

самоорганизации деятельности (ОСД) Е.Ю. Мандриковой) было установлено, что почти у половины старшеклассни-
ков низкий уровень когнитивного компонента, около трети имеют низкий уровень поведенческого, у шестой части – 
низкий уровень эмоционального (n=77). Результаты исследования указывают на необходимость повышения уровней 
указанных компонентов психологической готовности к профессиональному выбору у старшеклассников. 

Ключевые слова: психологическая готовность, готовность к профессиональному выбору, старшеклассники. 
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Elena Andreevna Shereshkova, 

Victoria Aleksandrovna. Kuzminykh 

Shadrinsk 

Psychological readiness for professional choice among high school students 

Nowadays the problem of choice is particularly urgent: personal and professional. Psychological readiness for profes-
sional choice is an important condition for the professional self-determination success. The article presents the results of an 
empirical study of the psychological readiness for professional choice components in high school students. We use the methods: 
the methodology of “Professional readiness” by A.P. Chernyavskaya, a questionnaire to identify the readiness of schoolchildren 
to choose a profession by V.B. Uspensky, a questionnaire of self-organization of activity by E.Yu., which show that almost 
half of high school students have a low level of cognitive component, about a third have a low level of behavioral and a sixth 

have a low level of emotional component (n=77). The results of the study emphasize the necessity to increase the levels of 
psychological readiness components for professional choice in high school students. 

Keywords: psychological readiness, readiness for professional choice, high school students. 
 

Актуальность 

Согласно ФГОС целью школьного образова-

ния является формирование инициативной, творче-

ской, профессионально мобильной личности, а 

также обеспечение своевременного самоопределе-

ния школьников, в частности профессионального. 
К моменту завершения обучения у обучающихся 

должно возникнуть профессиональное намерение 

и маршрут дальнейшего обучения. Осознанно вы-

бранная профессия на этапе школьного обучения 

является главным условием самореализации лич-

ности в будущем.  

Выпускники школы в большинстве случаев 

делают выбор профессии случайно и впоследствии 

затрудняются обосновать его (В.В. Чебышева, 

А.Г. Смирнова). Педагогическая практика свиде-

тельствует о том, что многие старшеклассники ча-

сто перекладывают ответственность за свой жиз-
ненный выбор на собственных родителей. Они не 

проявляют ни желания, ни стремления определять 

свою судьбу собственными руками. Неправильный 

выбор профессии приводит к тому, что люди ме-

няют профессию на этапе обучения или после по-

лучения диплома и идут работать в иную сферу де-

ятельности. Рынок труда и необходимость грамот-

ного профессионального выбора обусловливают 

целесообразность целенаправленного исследова-

ния психологической готовности школьников  

к нему. 
Цель эмпирического исследования: выявить 

уровни компонентов психологической готовности 

старшеклассников к профессиональному выбору. 

Теоретический обзор литературы 

Теоретические анализ проблемы показал, что 

на данном этапе развития психолого-педагогиче-

ской науки существует ограниченное количество 

исследований психологической готовности к про-

фессиональному самоопределению в психологии, 

при этом в педагогике подобные исследования 

встречаются часто (М.В. Ретивых М.В., Э.К. Тер-
Аракелян, Г.Г. Коннычева, С.М. Павлова, А.М. Га-

зиева, Н.К. Мартина, Т.Е. Ефимова, И.В. Лесовик, 

Н.П. Улина, Е.В. Ананьина, М.Ю. Савченко, 

М.В. Лунина, Л.Н. Тимерьянова). 

М.В. Сокольская, О.Ю. Богомолова выделили 

различные подходы к проблеме психологической 

готовности личности: функциональный, личност-

ный, лично-прагматический, структурный, систем-

ный, гуманистический [8]. На наш взгляд, систем-

ный и структурный подходы (К.А. Абульханова-

Славская, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, 

Л.С. Выготский, И.Л. Гальперин, В.М. Гордон, 
В.Т. Зинченко, Я.Л. Коломинский, А.М. Лукашев, 

А.В. Сухарев, В.Д. Шадриков и пр.) позволяют с од-

ной стороны рассматривать готовность как совокуп-

ность взаимосвязанных компонентов, а с другой 

стороны, как познание человеком своих внутренних 

возможностей, реализацию их для достижения же-

лаемого результата в той или иной деятельности.  

В психолого-педагогической науке готов-

ность к профессиональному выбору рассматри-

вают в контексте готовности к профессиональному 

самоопределению. Профессиональный выбор – ре-

шение, затрагивающее ближайшую профессио-
нальную перспективу, конкретный жизненный 

план с учетом или без учета отдаленных послед-

ствий принятого решения (Н.С. Пряжников). Так, 

С.Н. Чистякова определяет готовность к выбору 

профессии как устойчивую целостную систему 

профессионально важных качеств личности, поло-

жительное отношение к избираемому виду профес-

сиональной деятельности, организованность, само-

обладание, опыт профессиональной деятельности, 

необходимые навыки, умения, знания [11]. 

Е.В. Ананьина считает, что готовность к професси-
ональному самоопределению – внутреннее каче-

ство личности, которое формируется в процессе 

жизни (в образовательном процессе) и предполага-

ющее наличие обобщенных характеристик, даю-

щих возможность старшекласснику осознанно и 

осмысленно сделать выбор вида профессиональ-

ной деятельности и наметить для себя образова-

тельную траекторию [1]. 

Таким образом, под психологической готов-

ностью к выбору профессии понимается инте-

гральное (системное) динамическое образование 
личности, предполагающее знания о мире профес-

сий, субъектные качества, а также умения делать 

выбор и планировать его реализацию. 

По данным И.В. Лесовик, аспектами готовно-

сти к профессиональному выбору выступают:  
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– устойчивый интерес и позитивное отноше-

ние к выбранной профессии, наличие потребности 

в ней; 

– осознание содержательных и технологиче-
ских аспектов выбранной профессии, возможностей 

профессионального роста и карьерных достижений; 

– адекватная самооценка и уверенность в себе; 

– самостоятельность в принятии решений про-

фессионального самоопределения [6]. 

Психологи обращаются к проблеме выделе-

ния критериев и показателей профессионального 

выбора старшеклассников. Так, Г.В. Резапкина го-

ворит о четырех критериях готовности к професси-

ональному выбору: своевременность, осознан-

ность, реалистичность и согласованность профес-
сионального выбора [7]. К показателям готовности 

к профессиональному самоопределению отно-

сятся: рефлексивная готовность, коммуникативно-

познавательная активность, активность и настой-

чивость в самовоспитании, личностном развитии 

(Т.Е. Ефимова). 

Вслед за О.А. Капиной, которая придержива-

ется структурно-психологического подхода, мы 

предполагаем, что этот феномен имеет многоком-

понентную структуру. По мнению А.М. Столя-

ренко в готовность к профессиональному выбору 

входит пять компонентов. Он охарактеризовал их 
следующим образом: мотивационный (наличие мо-

тивов, побуждающих к действиям), познаватель-

ный (способности понимать и адекватно оценивать 

окружающий мир), эмоциональный (качества, со-

пряженные со способностью эмоционально-чув-

ствительно относиться к происходящему), волевой 

(качества, обеспечивающие преодоление трудно-

стей), психомоторный (психические свойства и ка-

чества личности, участвующие в осуществлении 

движений) [9]. По Т.Б. Крюковой структура готов-
ности к профессиональному выбору состоит из 

трех компонентов: мотивационный (наличие 

устойчивой профессиональной направленности), 

саморегуляционный (умение личности регулиро-

вать собственную активность и брать ответствен-

ность за полученный результат), оценочный (кри-

тическая самооценка профессиональной подготов-

ленности, компетентности и их соответствия тре-

бованиям процессов решения профессиональных 

задач) [5]. По И.С. Морозова, Л.А. Коломеец в 

трехкомпонентную структуру включаются лич-
ностно-смысловой компонент (наличие осознан-

ного личностного смысла избранной профессии), 

мотивационный (развитие устойчивой мотивации к 

профессиональному образованию и качеств лично-

сти, которые обеспечивают успешное существова-

ние в профессии), когнитивный (формирование у 

старшеклассников системных представлений о 

предстоящей профессиональной деятельности) [4]. 

По нашему мнению, готовность к профессио-

нальному выбору включает в себя 4 компонента: 

познавательный (А.М. Столяренко, И.А. Куче-

рявенко), эмоциональный (А.М. Столяренко, 
И.А. Кучерявенко), личностный (И.С. Морозова, 

Л.А. Коломеец), поведенческий (Т.Б. Крюкова). 

Компоненты психологической готовности к про-

фессиональному выбору у старшеклассников и их 

показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компоненты, показатели психологической готовности к профессиональному выбору  

у старшеклассников 

Компоненты Показатели 

Когнитивный предполагает знания субъекта о мире 

профессий 

Информативность 

Эмоциональный предполагает эмоциональную вклю-

ченность в профессиональный выбор 

Эмоциональное отношение к профессиональ-

ному выбору 

Личностный предполагает самостоятельность и воле-
вые усилия в процессе профессионального выбора 

Автономность, настойчивость, целеустрем-
ленность 

Поведенческий включает в себя умения и навыки осу-

ществления выбора и его реализации 

Принятие решений, планирование, самоорга-

низация, фиксация, ориентация на настоящее 

 

Организация исследования 

Эмпирическое исследование было проведено 

на базе общеобразовательной школы г. Шадринска 

Курганской области. В данном исследовании при-

няли участие 77 школьников 15 лет, обучающихся 

в 9 классах.  

Теоретико-методологическая основа исследо-

вания: 

− системный подход (Б.Ф. Ломов); 

− деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн); 

− концепции готовности к профессиональ-

ному выбору (А.П. Чернявская, И.В. Лесовик, 

С.Н. Чистякова, Н.Н. Захаров, Г.В. Резапкина). 

Методики исследования: 

− методика «Профессиональная готовность» 

Чернявская А.П.;  

− опросник для выявления готовности 

школьников к выбору профессии (подготовлен 

профессором В.Б. Успенским);  

− опросник самоорганизации деятельности 

(ОСД) Е.Ю. Мандрикова (на основе методики 

Н. Фишер и М. Бонд). 

Результаты исследования 
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Таблица 2 

Распределение старшеклассников по уровням показателей и компонентов  

психологической готовности к профессиональному выбору 

Компонент Показатель Уровни пока-

зателей 

Чел, 

% 

Уровни компонента, чел., % 

Когнитивный Информирован-

ность о профессиях 

высокий средний низкий 

высокий 2,6 2,6 49,4 48 

средний 49,4 

низкий 48 

Эмоциональ-

ный 

Эмоциональное от-

ношение к профес-
сиональному вы-

бору 

высокий 63,7 63,7 18,2 18,1 

средний 18,2 

низкий 18,1 

Личностный Автономность высокий 33,8 24,7 61 14,3 

средний 44,2 

низкий 22 

Настойчивость высокий 14,3 

средний 79,5 

низкий 6,2 

Целеустремлен-

ность 

высокий 28,6 

средний 58,8 

низкий 12,6 

Поведенче-

ский 

Принятие решений высокий 32,5 22 49,4 28,6 

средний 36,3 

низкий 31,2 

Планирование высокий 37,7 

средний 29,8 

низкий 32,5 

Самоорганизация высокий 10,4 

средний 89,6 

низкий 0 

Фиксация высокий 29,9 

средний 70,1 

низкий 0 

Ориентация на 

настоящее 

высокий 25,9 

средний 54,5 

низкий 19,6 

 

Из таблицы 2 видно, что у половины обследо-

ванных школьников выявлен средний уровень ин-

формированности о мире профессий. Они осо-

знают подразделения мира профессий по предмету 

и целям труда, орудиям производства; знают об-

щетрудовые и общепроизводственные понятия 

(культура труда, трудовая дисциплина, принципы 

планирования производства, структура предприя-
тия, принципы оплаты); отдельные профессии; 

условия приобретения профессии. Почти половина 

школьников имеют низкий уровень информиро-

ванности, что свидетельствует об отсутствии вы-

шеперечисленных знаний. Полученные нами дан-

ные противоречат выводам Е.М. Борисовой, кото-

рая утверждает, что в старших классов к обучаю-

щимся приходит понимание значения профессий в 

социально-экономической составляющей обще-

ства, ориентация на содержательную сторону про-

фессии [2]. Она полагает, что старшие подростки 
достаточно информированы о профессиях и требо-

ваниях, предъявляемых к человеку, но не способны 

соотнести их со своими психологическими особен-

ностями и возможностями. Можно предположить, 

что прирост знаний о профессиях происходит 

именно в старшей школе. 

У большей части школьников выявлен высо-

кий уровень эмоциональной включенности в выбор 

профессии, что проявляется в их эмоциональной 

заинтересованности в правильном профессиональ-
ном выборе. По мнению О.А. Капиной в старшем 

подростковом и раннем юношеском возрасте 

школьники более серьезно относятся к выбору про-

фессии. Старшеклассники пытаются оценивать 

себя, свои склонности и стремятся обсуждать раз-

ные варианты своего будущего [3].  

Около трети школьников способны делать вы-

бор профессии в соответствии со своими личными 

интересами и ценностями, при этом для пятой ча-

сти школьников характерно стремление опираться 

на советы значимых лиц. С.В. Фролова проанали-
зировала особенности выбора профессии у уча-

щихся 9, 10 и 11 классов, и пришла к выводу, что 

девятиклассники еще не оценили объективно свои 
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профессиональные склонности и интересы, у них 

отсутствует уверенность в правильности выбора 

профессии. Выбор профессии осуществляется ими, 

как правило, под влиянием авторитетных лиц, ко-
торыми являются, как правило, друзья и родители 

[10]. Опираясь на специфичность ситуации выбора 

профессии, можно предположить, что автоном-

ность подростков еще находится на стадии станов-

ления, что не позволяет им осуществлять выбор не 

зависимо от других. При этом большая часть испы-

туемых обладает средней настойчивостью в отста-

ивании своего выбора и могут достигать своих це-

лей в процессе профессиональной ориентировки.  

Около трети школьников могут успешно орга-

низовывать свою активность, принимать решения 
по поводу выбора профессии и направления подго-

товки, планировать свою деятельность, идти в 

намеченной цели. При этом около трети школьни-

ков не обладают умением принимать решения и 

планировать. У пятой части ориентация на про-

шлые интересы. Подростки обладают низким уров-

нем волевых качеств, что проявляется в их нереши-

тельности и подверженности сомнениям. В 14-15 

лет профессиональные намерения подростков до-

статочно диффузны и неопределенны. Профессио-

нальные мечты сталкиваются с требованиями ре-

альности, в которой эти мечты реализовать в пол-
ном объеме невозможно в силу объективных и 

субъективных причин (Э.Ф. Зеер).  

Уровневая характеристики компонентов 

психологической готовности к профессиональ-

ному выбору у старшеклассников 

Когнитивный компонент 

Высокий уровень предполагает глубокие зна-

ния о профессиях и о требованиях, предъявляемых 

к работнику, о противопоказаниях. Школьники 

знают об образовательных учреждениях, в которых 

можно получить ту или иную специальность, а 
также об условиях правильного выбора направле-

ния профессиональной подготовки. Данный уро-

вень также предполагает знания о своих способно-

стях и личностных качествах. 

Низкий уровень характеризуется поверхност-

ными знаниями о профессиях и о требованиях, 

предъявляемых к работнику, о противопоказаниях. 

Школьники не знают об образовательных учрежде-

ниях, в которых можно получить ту или иную спе-

циальность, а также об условиях правильного вы-

бора направления профессиональной подготовки. 

На этом уровне отсутствуют знания о своих спо-
собностях и личностных качествах. 

Эмоциональный компонент 

Высокий уровень предполагает эмоциональ-

ную включенность в выбор профессии, интерес к 

профессиональной жизни и профессиям, желание 

ориентироваться во всем многообразии профори-

ентационной информации. 

Низкий уровень характеризуется эмоциональ-

ную отстраненностью от профессионального вы-

бора, безразличием к профессиональной жизни и 

профессиям, не желанием ориентироваться в про-

фориентационной информации. 

Личностный компонент  

Высокий уровень предполагает способность 
опираться в процессе профессионального выбора 

на собственное мнение, убеждения и ценности, а 

также способность отстаивать свою позицию по 

поводу выбора, ставить цели, задачи относительно 

своего профессионального развития. 

Низкий уровень характеризуется опорой в 

процессе профессионального выбора на мнение, 

убеждения и ценности родителей, друзей и других 

значимых лиц, а также не способностью отстаивать 

свою позицию по поводу выбора, отсутствием спо-

собности ставить цели, задачи относительно своего 
профессионального развития. 

Поведенческий компонент 

Высокий уровень предполагает умение орга-

низовывать свое время, свою деятельность, делать 

выбор профессиональной сферы, составлять план 

работы и придерживать его, ориентироваться на 

настоящее время. 

Низкий уровень характеризуется не умением 

организовывать свое время, свою деятельность, де-

лать выбор профессиональной сферы, составлять 

план работы и придерживать его, ориентироваться 

на прошлое. 
Эмпирическое исследование показали, что по-

чти у половины старшеклассников низкий уровень 

когнитивного компонента, около трети имеют низ-

кий уровень поведенческого, у шестой части – низ-

кий уровень эмоционального. Выявлены также по-

зитивные тенденции, заключающиеся в преоблада-

нии высокого и среднего уровня эмоционального и 

личностного компонентов, что может выступать 

ресурсом в психологической работе со школьни-

ками. Результаты исследования указывают на 

необходимость повышения уровней указанных 
компонентов психологической готовности к про-

фессиональному выбору у старшеклассников.  

Опираясь на результаты проведенного иссле-

дования, можно поставить задачи формирования 

психологической готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору: 

− углубление знаний в области профессий и 

специальностей; 

− ознакомление с профессиограммами ра-

ботников различных профессиональных сфер; 

− выявление способностей и интересов по-
средствам профессиональных проб, тестов; 

− помощь в построении профессиональных 

индивидуальных траекторий; 

− развитие самостоятельности и личностной 

автономности; 

− обучение тайм-менеджменту; 

− обучение целеполаганию и планированию. 

Решений данных задач будет способствовать 

не только актуализации возрастных задач развития, 

но и создаст прочный фундамент для грамотного и 

осознанного профессионального выбора. 
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Выводы 

1. Под психологической готовностью к вы-

бору профессии понимается интегральное (систем-

ное) динамическое образование личности, предпо-
лагающее знания о мире профессий, субъектные 

качества, а также умения делать выбор и планиро-

вать его реализацию. 

2. Почти у половины старшеклассников низ-

кий уровень когнитивного компонента, около 

трети имеют низкий уровень поведенческого, у ше-

стой части – низкий уровень эмоционального.  
3. Выявлены также позитивные тенденции, 

заключающиеся в преобладании высокого и сред-

него уровня эмоционального и личностного компо-

нентов. 
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г. Киров 

Мультимодальный дискурс-анализ как один из методов  

коммуникативно-прагматического подхода к пониманию языка и текста 

Статья посвящена исследованию мультимодального дискурс-анализа, который направлен на интерпретацию 
коммуникативных практик в аспекте выявления смыслов при анализе отдельных аспектов коммуникации. В качестве 
теоретической базы статьи взяты работы российских и зарубежных исследователей А.А. Кибрика, М. Халлидея, 
Г. Кресса, Т. ван Лиувена и др. В связи с теоретическим характером исследования при рассмотрении литературы по 
теме задействованы такие методы как анализ, синтез и обобщение. Актуальность работы обусловлена недостаточной 
изученностью данной темы, особенно в русскоязычной среде, растущим интересом к вопросу мультимодальных ис-
следований, который возникает у исследователей в сфере лингвистики. Представленный в статье материал может по-
служить базой для проведения дальнейших, более детальных, исследований с применением практических методов, 

что может поспособствовать новым достижениям в изучении мультимодальности как особого направления человече-
ской коммуникации.  

Ключевые слова: мультимодальность, мультимодальный дискурс-анализ, теоретические проблемы модального 
дискурс-анализа. 

 

Alexandra Vasilyevna Baykova 

Kirov 

Multimodal discourse analysis as one of the methods of a communicative  

and pragmatic approach to understanding language and text 

The article is devoted to the study of multimodal discourse analysis, which is aimed at interpreting communicative prac-
tices to identify meanings while analyzing individual aspects of communication. The theoretical basis of the article constitutes 
the works of Russian and foreign researchers A.A. Kibrik, M. Halliday, G. Kress, T. van Lieuwen, etc. The theoretical nature 

of the study implies the use of such methods as analysis, synthesis and generalization to review the literature on the topic. The 
relevance of the work is due to the insufficient knowledge of this topic, especially in the Russian-speaking environment, and 
the growing interest to the issue of multimodal research that arises among researchers in the field of linguistics. The material 
presented in the article can serve as a basis for further, more detailed, research using practical methods, which can contribute 
to new achievements in the study of multimodality as a special direction of human communication. 

Keywords: multimodality, multimodal discourse analysis, theoretical problems of modal discourse analysis. 
 

Введение. Мультимодальность является ха-

рактерной особенностью человеческой коммуни-

кации. Общение между людьми осуществляется не 

только через звучащий и письменный текст, но и 

посредством жестов, осанки, мимики, взгляда, тона 

голоса, картин, фотографий и многого другого. 

Мультимодальность представляет собой направле-

ние в теории коммуникации и социальной семио-

тике, которое рассматривает коммуникативный 
процесс как совокупность текстуальных, звуковых, 

лингвистических, пространственных и визуальных 

средств или модусов с целью создания сообщения. 

С внедрением цифровых технологий интенсивно 

развиваются формы сетевой коммуникации, по-

рождением которой являются тексты принципи-

ально нового типа, в которых комплексно исполь-

зуются разнообразные средства конструирования 

смыслов. Следствием этого является становление 

научного направления в исследовании коммуника-

тивного процесса в его семиотической комплекс-

ности, известное под названием мультимодальной 
лингвистики, являющегося сегодня востребован-

ным в европейской и русской лингвистике.  

При проведении мультимодальных исследо-

ваний используется новый коммуникативно-праг-

матический подход к пониманию языка и текста, 

согласно которому, осмысление реальности может 

осуществляться через сложное образование вер-

бальных и невербальных аспектов. Для исследова-

ний в русле этого направления используются такие 

методы как лингвистический и визуальный анализ, 

контент-анализ, мультимодальный или конверса-
ционный анализ, анализ мультимодального взаи-

модействия, мультимодальный дискурс-анализ. В 

данной статье нами подробно рассматривается 

мультимодальный дискурс-анализ, который 

направлен на интерпретацию коммуникативных 

практик в аспекте выявления смыслов при анализе 

отдельных аспектов коммуникации.  

Мультимодальный дискурс-анализ является 

развивающейся парадигмой в исследованиях дис-

курса, которая выходит за пределы науки о языке и 

по своей природе является объектом изучения 

лингвистики в совокупности с другими ресурсами, 
такими как изображения, научная символика, же-



PHILOLOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 2 (54) 2022 
231 

 

стикуляция, движения, музыка и звук [9, 10]. Необ-

ходимо отметить, что в настоящее время суще-

ствует довольно разнообразная терминология, от-

носящаяся к модальному дискурсу-анализу, так как 
концепции и подходы ещё только развиваются в 

этой относительно новой области исследований. 

Так, например, язык и другие средства, взаимодей-

ствующие для создания значений в «мультимо-

дальных» («мультисемиотических») феноменах 

(например, печатные материалы, видео, веб-сайты, 

трёхмерные объекты и повседневные события) 

называются по-разному, либо «семиотические 

средства», либо «модусы», либо «модальности». 

Мультимодальный дискурс-анализ может назы-

ваться как «мультимодальность», «мультимодаль-
ный анализ», «мультимодальная семиотика» и 

«мультимодальные исследования». 

В данной статье для описания средств (моду-

сов), которые интегрируются в сенсорные модаль-

ности (например, зрительные, слуховые, тактиль-

ные, обонятельные, вкусовые и кинестетические) в 

поликодовых текстах, нами используется термин се-

миотический ресурс. По мнению Майкла Халлидея, 

семиотические ресурсы – это «система значений, ко-

торые составляют реальность культуры» [3. С. 123]. 

Среда – это способ, благодаря которому мультимо-

дальные феномены материализуются, например, га-
зеты, телевидение, виртуальные или материальные 

объекты или события. Прежде чем более подробно 

будут рассмотрены понятия и подходы, характер-

ные для мультимодального дискурс-анализа, в дан-

ной статье нами будут рассмотрены основные про-

блемы, с которыми сталкивается мультимодальный 

дискурс-анализ, причины возникновения этой обла-

сти в лингвистике, а также разнообразие разработан-

ных подходов его изучения.  

Объектом исследования мультимодального 

дискурс-анализа является теория и анализ семиоти-
ческих источников и семантических расширений, 

которые возникают как семиотический выбор ком-

бинаций в мультимодальных феноменах. Межсе-

миотические (межмодальные) связи возникают в 

результате взаимодействия семиотических ресур-

сов, известных также как межсемиозис, который 

является основной областью мультимодального 

исследования [5]. 

Мультимодальный дискурс-анализ занима-

ется разработкой, производством и распределе-

нием мультимодальных ресурсов в социальных 

условиях, а также ресемиотизацией [4] мультимо-
дальных явлений, возникающих по мере развития 

социальных практик. Основные задачи, стоящие 

перед мультимодальным дискурс-анализом, вклю-

чают разработку теорий и основ для семиотических 

ресурсов, отличных от языка, моделирование соци-

альных семиотических процессов (в частности, 

межсемиоза и ресемиотизации), а также интерпре-

тацию сложного семантического пространства, ко-

торое разворачивается внутри и между мультимо-

дальными явлениями. 

Существует несколько причин для парадигма-

тического перехода от изучения языка изолиро-

ванно к изучению интеграции языка с другими сред-

ствами. Во-первых, дискурс-аналитики, пытающи-
еся интерпретировать широкий спектр человеческих 

дискурсивных практик, обнаружили необходимость 

учитывать значение, возникающее из множества се-

миотических ресурсов, размещённых в различных 

средствах массовой информации, включая совре-

менные интерактивные цифровые технологии. Во-

вторых, стали доступны в физическом и материаль-

ном плане технологии для разработки новых мето-

дологических подходов для мультимодального дис-

курс-анализа, например инструменты мультимо-

дальной аннотации [12]. Наконец, междисциплинар-
ные исследования стали более распространенными, 

поскольку ученые, изучающие разные дисциплины, 

стремятся решить схожие проблемы. Из «века дис-

циплин, каждая из которых имеет свою собствен-

ную область, свою собственную теоретическую кон-

цепцию и свой собственный набор методов», два-

дцать первый век превратился в «век тем» [3. P. 39], 

направленных на решение конкретных проблем. 

Мультимодальный дискурс-анализ является приме-

ром такого сдвига парадигмы, и он может внести 

ключевой вклад в мультимодальный анализ, поиск и 

извлечение информации. 
1. Подходы к изучению мультимодаль-

ного-дискурс-анализа 

Гюнтер Кресс, Тео ван Лиувен и Майкл О'Тул 

заложили основы для мультимодального исследо-

вания в 1980-х и 1990-х годах, опираясь на соци-

ально-семиотический подход к языку Майкла Хал-

лидея для моделирования смыслового потенциала 

слов, звуков и изображений как совокупности вза-

имосвязанных систем и структур. Гюнтер Кресс и 

Тео ван Лиувен [6] исследовали изображения и ви-

зуальный дизайн, а Майкл О'Тул [11] применил си-
стемно-функциональную модель Майкла Халлидея 

к семиотическому анализу изобразительного ис-

кусства, картин, скульптуры и архитектуры. 

То есть Гюнтер Кресс и Тео ван Лиувен при-

нимают контекстуальный подход с особой ориен-

тацией на идеологию, выводя общие принципы ви-

зуального дизайна, которые иллюстрируются с по-

мощью анализа текста; в то время как Майкл О'Тул 

разрабатывает грамматический подход, тесно со-

трудничая с конкретными «текстами», то есть, кар-

тинами, архитектурными проектами и скульпту-

рами. На основе данных подходов учеными были 
разработаны контекстуальные подходы для ана-

лиза речи, звука и музыки, научных текстов, гипер-

медиа, движений и жестикуляции. 

Мультимодальные исследования быстро при-

обрели популярность в середине 2000-х годов, по-

скольку лингвисты стали проявлять все большой 

интерес к изучению интеграции языка с другими 

ресурсами. Было открыто признано, что коммуни-

кация по своей сути является мультимодальной и 

что грамотность не ограничивается языком. 
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В России для исследования мультимодальной 

лингвистики как самостоятельного направления 

был создан ресурс «Рассказы и разговоры о грушах» 

в рамках крупного российского проекта «Язык как 
он есть: русский мультимодальный дискурс», осу-

ществляемый под руководством А.А. Кибрика с 

2014 года. Главной целью проекта было изучить все 

многообразие естественной человеческой коммуни-

кации и описать степень и важность участия четы-

рех каналов – вербального, просодического, жесто-

вого и движения глаз в процессе живого взаимодей-

ствия между коммуникантами [1. С. 134-152]. В по-

следнее время появилось множество исследований 

посвященных изучению роли и влияния поликодо-

вых и мультимодальных текстов на процесс обуче-
ния. Развитие цифровых технологий вызвало появ-

ление новых форм коммуникации в образователь-

ном процессе, отличительной особенностью кото-

рой являются тексты принципиально нового строе-

ния, то есть, мультимодальные.  

2. Теоретические проблемы мультимо-

дального дискурс-анализа 

Необходимо выделить следующие теоретиче-

ские проблемы мультимодального дискурс-анализа: 

1) моделирование семиотических ресурсов, фунда-

ментально отличных от языка; 2) моделирование и 

анализ межсемиотических расширений значения по 
мере того, как семиотический выбор интегрируется 

в мультимодальные явления; 3) моделирование и 

анализ ресемиотизации мультимодальных явлений 

по мере развития социальных практик. Рассмотрим 

каждую из проблем в отдельности: 

1) Моделирование семиотических ресурсов, 

фундаментально отличных от языка. 

По мнению Майкла Халлидея, язык может 

быть смоделирован как совокупность взаимосвя-

занных систем в форме системных связей, которые 

организуются метафункционально согласно таксо-
номии по иерархическим уровням (слово, словосо-

четание, предложение, комплексы предложений, 

абзац и текст. Грамматические системы связывают 

слова со значением на семантическом уровне. Си-

стемы, которые работают в плоскости выражения 

(т.е. графология и типография для письменного 

языка и фонология для разговорного языка), также 

включены в модель Халлидея. Большинство семи-

отических ресурсов принципиально отличаются от 

языка. Однако те, которые произошли от языка 

(например, математическая символика, научная 

нотация и язык компьютерного программирова-
ния), имеют самые тесные связи с языком в плане 

грамматичности. Согласно классификации знаков 

по Чарльзу Сандерсу Пирсу, язык рассматривается 

как символическая система знаков, которая не 

имеет отношения к тому, что изображает. В то 

время, как изображения являются знаковыми, по-

скольку они представляют собой нечто похожее. 

Таким образом, аналитические подходы и основы, 

базирующиеся на лингвистических моделях, начи-

нают поддвергаться сомнению [7]. 

Необходимо отметить, что системы, разрабо-

танные для языка, имеют ограничения, когда дело 

касается ресурсов, таких как изображения, жесты, 

движения, звуки, которые являются топологиче-
скими по своей природе [7]. Гюнтер Кресс и Тео 

ван Лиувен предлагают моделирование систем в 

рамках мультимодальных семиотических ресурсов 

(например, цвет, стиль шрифта, размер шрифта для 

топографии, а также громкость, качество голоса и 

высоту тона) [6]. 

2) Моделирование и анализ межсемиотиче-

ских расширений значения по мере того, как се-

миотический выбор интегрируется в мультимо-

дальные явления. 

Взаимодействие семиотических выборов в 
мультимодальных явлениях приводит к семантиче-

скому расширению по мере доступа и интеграции 

смыслового потенциала различных ресурсов; 

например, в отношениях уровня текст-изображе-

ние [2], жестикуляция и речь [8], а также язык, 

изображение и математическая символика [7]. Это 

семантическое расширение также связано с мате-

риальностью мультимодального артефакта (пред-

мета, созданного человеком), включая технологию 

или другой задействованный носитель (например, 

книгу, интерактивные цифровые медиа) [5].  

Семантическую интеграцию в мультимодаль-
ных явлениях можно рассматривать метафункцио-

нально, посредством чего эмпирические, логиче-

ские, межличностные и текстовые значения взаи-

модействуют между элементами на разных уров-

нях (например, словосочетание и изображение). 

Процессы и механизмы семантического рас-

ширения, возникающие в результате межсемиозиса 

ещё предстоит полностью теоретизировать. Воз-

можно, потребуются межсемиотические системы, 

выходящие за рамки наборов взаимосвязанных 

грамматических систем для каждого ресурса, 
функционирующих как «мета-грамматики». Эти 

межсемиотические системы могли бы связать ва-

рианты выбора в иерархических таксономиях для 

каждого ресурса, чтобы, например, словосочетание 

в языке было похоже на компонент сложного визу-

ального повествования или наоборот. Одной из ос-

новных проблем для аналитиков мультимодаль-

ного дискурса является сложность как межсемио-

тических процессов, так и результирующего семан-

тического пространства, особенно в динамических 

текстах (например, видео) и гипертекстах с гиперс-

сылками (например, в интернете).  
3) Моделирование и анализ ресемиотизации 

мультимодальных явлений по мере развития со-

циальных практик. 

Мультимодальный дискурс-анализ также за-

нимается рассмотрением схожести мультимодаль-

ных явлений в разных местах и во времени: «ресе-

меотизация – это то, как смысл меняется от контек-

ста к контексту, от практики к практике или от 

этапа практики к следующему этапу» [4]. Ресемио-

тизация происходит в рамках самого разворачива-

ющегося мультимодального дискурса (по мере 
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того, как дискурс переключается между различ-

ными ресурсами) и в разных контекстах по мере 

развития социальных практик (например, в про-

цессе принятия политического документа). С грам-
матической точки зрения, ресемиотизация обяза-

тельно предполагает переосмысление значения, 

поскольку семиотический выбор меняется в зави-

симости от места и времени. Во многих случаях ре-

семиотизация предполагает введение новых семи-

отических ресурсов и может привести к метафори-

ческому расширению значения, поскольку функци-

ональные элементы в одном семиотическом ре-

сурсе реализуются с использованием другого семи-

отического ресурса: например, переход от языка к 

изображению и математической символике в раз-
ворачивающемся математическом дискурсе [7]. 

Выводы. 

Таким образом, основной задачей мультимо-

дального дискурс-анализа является аннотирование, 

анализ, поиск и извлечение моделей мультимо-

дальной семантики внутри и между сложными 
мультимодальными явлениями. Необходимо учи-

тывать межсемиотические и сходные процессы в 

разных временных масштабах и пространственных 

местоположениях. Кроме того, для разных средств 

массовой информации могут потребоваться разные 

теоретические подходы, например, мультимодаль-

ный дискурс-анализ видео- и кинофильмов может 

основываться на результатах исследований филь-

мов [2]. Для того, чтобы достичь более глобальных 

целей понимания закономерностей и тенденций в 

технологиях, тексте, контексте и культуре, необхо-
димо более конкретно и комплексно исследовать 

мультимодальный дискурс-анализ. 
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Анализ коммуникативной ситуации перевода 

В статье рассматриваются спорные решения переводчиков о поверхностном подходе к анализу коммуникатив-
ной ситуации перевода. Приводятся предположения о причинах искажения содержания художественного текста ори-
гинала, которое возникает, когда при межъязыковом посредничестве во внимание не берётся специфика отдельных 
элементов коммуникативного акта между автором и читателем. По отдельности рассматриваются такие структурные 
элементы коммуникативного акта, как: адресант, адресат, сообщение, код, канал, шум, коммуникативный эффект, 
коммуникативное время, коммуникативное пространство, обратная реакция. Затронуты некоторые понятия из теории 

перевода и стилистики декодирования: переводческая трансформация, модель перевода, тип выдвижения, коннота-
тивное значение и т.д. В результате проведённых дескриптивно-аналитических операций автор умозаключает, что 
переводчик художественного текста должен ограничиваться коммуникативной ролью посредника, обеспечивающего 
возможность контакта между носителями разных коммуникативных кодов, – но не искажать когнитивную систему 
текста оригинала. 
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Translation communication act analysis 

The article covers disputable translators’ decisions concerning the unscrupulous approach to analyzing communication 
acts mediated with translation. Some speculations are provided concerning causes of distortion of the content to be found at 
translating fiction texts. Those arise when specific features of communication act elements are not taken into account. Some 
basic communication act elements are given a more profound consideration. Some concepts and terms of Translation Theory 
and Decoding Stylistics are dealt with. The author concludes that a translator is not to go further than the mediator function. 
They are to supply readers with the possibility to understand a foreign language original fiction text but not to distort the 

cognitive system of it. 
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Современная литература изобилует устремле-

ниями авторов к неожиданной, а иногда – даже не-

мыслимой развязке. Это касается не только детектив-

ных жанров, в которых загадка о том, кто же на самом 

деле является преступником, должна сохраняться как 
можно дольше. Такой тип выдвижения [1] как «обма-

нутое ожидание» становится всё более эффектным 

оружием в борьбе за внимание и интерес читателя 

(которого удивить – всё сложнее) и, следовательно, за 

популярность писателя (которая всё больше уходит к 

достижению коммерческого успеха). 

Такое положение дел предъявляет более ост-

рые требования к межкультурной компетентности 

переводчика, работающего в области художествен-

ной литературы. Нередки случаи использования 

дословности и внешней к стилю шаблонности в пе-

реводе, когда из внимания упускаются требования 

не только к применению трансформаций конкрети-
зации, модуляции или целостного преобразования 

– операции элементарной дифференциации значе-

ний [2] не находят своего должного применения. В 

результате мы получаем стабилизацию и закрепле-

ние в описании повседневного речевого взаимо-

действия таких оборотов как «дать отбой» (вместо 

изжившего себя с развитием телекоммуникацион-

ных технологий «повесить трубку») или «молодая 
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женщина» (вместо обросшего семантикой межлич-

ностных отношений «девушка»). 

С одной стороны, бросается в глаза погоня за 

скорейшим выпуском в печать актуального (пока 
что) продукта – быть первым среди опубликовав-

ших, «срубить куш» раньше всех остальных, опе-

редить жадных до прибыли конкурентов. С другой 

стороны, становится неприятно модным – бросить 

труд недоделанным и перейти к новым задачам. Ра-

зумеется, эти недоработки можно подать как спе-

циально организуемую возможность для читателя 

– самому рационально осмыслить картину мира, 

предлагаемую в произведении, покритиковать не-

достаточно скрупулёзную работу переводчика 

(знать, как лучше, – первое в рейтинге современ-
ных хобби). А в конечном итоге – читатель полу-

чает «полуфабрикат» перевода, который далеко не 

всегда «удобоварим» и кардинально искажает ис-

тинные представления об авторе и замысел, вло-

женный им в произведение. 

Однако вернёмся к вопросу о межкультурной 

компетентности переводчика. Если мы соглаша-

емся и постулируем, что перевод – это межкультур-

ная коммуникация, то имеет смысл более глубоко 

рассматривать структуру коммуникативного акта. 

Ключевое достижение разработки функционально-

коммуникативной модели перевода [3] – обоснова-
ние опосредованности коммуникации переводчи-

ком как определяющим коммуникантом – неоспо-

римо и безоговорочно принято в современной тео-

рии перевода. Вопрос – в том, можем ли мы без-

ошибочно пропускать при анализе текста ориги-

нала прочие элементы структуры коммуникатив-

ного акта, считать их очевидными и неизбежно ре-

транслируемыми. Попробуем взвесить аргументы 

«за» и «против». 

Прежде всего, сфокусируем наше внимание 

на социальной природе коммуникации, которая 
происходит в социуме, формально – между авто-

ром и читателем. 

Социальная коммуникация – это неизбежно 

двусторонний обмен информацией. Из этого авто-

матически следуют некоторые выводы: 

− если произведение не находит желаемого 

круга читателей – оно не снискало интерес, что 

должно стимулировать писателя к новому поиску 

смыслов; 

− текст перевода, построенный на основе 

текста оригинала – иноязычного произведения, – 
это уже продукт информационного обмена между 

автором и переводчиком, то есть не собственно 

оригинал; 

− получаемый конечным читателем текст пе-

ревода осмысляется реципиентом как первоначаль-

ный, как оригинальное сообщение, но таковым не 

является; 

− понимание опосредованности сообщения 

ретранслятором-переводчиком входит в круг обя-

занностей только самого ретранслятора-перевод-

чика и сохраняет за ним ответственность за концеп-

туальную картину мира автора и произведения 

оригинала; 

− обратная связь в этом опосредованном 
коммуникативном акте, в любом случае, оказыва-

ется неизбежной: читатели реагируют на получае-

мое опосредованно созданное сообщение своими 

действиями либо бездействием – в зависимости от 

качества текста перевода; 

− собственно переводчик в таком опосредо-

ванном им самим коммуникативном акте не явля-

ется истинным адресатом – он последовательно ста-

новится соавтором, то есть вторичным адресантом; 

− в равной мере, переводчик не является и 

истинной обратной связью для автора текста ори-
гинала: собственно массовой коммуникации он не 

создаёт – он её обеспечивает; 

− для конечного реципиента – иноязычного 

читателя – такая коммуникация уже становится од-

носторонней, поскольку оригинальный адресант 

исходного сообщения заменён ретранслятором-по-

средником – переводчиком. 

Обращаясь к осмыслению такого элемента ти-

повой структуры коммуникативного акта как 

«шум», мы вынуждены обнаружить, что перевод-

чик невольно создаёт дополнительный шум внутри 
опосредуемой им коммуникативной ситуации, где, 

собственно, коммуникантами выступают автор и 

аудитория читателей. Шум этот – весьма специфи-

чен: он изначально нацелен на устранение другого 

фактора шума – более влиятельного – фактора раз-

ницы коммуникативных кодов, приемлемых и при-

вычных для коммуникантов. Однако, так или 

иначе, наблюдается помеха для передачи концеп-

туальной сетки объёмного сообщения – текста ори-

гинального произведения. Здесь речь идёт не про-

сто о денотативном сегменте семантики (интерпре-

тация переводчиком широко допускает нарушение 
вербализации узуальных для автора образов с их 

искажением в иные понятийные категории) – кон-

нотативный кластер, на который опирается весь ху-

дожественный эффект оригинального произведе-

ния, неумолимо теряет в системе контрастов и при-

чинно-следственных корреляций событий и явле-

ний в художественном пространстве. 

Весьма любопытным фактором становится 

формальное сохранение физического коммуника-

тивного канала: исходная система графических 

знаков заменяется на потенциально аналогичную, 
но другую систему графических знаков – визуаль-

ный канал сохраняется, что предварительно обна-

дёживает читателя-непереводчика и вселяет в него 

уверенность, что на языке перевода он получает со-

общение равнозначного коммуникативного эф-

фекта. Затронутая нами проблема недостаточной 

межкультурной адаптации текста перевода к несов-

падающим реалиям исходной и принимающей 

культур берёт своё начало, как выясняется, именно 

в поверхностном подходе к анализу поверхностной 



ФИЛОЛОГИЯ 

 

236 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 2 (54) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

структуры опосредуемого переводчиком коммуни-

кативного акта. 

Следующим элементом структуры информа-

ционного обмена нами избран для анализа ранее 
уже упоминавшийся коммуникативный код. Его 

смена ведёт к всецелой смене плана выражения, но 

общепринятые в теории перевода требования к 

адекватности и эквивалентности продукта пере-

вода не предполагают возникающих порой искаже-

ний в плане содержания. Подмена когнитивных 

концептов – узловых координат произведения ори-

гинала – способна привести к информационному 

подлогу в сюжетной линии, что неизбежно ради-

кально меняет представления, которые стремился 

передать автор. По существу, описываемые персо-
нажи при переводе нередко наделяются несвой-

ственными для них характеристиками, что создаёт 

иную социальную группу их идентификации как 

личности и нарушает каузально предсказуемые для 

этих персонажей поступки. Эти отклонения от ори-

гинального дейксиса текста адресанта изменяют 

содержание сообщения. 

Безусловно, печатно зафиксированная речь 

автора упрощает задачу ретрансляции хронотопа 

произведения; но нельзя забывать, что этот хроно-

топ, хоть и прототипичен для реальной действи-

тельности, – вымышлен, поскольку отображает ху-

дожественный мир. Конечный реципиент переве-
дённого текста произведения не должен получать 

представление, чуждое рамке оригинала. В подоб-

ных отклонениях прослеживается удвоение фак-

тора барьера разницы физической среды и времен-

ной отнесенности: адресат находится в ином регу-

лярном для него повседневном хронотопе. 

Подводя обобщающий итог проводимым 

нами дескриптивно-аналитическим операциям, 

можно сделать вывод, что как опосредующий ком-

муникант переводчик должен обеспечивать воз-

можность контакта между адресантом и адресатом, 
но не более того. В круг его прав и обязанностей не 

входит адаптация когнитивной сетки оригинала к 

своим собственным представлениям, тем более – в 

попытках скорейшей ретрансляции продукта. 

Необходимо помнить, что единожды осуществлён-

ный коммуникативный эффект в социальной ком-

муникации является необратимым – а это наклады-

вает ответственность за общественное мнение в 

принимающей иноязычной среде. 
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Лингвосинергетические механизмы моделирования этнокультурного  

иронического дискурсивного пространства в постколониальном африканском 

франкоязычном дискурсе 

Статья посвящена исследованию лингвосинергетических механизмов моделирования этноспецифического иро-
нического пространства в африканском этнокультурном франкоязычном дискурсе на примере художественного про-

изведения «Воспоминания Дикобраза» Алена Мабанку («MÉMOIRES DE PORC-ÉPIC» de ALAIN MABANCKOU). 
Определяющей категорией всех экстра- и интралингвосинергетических способов формирования этнокультурного 
коммуникативного пространства в романе выступает ирония как постколониальная тактика создания эксплицитных и 
имплицитных смыслов. Энергия иронического стиля автора становится энергией конструирования синергетической 
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модели романа на основе «переплетения» мотивационного и репрезентативного базисов дискурсообразования и тек-
стопорождения. 

Ключевые слова: синергетика, синергетическая модель, аттракторы, репеллеры, точки бифуркации. 
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Linguosynergetic mechanisms of modeling ethnocultural ironic discursive space in post-

colonial African francophone discourse 

The article is devoted to the study of linguosynergetic mechanisms of modeling ethnospecific ironic space in African 
ethnocultural French-speaking discourse on the example of the artistic work "Memories of a Porcupine" by Alain Mabanckou 
("Mémoires de Porc-épic" by Alain Mabanckou). The defining category of all extra-intra linguosynergetic ways of forming an 
ethno-cultural, communicative space in the novel is irony as a postcolonial tactic of creating explicit and implicit meanings. 
The energy of the author's ironic style becomes the energy of constructing a synergetic model of the novel based on the "inter-
weaving" of motivational and representative bases of discourse formation and text generation. 

Keywords: synergetics, synergetic model, attractors, repellers, bifurcation points. 
 

Постколониализм − новый термин политиче-

ской истории. Он указывает на экономическое и 

политическое состояние страны, вышедшей из си-
стемы колоний. Постколониальный период, кото-

рый наступил после 1975 года, характеризуется по-

иском новых парадигм исследования происходя-

щих языковых и культурных процессов во франко-

фонной Африке. Расширяется поле языковых и 

культурных контактов, что явилось следствием 

условий «глобализации и глокализации», а резуль-

татом − возникновение и актуализация постколо-

ниального художественного дискурса с его «турбу-

лентностью, особой интеллектуальной и эмоцио-

нальной привлекательностью «энергии освобожде-

ния» [2, С. 6]. Ключевыми механизмами формиро-
вания постколониального африканского этнокуль-

турного художественного дискурса становятся 

«метисация» и «креолизация». И как результат − 

множественность этнокультурных и индивидуаль-

ных идентичностей находит выражение в широкой 

«палитре» речевых стратегий. 

Метисация и креолизация на современном 

этапе подразумевает и литературную глобализа-

цию, формирование европейско-африканского 

синтеза как следствие постоянного существования 

африканских писателей между двумя культурами 
(«métissage culturel»). Для африканской литера-

туры, сформировавшейся на основе традиций уст-

ного народного творчества и традиционных веро-

ваний, глобализация стала возможностью вбирать 

в себя достижения европейской литературы, сохра-

няя при этом самобытность и неповторимость 

своей культуры. Создаваемые современными аф-

риканскими авторами тексты носят характер па-

лимпсеста, в основе которого лежит автохтонный 

культурный субстрат, с которым взаимодействует 

французский язык. 
Современные литературные исследования 

В.П. Клокова, Е.С. Котляр, Н.Д. Ляховской, 

Н.С. Найденовой, А.И. Чередниченко, Ш. Забю 

рассматривают художественные произведения аф-

риканских писателей нового поколения не только 

«как средство коммуникации познания окружаю-

щего мира, но и как квинтэссенцию культуры эт-

носа, её код [6, С. 102]. Африканские писатели со-
здают литературу, в которой писатель и читатель 

не чувствуют себя «замкнутыми в одной культуре, 

но являются частью мира с огромным многообра-

зием культур, которые влияют друг на друга»  

[8, С. 7]. Именно поэтому в качестве высшего 

уровня анализа произведения выступает даже не 

текст, а культура в целом как результат духовной 

языковой деятельности человека.  

Франкоязычная литература стран Тропиче-

ской Африки (la littérature subsaharienne) пережи-

вает настоящий подъем. Следуя хронологическому 

подходу, предложенному джибутийским писате-
лем Абдурахманом Вабери (A. Waberi) современ-

ная африканская литература прошла путь от эпохи 

«пионеров литературы» − 1910-1930 гг. А. Мапаме 

Диань, Франц Фэнон, Бакари Диало, Феликс Ку-

шоро, Усман Сосе; эпохи «негритюда» и «мигри-

тюда», созданных и воспетых Л. С. Сенгором и 

Э. Сезером; 1930-1960гг: Алиун Диоп, 

Мондо Бети, Масса М. Диабате, Ахмаду Курума, 

Тверно Моненембо, Анри Лопес; до периода деко-

лонизаций и разочарования − 1970-1980 гг: Бо-

рис Диоп, Лабу Танси, Умар Канте, Кузи Ламко, 
Алэн Мабанку, Сами Чак, Абдурахман А. Вабери 

[7, С. 52]. И, наконец, с 1990 г. начинается эпоха 

«детей колониального периода». Литература о ми-

грантах и постколониальная литература пересека-

ются. Писатели обращаются к проблемам и послед-

ствиям деколонизации, политической и культур-

ной независимости, уделяют особое внимание во-

просам миграции, трудовой дискриминации афри-

канских мигрантов в Европе, создают новую иден-

тичность и новое литературное пространство. В 

настоящее время для описания франкоязычной ли-
тературы применяется целый спектр наименова-

ний: развивающиеся литературы (littératures 

émergentes); новые литературы (nouvelles 

littératures); Африка-на-Сене (Afrique-sur-Seine); а 

автор книги «Темнокожий Париж: панорама афри-
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канских писателей» Беннетта Жюль-Розет творче-

ство писателей африканского происхождения обо-

значила термином Parisianisme. Писатели нового 

периода отказываются от концепции монолитной 
идентичности в пользу ризомной (identité rhizome), 

одновременно сочетая проявления, свойственные 

разным культурам, в пользу «концепции мировой 

идентичности» (identité-monde). Писатели New 

Parisianisme используют исконную ментальность 

(mentalité originelle) в новых для них простран-

ственно-временных условиях, они творят между 

языками (entre les langues), создавая «третий язык» 

и воплощая идеи «métissage culturel» [8, С. 3]. 

Таким образом, внешние и внутренние соци-

ально-культурные процессы деколонизации стран 
Африки привели к особому результату языковых и 

культурных контактов − появлению африканского 

постколониального художественного дискурса (да-

лее АХД), новых реалий, широкого спектра языко-

вых, жанровых и композиционных средств и, тем 

самым, способствовали созданию основы для си-

нергетического подхода к изучению АХД. В насто-

ящее время не существует единой концепции изу-

чения постколониальной африканской художе-

ственной литературы в целом, что и определяет ак-

туальность данного исследования. Кроме того, на 

сегодняшний день дискурсивная синергетика АХД 
остается недостаточно изученной, существует 

мало критических работ по этому новому направ-

лению в научной литературе. Рассмотрение вопро-

сов, связанных с дискурсивной синергетикой орга-

низации этнокультурного африканского простран-

ства, имеет как теоретическую, так и практическую 

цель. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы для разработки стратегии смыслового чте-

ния художественного текста, анализа синергетиче-

ских механизмов выражения имплицитной инфор-

мации, а также для создания обучающих и поиско-
вых методик и спецкурсов по интерпретации худо-

жественного текста. В качестве объекта исследо-

вания выступил африканский франкоязычный 

постколониальный дискурс как код самобытного 

этнокультурного художественного пространства. 

Предметом анализа являются лингвосинергетиче-

ские механизмы формирования иронического ху-

дожественного этнокультурного пространства в 

процессуально-динамическом аспекте. Материа-

лом исследования послужил роман «Воспоминания 

Дикобраза» А. Мабанку, африканского конголез-

ского писателя. 
Цель данной работы заключается в анализе 

экстра- и интралингвистических синергетических 

механизмов моделирования этнокультурного дис-

курсивного пространства, главным синергетиче-

ским вектором развития которого является ирония, 

на материале романа А. Мабанку «Воспоминания 

Дикобраза». 

В соответствии с поставленной целью необхо-

димо решить следующие задачи: 

– определить понятия «синергетика», «кон-

цептуальный аппарат синергетики художествен-

ного текста»; изучить механизмы синергетической 

интерпретации художественного текста и дис-
курса; 

– проанализировать стратегии формирования 

АХД как самобытного франкоязычного постколо-

ниального «палимпсеста», созданного писателями 

нового поколения Западной Африки; определить 

синергетические центры АХД; 

– определить и проанализировать экстра- и 

интралингвосинергетические механизмы модели-

рования иронического дискурсивного этноспеци-

фического пространства деятельности субъектов 

художественной коммуникации в романе А. Ма-
банку «Воспоминания Дикобраза». 

Синергетика − теория самоорганизации (си − 

два, ергет − действие) в переводе с греческого озна-

чает «совместное действие». Это направление 

представлено работами таких исследователей, как 

Г. Хакен, Г. Николис, И. Пригожин, С. Курдюмов, 

К. Джордж, Ф. Хенин. Герман Хакен, немецкий 

физик, первый предложил изучать проблему нали-

чия общих законов эволюционного развития в рам-

ках новой дисциплины − синергетики. Известный 

философ, профессор В. С. Степин полагает, что 

именно синергетика, основа научного мировоззре-
ния XXI века, тот язык, на котором могут обсуж-

дать свои проблемы «математики и гуманитарии», 

так как человек живёт не только в рациональной, 

но и эмоционально-интуитивной сферах. Предста-

вители синергетики попытались объяснить науч-

ные законы эволюционного развития общества с 

эмоционально-чувственным анализом картины 

мира, и это способствовало созданию единой тео-

рии, в основу которой была положена идея о «са-

моорганизации открытых систем», что представ-

ляет собой основной принцип синергетического 
анализа систем любого текста, в том числе, и худо-

жественного. Описывая роль синергетики в совре-

менной науке, Ю. А. Данилов отметил, что перенос 

синергетических методов из области точного есте-

ствознания в области владений гуманитариев су-

щественно углубили наше понимание её. Синерге-

тика с ее статусом метанауки изначально была при-

звана оценить степень общности результатов, мо-

делей и методов отдельных наук, их полезность для 

других наук [3, С. 10].  

Объединяющее начало синергетики касается 

не столько самих проблем, сколько «способов» их 
рассмотрения. Исследователи в области изучения 

междисциплинарного характера синергетики 

(В.Г. Буданов, С.С. Хорунжий, Т.А. Колесова, 

И.А. Герман, О.И. Глазунова, В.А. Пищальникова) 

отметили основные принципы становления си-

стемы в синергетике: принципы "трёх-не": нели-

нейность, незамкнутость, неустойчивость, которые 

обеспечиваются свободой выбора автора, концеп-

туальным пространством текста, эстетической (в 

том числе иронической) составляющей, а также 
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свободой интерпретации читателем. Концептуаль-

ный аппарат синергетики художественного дис-

курса (далее ХД) по мнению О.И. Глазуновой 

включает следующие критерии: когнитивная 
структура знания; индивидуально-авторская кон-

цепция; референтная структура знания − Человек; 

светоцветовая картина мира; референтная струк-

тура знания − Пространство и Время. На основе 

этих критериев О.И. Глазунова определила и прин-

ципы организации ХД с позиции лингвосинерге-

тики (иерархичность, равновесие), и параметры 

(механизмы) порядка: аттракторы (to attract (англ.), 

attirer (фр.) − притягивать), притягивающие и 

направляющие элементы подсистемы в единую си-

стему; репеллеры (антиаттракторы), отсеивающие 
всё то, что не отвечает интенциям автора; динами-

ческий хаос, точки бифуркации (точки распределе-

ния), способствующие самоорганизации художе-

ственного текста и художественного дискурса (да-

лее ХТ и ХД). Основываясь на исследованиях но-

вых возможностей понимания эволюции таких 

сложных систем, как ХТ и ХД (О. Глазунова, 

И. Моисеева, Л. Пихтовникова, Г. Москальчук, 

Н. Алефиренко, Ю. Лотман), можно определить 

основные принципы синергетической интерпрета-

ции художественного текста:  

− синергетический обмен триады «автор-чи-
татель-текст»;  

− включенность художественного текста в 

художественный дискурс;  

− взаимозависимость между текстом и кон-

текстом, которая определяется ХД, его целями;  

− динамическое развитие событий, наличие 

потенциала самоорганизации;  

− эмерджентность (emergent - неожиданно 

возникающий, «эффект бабочки»);  

− автор является одновременно и создателем 

дискурса, и орудием независимых от него аттрак-
торов и репеллеров; 

− синергетический вектор движения от ат-

трактора повествовательности к аттрактору «эпи-

фанического откровения»; 

− пространство текста ориентируется не на 

сюжет, как прежде, а на художественное «пережи-

вание» первичности языка. 

Таким образом, основным критерием синерге-

тического подхода к анализу, интерпретации ХТ 

выступает показатель динамической самоорганиза-

ции текста, его синергетического ритма: единство 
− точка бифуркации − хаос − флуктуации − новое 

единство, где хаос, бифуркация выступают кон-

структивными механизмами эволюции. ХТ в ре-

зультате взаимодействия всех факторов, порожда-

ющих текст и дискурс, происходит «слияние и со-

действие энергией», направленное на онтологиче-

скую, функциональную и экспрессивную самоор-

ганизацию дискурсивного и этнокультурного про-

странства [1, С. 23].  

В поисках сущности эволюции такого лингво-

этнокультурного феномена, как АХД обратимся к 

двум смыслообразующим стратегиям: индигениза-

ции, т. е. африканизации, и риторическому модусу 

(Ш. Забю, Л.Говен, Е.С. Котляр, Н.Ж. Ляховская, 

Н.С. Найденова). Индигенизация (indigénisation) 
по определению Ш. Забю представляет собой по-

пытку писателя передать африканские концепты, 

ментальные модели и языковые черты путем ис-

пользования языка бывшего колонизатора с помо-

щью двух приёмов: пиджинизации (pidginisation) 

как процесса преобразования языка и релексифика-

ции (reléxification) как механизма изменения языка 

(семантические дивергенты, актуализация афри-

канских концептов и т.д) [9, С.162]. Потенциал же 

риторического модуса выражается в ремифологи-

зации − десакрализации прежних мифов и выстра-
ивании новых; метафоризации как процесса фор-

мирования новой идентичности; аллегоризации как 

конструирования и прочтения новых смыслов, со-

здания комического; онимизации как сложной 

стратегии дискурсивных практик: именование, пе-

реименование, табуирование. Реализация таких 

модусов в АХД отмечается «высокой степенью 

языковой и культурной синкретичности, гибридно-

стью языкового кода, этноспецифичностью, слож-

ным сочетанием экстра- и интралингвистических 

средств и носит характер палимпсеста, особого 

типа текстовой стратегии» [7, С. 52].  
Итак, с одной стороны, АХД оказывается обра-

щенным вглубь устного художественного творче-

ства, а с другой − в заимствованную у Запада пись-

менную культуру. В целях создания «контрдис-

курса» используются разнообразные языковые, 

жанровые и композиционные средства, способству-

ющие появлению новых жанров: роман-памфлет, 

трагифарс, мемуарная литература и т.д. Актуализа-

ция новых самобытных дискурсивных стратегий 

определяет и синергетические центры АХД: 

− связь с устным народным творчеством; 

− «мозаичное» сплетение языков, националь-

ного и французского, рождение третьего языка;  

− сложный эволюционный «холизм» ХД как 

результат синергетического обмена триады «автор 

- читатель - текст»;  

− эволюционный путь самоусложнения 

(смена аттракторов, появление национальных ат-

тракторов);  

− разновидность бытийного общения, пред-

ставляющего собой предельно насыщенный смыс-

лами диалог автора и читателя;  

− «африканизация» ХТ, появление нового 

героя-антигероя;  

− этноспецифические лингвистические стра-

тегии автора, но французский язык используется 

как полноценное средство самовыражения;  

− «ризомная» стратегия текстопорождения 

(калейдоскопичность, мозаичность, «лоскутность» 

образов);  

− эмпирическая закономерность распределе-

ния частоты слов (закон Джорджа Ципфа).  
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Благодаря таким синергетическим энергоре-

сурсам, ХД самоорганизуется как когнитивное, 

лингвистическое и культурное пространство, и 

устанавливает порядок системы текстопорождения 
[4, С. 19]. Особенно ярко синергетический потен-

циал двух самоорганизующихся систем (микро-

поле динамического текстообразования − МДТ и 

макрополе динамического дискурсообразования − 

МДД) проявляется в романе «Воспоминания Ди-

кобраза» («Les mémoires de Porc-Épic») Алена Ма-

банку, конголезского писателя, составителя не-

скольких антологий африканской словесности, ла-

уреата премии Ренодо (Renaudot) и других пре-

стижных премий. Понятия синергетики позволяют 

рассмотреть это произведение как синергетиче-
скую модель (далее СМ), структурная целостность 

которой обеспечивается синергией МДТ и МДД, 

возможностью ее развития в пространстве и вре-

мени с помощью проанализированных синергети-

ческих механизмов (аттракторов, репеллеров, то-

чек бифуркации).  

Доминантой активизации организации дис-

курса и текста выступает ирония как явление, со-

зданное автором, формирующее сюжет и определя-

ющее все экстра- и интралингвистические способы 

(аттракторы) создания дискурсивного этнокультур-

ного пространства в романе «Воспоминания Дикоб-
раза». Моделирование иронического пространства – 

это эффективный способ воссоздания африканской 

этноспецифической жизни, что позволило А. Ма-

банку наглядно выразить свою позицию. Ирония ис-

пользуется автором как объединяющая энергия, как 

аттрактор – «обертон», настройка характерной ко-

мической (иронической) тональностью всех взаимо-

действующих и взаимовлияющих синергетических 

механизмов-аттракторов для конструирования СМ 

произведения. Генеральным аттрактором в СМ 

романа «Воспоминания Дикобраза» является дис-
курсивная стратегия автора, стратегия моделирова-

ния интеркоммуникативного иронического взаимо-

действия писателя и читателя как послания умному 

читателю с целью «открыть» его сознание, помочь 

ему "расшифровать" и понять традиционный мир 

тропической Африки. 

Генеральный аттрактор определяет и выбор 

локальных аттракторов, которые устанавливают 

имплицитный, иронический лейтмотив моделиро-

вания отношений между Автором, Читателем и Ге-

роями. Авторская тактика создания иронической 

модели взаимоотношений автора и героев романа 
«Воспоминания Дикобраза» включает в себя выбор 

не обычных героев, а «антигероев» (животное и де-

рево); организация общения героев (не диалогиче-

ская, а монологическая форма дискуссии); модели-

рование образа главного героя (Дикобраз-мемуа-

рист, Дикобраз-мыслитель); выбор художествен-

ных аттракторов, способствующих созданию экс-

прессивной модели общения Дикобраза и Баобаба. 

Итак, особая коммуникативная модель общения ге-

роев романа задаёт коннотативно-эмотивную (иро-

ническую) функцию взаимодействия участников 

коммуникации. Коннотативная функция связана со 

стремлением автора скрыть своё воздействие на 

читателя, поэтому Автор (А) вкладывает свои 

мысли в уста Дикобраза (Д), а Дикобраз, в свою 
очередь, делится своими мыслями с Баобабом (Б), 

а через него с Читателем (Ч), то есть, в какой-то 

степени Баобаб есть Читатель (Б=Ч) [5, С. 130]. Та-

кое ощущение взаимодействия достигается ис-

пользованием лексико-грамматических конструк-

ций: je te parle – я говорю тебе, je te jure – я тебе 

клянусь, crois-moi – поверь мне, mon cher Baobab – 

мой дорогой Баобаб; как приглашение собеседника 

к осмыслению высказываний, как показатель ра-

боты Дикобраза (или Автора) установить связь с 

Читателем, обратить внимание на важные жизнен-
ные события. Таким креативным способом форми-

руется определенный характер взаимоотношений 

автора и читателя: АД ⇄ БЧ. 

Лейтмотивом произведений Алена Мабанку 

выступает идея «культурной телескопии», диктую-

щая необходимость перейти к более гибким фор-

мам мировосприятия. А. Мабанку выступает сто-

ронником «глобальной словесности», занимает 

промежуточную позицию между несколькими 

нациями и традициями, сочетает в себе несколько 

идентичностей. Новый стиль А. Мабанку – это уси-
ление субъективного введения в текст автобиогра-

фического элемента, что ярко проявляется в ро-

мане «Воспоминания Дикобраза». Жизнь А. Ма-

банку тесно связана с тремя странами: Конго, 

Франция, США. В беседе с французской журна-

листкой Арман Пуассонье А. Мабанку отметил, 

что столкновение с культурой трёх континентов 

раскрыло перед ним многообразие его мира, позво-

лило узнать то, что писатель называет «странству-

ющими Африками»: странствующую Африку 

внутри неё самой, странствующую Африку в Ев-

ропе, а в США Ален Мабанку увидел тени еще од-
ной Африки. Писатель признался, что на «этом 

чердаке трех континентов» он ищет то, что может 

помочь всем понять мир будущего. А мир буду-

щего, по мнению писателя, «не что иное, как сумма 

различных культур». И эта мысль является главной 

интенцией А. Мабанку в романе «Воспоминания 

Дикобраза». В качестве доминантного аттрак-

тора, раскрывающего главный посыл писателя, 

служит культурная память Алена Мабанку и ее ак-

туализация в романе (В.В. Виноградов, В.М. Жир-

мунский, Ю.Н. Тынянов, Ю.М. Лотман). Роман по-
строен на основе иронического восприятия этно-

специфической действительности, которая пред-

ставлена в произведении следующими реалиями: 

− мифологическими мотивами «оборотниче-

ства» тотематических верований в зооморфных 

предков человека, в его двойников –  животных по-

ложительных (des doubles positifs qui mènent une vie 

monotone,... ils ont mous, lents... ils se méfient de leur 

propre silhouette − они ведут монотонный образ 

жизни... они медлительны и всегда недовольны... 

они боятся собственной тени...) и злых (des doubles 
nuisibles, les plus agités, les plus redoutables, les moins 
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répandus...− самых буйных, неспокойных и опасных, 

но менее распространенных) [10, P. 19-20]; 

− этноспецифическими реалиями; словами, 

отражающие традиции, образ жизни, духовную 
жизнь жителей африканской деревни: le 

mayamvumbi – таинственный ритуальный напи-

ток, который десятилетний мальчик должен вы-

пить, чтобы получить свою судьбу; вера в силу кол-

дуна, силу близнецов Koté et Koty, в добрых и злых 

двойников; слова-символы – Баобаб как символ ве-

ковой мудрости, спокойствия, вечности; образ мо-

лодого человека как символ Африки, ищущей себя 

в Европе; 

− ономастическими реалиями: Papa Kibandi, 

Mama Kibandi, la famille Moundjoula, la famille 
Nzambi, etc, этнотопонимами Séképembé, Mossaka, 

Niari, Siaki, Loukoula, Lekana, etc.  

− аллюзивными реалиями: Arche de Noé − 

Ноев ковчег, le Déluge − потоп, чтобы выразить 

свое отношение к Библейским историям. 

Эти специфические лингвокультуремы, вы-

ступающие в СМ произведения как национальные 

аттракторы, позволяют писателю создать эффект 

иронического этнокультурного контекста и обыг-

рать образы и ритмы африканской самобытности. 

Так, для создания комической картины – изгнания 
«мирного двойника» из тела старика и внедрения 

этого «double» в тело малыша – автор использует 

целый набор глаголов (вербальная ирония), дей-

ствиями которых утрируется иронично-комиче-

ское описание манипуляций старика с грудным ре-

бенком. …Il lui parle, crache sur lui, le lèche, l’agite, 

le chatouille, le balance en l’air, le rattrape pendant 

que l'esprit du double pacifique quitte le corps du vieil 

homme pour s’infiltrer dans celui du petit être [10, 

p. 19-20]. …Он говорит с ним, он плюет на него, 

облизывает его, стряхивает и щекочет его, под-

брасывает в воздух, ловит его, в то время как дух 
мирного двойника покидает тело старика и прони-

кает в тело мальчика. 

Объектом иронической оценки «Африки 

странствующей, ищущей себя в Европе» выступает 

молодой человек, приехавший погостить в родную 

африканскую деревню Séképembé. … ce jeune lettré 

qu’on appelait Amédée etait prétentieux, se prenait 

pour le plus intelligent de ce village, de cette région, 

voire de ce pays, il portait des costumes en tergal, des 

cravates scintillantes, des chaussures des gens qui 

travaillent dans les bureaux, ces endroits de paresse... 
Amédée marchait le buste en avant, simplement parce 

qu’il avait fait de longues études, simplement parce 

qu’il avait été dans les pays où il neige... [10, Р. 137]. 

…Этого молодого просвещенного человека звали 

Амэдэ, это был человек с претензиями, который 

считал себя самым умным во всей деревне, на всей 

близлежащей территории и даже во всей стране, 

он носил костюмы из хорошей синтетической 

ткани, блестящие галстуки, обувь, в которой люди 

работают в офисах, этих местах процветания 

лени… Амэдэ ходил гордо, выпячивая грудь, только 

потому, что он долго учился, только потому, что 

он посетил страны, где идет снег…  

Обычные слова – прилагательные: lettré – про-

свещенный, prétentieux – претенциозный, intelligent 
– умный; существительные: des costumes – ко-

стюмы, des cravates – галстуки, des chaussures – 

обувь; глаголы: marcher – ходить, travailler – рабо-

тать; повтор наречия simplement – только, союзы 

parce que – потому что; приобретают ирониче-

скую экспрессию за счет вхождения во франко-

язычный художественный дискурс. 

Эти экстратекстовые референтные отношения 

(авторская интенция, культурная память) представ-

ляют собой «мотивационный базис» идиостили-

стических особенностей моделирования художе-
ственного произведения «Воспоминания Дикоб-

раза». Репрезентативный базис взаимодействия 

стилистико-текстовых и языковых особенностей 

романа создается суммой креативных аттракторов, 

еще ярче раскрывающих индивидуальный ирони-

ческий стиль А. Мабанку, который, в свою оче-

редь, актуализирует иронический идиостиль всего 

произведения (М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, 

Ю.Н. Караулов, Ю.Н. Тынянов, Р. Якобсон). Ин-

тралингвистическая составляющая романа «Воспо-

минания Дикобраза», ядром которой является 

скрытая ирония и которую нужно расшифровать, 
представляет собой лингвосинергетическое сред-

ство самовыражения и состоит из креативных си-

туаций, дискурсивных особенностей, языковых и 

стилистических средств (художественных аттрак-

торов) создания комического эффекта. А. Мабанку 

творчески осмысливает африканскую легенду о 

том, что каждому человеку соответствует какое-

нибудь животное. Легенда заканчивается, когда 

«double» умирает, становится для автора точкой 

бифуркации. Рождается новая ироническая пара-

доксальная история о Дикобразе-мемуаристе, фи-
лософе, размышляющем о причинах преступлений 

своего хозяина и о своей роли в этих страшных 

убийствах. Дикобраз как «double-nuisible» стано-

вится участником событий в африканской деревне, 

а затем рассказчиком этих происшествий. А. Ма-

банку использует приём модификации как средство 

создания нового комического образа.  

Само название романа «Воспоминания Дикоб-

раза» является сильным аттрактором, привлекаю-

щим внимание читателя как критерий иронической 

маркированности. Выбор мемуарного жанра как 

объемного представления событий поднимает тек-
стопорождение на новый уровень и представляет со-

бой тонкую стилизацию под мемуарный роман, в ко-

тором объектом иронического описания остано-

вится, прежде всего, сам рассказчик. Нарративная 

модель воспоминаний, которая позволяет имплици-

ровать иронический замысел автора, представлена 

внешней структурой романа и внутренней соци-

ально-речевой организацией. Так, точки бифурка-

ции, т.е. значимые события в жизни Дикобраза опре-

деляют внешнее структурирование романа. Шесть 

частей и одно Приложение сами по себе являются 
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ассоциативными ироническими аттракторами, пред-

ставляющими образ Мемуариста. Они (аттракторы) 

реализуются через риторический индекс – повтор 

вопросительного наречия comment – как: 

− comment je suis arrivé en catastrophe jusqu'à 

ton pied − как я, расстроенный добрался до твоего 

подножия; 

− comment j'ai quitté le monde animal − как я 

покинул мир животных; 

− comment Papa Kibandi nous a vendu son 

destin − как Папа Кибанди продал нам свою душу; 

− comment Mama Kibandi a rejoint Papa 

Kibandi dans l'autre monde − как Мама Кибанди 

встретилась с Папа Кибанди в другом мире; 

− comment le vendredi dernier est devenu un 
vendredi malheur − как прошлая пятница стала 

пятницей несчастья; 

− comment je ne suis pas encore un porc-épic 

fini − как я ещё не закончил своё существование в 

качестве Дикобраза; 

− Annexe. Lettre de l'Escargot entêté sur 

l'origine de Manuscrit Memoires de porc-épic − При-

ложение. Письмо Улитки, удивлённой происхож-

дением Манускрипта "Воспоминания Дикобраза".  

Семь ситуаций, в названиях которых актуали-

зируется ассоциативная ирония как способ выра-
жения смысла. Формой внутренней организации 

текста является монолог как «интерпретативный 

иронический маркер», универсальный актуализа-

тор авторских смыслов. Тридцать шесть образных, 

экспрессивных описаний места и времени событий, 

действий героев, африканского быта, африканских 

традиционных представлений о мире моделируют 

иронический нарратив в романе. Координаторами 

иронии мемуарного нарратива выступают художе-

ственные аттракторы: аллюзии, символы, игра со 

смыслами, смелое орфографическое оформление 

речи без точек и заглавных букв, объективирующее 
имплицитную модальность нарратива, живую им-

провизацию. Образ Дикобраза, его дружеское вза-

имодействие с Баобабом становятся смыслообразу-

ющей категорией формирования иронического ху-

дожественного коммуникативного пространства. С 

первых строк повествования важным способом ха-

рактеристики героя становится самоирония как ве-

дущий конструктивный аттрактор, обладающий 

значительным «эвристическим» потенциалом: 

donc je ne suis qu'un animal, un animal de rien, les 

hommes diraient bête sauvage... ils déduiraient que je 
n'ai rien de particulier, que j'appartiens au rang des 

mammifères munis de longs piquants... [10, Р. 15]… 

итак, я только животное, очень маленькое, ни-

чтожное животное, люди сказали бы, что у меня 

нет ничего особенного, что я принадлежу к млеко-

питающим с длинными острыми шипами… à vrai 

dire, je n’ai rien à envier aux hommes, je me moque de 

leur prétendue intelligence puisque j’ai moi même été 

pendant longtemps le double de l’homme qu’on 

appelait Kibandi... je devais exécuter les missions 

précises qu’il me confiait... [10, Р. 15]… По правде 

говоря, я ни в чем не завидовал людям, я смеюсь над 

их претензией на разум, потому что я, долгое 

время, был двойником человека, которого звали 

Кибанди, и я должен был точно выполнять пору-
чения, которые он мне доверял…oui j’étais un porc-

épic heureux en ce temps-là, et je dresse mes piquants 

lorsque je l’affirme, ce qui est une manière pour nous 

de jurer, autrement nous levons aussi la patte droite et 

l’agitons trois fois de suite … Да, в то время я был 

счастливым дикобразом, и когда я заявляю об 

этом я поднимаю мои шипы, это способ для нас 

клясться, мы также поднимаем правую лапу и три 

раза подряд трясём ею…[10, Р.41]. Таким образом, 

Дикобраз со свойственным ему ироническим 

взглядом на жизнь говорит о себе. Ироническая се-
мантика его высказываний, их лаконичность, крат-

кость обогащается благодаря эпитетам: misérable 

légume - несчастное существо, les pensées 

deviennent sombres - мысли становятся мрачными; 

сравнениям: comme une tortue - как черепаха, muette 

comme une carpe - нем как рыба, vieux comme le 

monde - старо, как мир; метафорам: mon maître 

balayait ces sentiments - мой хозяин прогнал эти чув-

ства, graver dans ma mémoire - запечатлеть в моей 

памяти, il me fusillait du regard - он меня расстре-

ливал взглядом; автор использует приём выделения 

единичного из общего, что звучит более, чем иро-
нично: j'étais le troisième œil, la troisième narine, la 

troisième oreille de mon maître - я был третьим гла-

зом, третьей ноздрей, третьим ухом моего хозя-

ина… Образные выражения, поговорки, пословицы 

помогают читателю представить Дикобраза-фило-

софа: casser une croûte - перекусить, chanter la vic-

toire - праздновать победу, une bataille sans merci – 

беспощадная битва, un animal averti en vaut deux - 

одно опытное животное стоит двух, les petits du 

tigre ne naissent pas sans leurs griffes - тигрята не 

рождаются без когтей etc. Дикобраз все видит, за-
мечает, анализирует и подает наблюдения в форме 

басен (аллюзия на библию). Иронический эффект 

басен создается за счёт умозаключений: que sert la 

bonne chère quand on n’a pas la liberté - к чему хоро-

ший стол, когда нет свободы (басня «Le Rat de ville 

et le Rat des champs» - «Городская и полевая 

мышь»); nous ne croyons le mal que quand il est venu 

- мы верим в нечастье только тогда, когда оно 

пришло («L'Hirondelle et Petits Oiseaux» - «Чайка и 

Маленькие Птицы»). 

Таким образом, реализация иронического 

смысла в романе «Воспоминания Дикобраза» про-
исходит по следующей схеме: интенция автора, 

конструирование нарративного мемуарного дис-

курса и, в конечном итоге, порождение текста, ком-

понентом смысловой структуры которого является 

ирония как средство актуализации авторской оце-

ночной позиции. Она (ирония) придаёт особую 

окраску коммуникативным высказываниям героев 

произведения, определяет субстанциональный 

смысл романа А. Мабанку «Воспоминания Дикоб-

раза». Проведённый анализ этнокультурного ком-
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муникативного пространства в романе «Воспоми-

нания Дикобраза» А. Мабанку посредством «ат-

трактивизации» интенции автора, его культурной 

памяти, нарративной мемуарной стратегии позво-
ляет осмыслить ценностные установки фольклора 

АХД, культурные и социальные ориентиры афри-

канского общества, идейно-эстетические прин-

ципы и стратегии дискурсообразования и текстопо-

рождения в произведениях современных африкан-

ских писателей. Новое прочтение и характерную 

тональность в этих художественных текстах обре-

тает ирония как неотьемлемая тактика создания 

постколониального художественного дискурса, че-

рез которую регулируется понимание социальной 

действительности в постколониальной Африке. 

Когнитивный и оценочный аспекты иронического 
авторского стиля, языковые и стилистические 

средства разных уровней активизируют уникаль-

ные мотивирующие, модальные возможности АХД 

и определяют истинную цель африканских писате-

лей нового поколения – познакомить читателя с аф-

риканской культурой, воздействовать на его чув-

ства и эмоции, привлечь его внимание к поискам 

«Африки самой себя» на современном этапе. 
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Влияние современных внешнеэкономических факторов  

на развитие языковой системы 

В статье рассматривается вопрос воздействия экономических факторов в рамках межгосударственной торговой 

и социокультурной конъюнктуры на различные уровни иерархической организации языковых систем. В соответствии 
с характерологическими признаками выделены входящие в состав естественных систем языкоподобные структуры, 
определяемые в границах общественных ниш. Особое внимание обращено на лексематический уровень языка как име-
ющий тенденцию к наиболее быстрому отклику на происходящие в определённых хронотопических условиях изме-
нения предпосылок к трансферу и трансформации тех или иных языковых единиц как между различными синхронно 
существующими мировыми языками, так и внутри них. Приведены примеры лексических заимствований и, основы-
ваясь на их анализе, выведено положение о высокой мобильности лексем в сравнении с минимальными единицами 
других уровней организации языковой системы. 
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Со времён возникновения явления речи у че-

ловека разумного последняя всегда находилась в 

непрерывном эволюционном движении. В этом нет 

ничего необычного: язык на протяжении истории 

служил отражением того, что окружало его носите-

лей, также являлся и естественным связующим зве-

ном между людьми в процессе коммуникации на 

всех проксематических дистанциях. Любые под-

множества формально выделяемых видов деятель-

ности человека в составе социума связаны между 

собой в той или иной степени. Не является исклю-

чением и взаимосвязь между экономикой как кру-

циально важным аспектом общественно значимой 

деятельности человека в составе больших социаль-

ных групп и языковой системой как дефиницирую-

щим элементом межличностного и межгруппового 

взаимодействия, без которого невозможна продук-

тивная, если не абсолютно любая, работа осталь-

ных систем, входящих в континуум социальных 

интеракций. Немаловажными также являются и со-

временные нам изменения в связях между обще-

ственными подсистемами [4, С. 126], обусловлен-

ные, в первую очередь, изменением параметров 
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дискурса, связанных с соответствующими стреми-

тельными преобразованиями в технологической 

части материально-технической базы современной 

коммуникации и соответствующего инструмента-
рия в масштабе последних десятилетий. Возникно-

вение и последующее развитие цифровых средств, 

обеспечивающих мгновенную связь между значи-

тельно разнесёнными в пространстве точками 

нашей планеты, оказало неизмеримое влияние на 

структуру и содержание как интерличностного вза-

имодействия, так и взаимодействия на самых высо-

ких уровнях организации общественного устрой-

ства, что включают, помимо прочего, и такую хо-

зяйственную область, как внешняя экономика.  

Отталкиваясь от приведённых положений, 
можно говорить о том, что целью статьи являются 

раскрытие и анализ взаимосвязи между внешнеэко-

номическим аспектом функционирования челове-

ческого социума и языка, являющегося всепрони-

кающим базисом, который отражает диалектиче-

ское движение языковых систем в составе обще-

ственных отношений. 

Методы исследования: сравнительный ана-

лиз, описательный метод и метод логического со-

поставления. 

Как интегральную часть социума экономику 

невозможно рассматривать отдельно от культуры и 
непосредственно языка, являющегося её коммуни-

кативным субстратом. Культура, в широком пони-

мании слова, является отражением коллективной 

проекции планов содержания как сознания, так и 

бессознательного людей как членов социума, взаи-

модействующих друг между другом и таким обра-

зом эту культуру непрерывно воссоздающих. По-

мимо обеспечения насущных потребностей людей 

в рамках социума, экономика в ходе своего функ-

ционирования должна отвечать не только на вы-

зовы, диктуемые базовыми потребностями людей, 
но и быть готовой рассматривать также решения, 

адекватные более высоким ступеням в иерархии 

потребностей, вплоть до самоактуализации. Язык, 

в свою очередь, широко подвержен воздействиям 

со стороны культуры и экономики, поскольку орга-

низация жизни людей, происходящая в когерент-

ном взаимодействии различных её составных эле-

ментов, является основой стихийных языковых 

процессов, ответственных за его эволюционную 

изменчивость и в вертикальном и в горизонталь-

ном направлениях. 

Говоря о специфических преобразованиях, 
наблюдаемых в языковых системах в ответ на из-

менения в экономической ситуации, можно выде-

лить следующие области, заслуживающие рас-

смотрения по отношению к внешнеэкономиче-

скому аспекту национального хозяйства: возникно-

вение специфических изменений в лексической 

структуре и грамматической структуре, отвечаю-

щих отраслевым требованиям к языку; лексические 

заимствования как непосредственно в процессе 

осуществления экономических операций, связан-

ных с торговой деятельностью на межгосудар-

ственном уровне, так и в современном цифровизо-

ванном социокультурном пространстве. 

Ориентированные на конкретные области 
профессиональной и хозяйственной деятельности 

языковые структуры, обладающие набором взаи-

мосвязанных, выстроенных в иерархическом по-

рядке элементов и определённой совокупностью 

свойств и функций, присущих языкам естествен-

ным, позволяют выделить их в отдельный класс яв-

лений, таких, как профессиональные подъязыки  

[3, С. 157]. Подобные языки, сформированные ис-

ходя из потребностей, присущих определённым 

сферам общественной деятельности людей, обла-

дают особым свойством, заключающимся в том, 
что в каждом из их иерархических уровней состав-

ляющие этого уровня видоизменяются, добавля-

ются или исчезают в соответствии с эпистемологи-

ческой и методологической конъюнктурой каждой 

конкретной области, обладающей собственным 

профессиональным языком. Экономика же и как 

сфера практической деятельности, и как область 

научного знания является отраслью с высокой ско-

ростью развития, а также большой плотностью ин-

новаций на единицу времени [5, С. 612], что опре-

деляет и большое количество изменений в соответ-

ствующем ей подъязыке. 
В 2020-ом году на мир обрушилась пандемия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Пра-

вительствами многих стран мира были предпри-

няты определённые меры для минимизации по-

следствий инфекции в национальных масштабах — 

в частности, было введено обязательное ношение 

медицинских масок, соблюдение социальной ди-

станции, а также предпринят перевод работников 

государственных и частных предприятий и органи-

заций на дистанционный формат работы на всех 

возможных рабочих местах. Одним из социокуль-
турных результатов этих мер стало проникновение 

специально-компьютерной и эпидемиологической 

лексики в широкий обиход в связи с тем, что соот-

ветствующие социальные процессы, связанные с 

борьбой с пандемией, носили всеобъемлющий ха-

рактер, затрагивающий всю общественную струк-

туру сразу. Многими подъязыками, в том числе и в 

использующемся в экономической сфере, были пе-

реняты такие понятия, как локдаун и красная зона, 

кроме того произошло проникновение в их лекси-

ческий пласт новых языковых знаков, ранее в них 

не использовавшихся, например, названий про-
грамм для организации удалённой работы. 

Заимствование как процесс присвоения одним 

языком лексических единиц другого на текущий 

момент является одним из наиболее часто встреча-

ющихся явлений в социолингвистическом поле. В 

сфере внешней торговли заимствования слов 

можно проследить диахронически, поскольку за-

имствованные слова порой уходят своими корнями 

в далёкое прошлое. Основным источником новых 

слов для языков древности являлись войны, тор-
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говля же занимала второе место после них по по-

тенциалу взаимообогащения языков новой лекси-

кой и семантикой. Однако, если войны начинались 

и кончались, торговые пути между разными стра-
нами были более стабильным явлением, будучи по-

стоянным источником новых лексических единиц 

для всех субъектов экономической деятельности. В 

ходе исторического развития английского языка 

его лексический состав подвергался значительным 

изменениям в результате различных исторических 

событий. Известно, что современный лексический 

состав английского языка на 40-60 % сложен из 

единиц, изначально принадлежавших романской 

группе индоевропейской семьи. В частности, осо-

бенно велика доля лексем французского происхож-
дения [2, С. 110]. В качестве примера можно при-

вести заимствование фразематической единицы 

force majeure из французского языка в английский 

в конце XIX столетия, означавшей обстоятельство 

непреодолимой силы — термин, полезный при за-

ключении торговых соглашений. Также можно 

привести в качестве примера английское coupon, 

происходящее от французского couper — слово, 

находящее использование при проведении финан-

совых операций. 

Из недавних заимствований в английском 

языке можно выделить слово из области фотобиз-
неса — bokeh (читается 'bəʊ.keɪ), означающее тех-

нику съёмки, при которой оптическое оборудова-

ние фотокамеры настраивается таким образом, 

чтобы все объекты, выходящие за установленное 

фокусное расстояние, оставались размытыми. Это 

слово было перенято английским языком методом 

фонетического заимствования из японского, где 

слово ボケ (читается boke) означает то же самое — 

размытие. 

Одной из перспективных областей современ-

ной экономической деятельности, активно исполь-

зуемой в сфере частного бизнеса, является приме-

нение социальных сетей и схожих с ними медиаре-
сурсов для увеличения прибыльности посредством 

расширения охватываемой аудитории. Ключевой 

особенностью большинства социальных сетей яв-

ляется возможность установить аватар в пользова-

тельском профиле — изображение, служащее для 

более удобной идентификации пользователя. 

Слово аватар было заимствовано в русский язык 

из английского, в английский язык слово avatar 

пришло из философии индуизма, где санскритское 

слово अवतार (avatāra в соответствии с международ-

ным алфавитом транслитерации санскрита) обо-

значает воплощение божества в человеческом об-

личье. В переносном смысле данное слово стало 

использоваться для обозначения изображения, 

представляющего человека на веб-странице или в 

интерфейсе мобильного приложения. 
В современную эпоху заимствование слов из 

английского языка в русский происходит чаще, чем 

из какого бы то ни было другого языка [1, С. 324]. 

Это связано, прежде всего, с тем, что в текущих 

условиях английский язык является своего рода 

лингва франка в различных областях международ-

ного взаимодействия, в том числе взаимодействия 

экономического. Одним из активно развиваю-
щихся направлений современной российской эко-

номики является туризм. Слово туризм — один из 

элементов словообразовательной цепочки, в кото-

рой немотивированным будет слово тур. Это слово 

является транслитерацией английского tour (чита-

ется tʊə), означающего поездку или путешествие. 

В настоящее время в рекламном бизнесе не-

редкими также являются случаи, когда слова ино-

странного языка, преимущественно английского в 

свете его понятности наибольшему количеству ре-

презентантов из числа целевой аудитории, оста-
ются непереведёнными для создания ореола про-

фессионализма или элитарности рекламируемого 

товара или услуги. Хорошим примером в данном 

случае могут выступить довольно известные язы-

ковые единицы, как то: аббревиатура VIP [6, С. 91] 

(с помощью подобной аббревиации выражения 

«Very Important Person» рекламодатели намерева-

ются создать ощущение исключительности у того, 

кому эта реклама предназначается), слово premium 

(используемое маркетологами для создания иллю-

зии высокого качества у продвигаемого товара), а 

также слово sale (использование которого иногда 
может даже не означать действительного наличия 

распродажи в отдельной торговой точке, использу-

ющей данную лексему в качестве рекламного ин-

струмента). 

Таким образом, можно сделать вывод, исходя 

из приведённых аналитических построений, что из-

менения в функционировании и структуре обще-

ственных отношений, вызванные глобализацией и 

индуцированные третьей промышленной револю-

цией, продолжаются и поныне, а это, в свою оче-

редь, находит отражение и в расширении экономи-
ческих связей между странами мира. Ввиду того, 

что современные технологии способны обеспечи-

вать практически мгновенный обмен информа-

цией, передаваемой в объёмах больших, чем когда 

бы то ни было, это логичным образом повлияло на 

скорость осуществления языковых заимствований 

и формирования неологизмов, использующих ино-

язычные корневые морфемы в качестве основы. 

Можно видеть, что в иерархическом устройстве 

языка как естественной знаковой системы наибо-

лее подверженным влиянию является лексематиче-

ский его уровень. В нём происходит наибольшее 
количество языковых изменений за единицу вре-

мени, в то время как вышестоящие и нижестоящие 

уровни организации языковых систем испытывают 

тем меньшее взаимное влияние вследствие гори-

зонтального переноса единиц и паттернов из соот-

ветствующих уровней одной языковой системы в 

уровни другой, чем дальше по иерархической вер-

тикали языковой структуры они отстоят от лексе-

матического уровня. Подобная особенность в про-

цессе ответа языка на влияние извне понятна, так 
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как наибольшие изменения его структурных эле-

ментов соответствуют наибольшим изменениям 

соответствующих сторон хозяйственной и бытовой 

деятельности людей, которые язык отражает в 

своём наполнении и отношениях, присутствующих 

между единицами последнего. 
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Способы перевода прецедентных феноменов (на материале кинофильмов  

«Хвост виляет собакой» и «Власть») 

Целью данной статьи является изучение и анализ прецедентных феноменов на примере англоязычных художе-
ственных фильмов на политическую тематику. Проводится анализ примеров используемых прецедентных феноменов, 
дается обзор переводческих приемов, используемых в процессе перевода на русский язык. Помимо проблем связанных 
с переводом прецедентных феноменов и формулировки выводов об основных способах их перевода, в статье также 
приводятся их классификации. При анализе примеров используемых прецедентных феноменов, автором использова-
лись описательные методы, методы логического сопоставления и компонентного анализа. В состав поставленных за-

дач вошли раскрытие базовых терминов, анализ примеров использования прецедентных имен и национально-преце-
дентных феноменов. Практическая значимость статьи состоит в возможности использования полученных в процессе 
итогов в практике лексикологии и лексикографии.  

Ключевые слова: перевод, прецедентный феномен, прецедентное имя реалия, эквивалент. 
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Ways of Translating Precedent Phenomena (Based on the Movies  

“Wag the Dog” and “Vice”) 

The purpose of this article is to study and analyze precedent phenomena on the example of English-language feature 
films on political topics. The analysis of examples of used precedent phenomena is carried out, an overview of translation 
techniques used in the process of translation into Russian is given. In addition to the problems associated with the translation 

of precedent phenomena and the formulation of conclusions about the main ways of their translation, the article also provides 
their classification. When analyzing the examples of used precedent phenomena, the author used descriptive methods, methods 
of logical comparison and component analysis. The set tasks included the disclosure of basic terms, the analysis of examples 
of the use of precedent names and national precedent phenomena. The practical significance of the article lies in the possibility 
of using the results obtained in the process in the practice of lexicology and lexicography. 

Keywords: translation, precedent phenomenon, precedent name, reality, equivalent. 
 

Тот факт, что языковая действительность нахо-

дится во взаимодействии с окружающим миром, 

формированием социальных нормам и культурных 

ценностей и тесно с ним связана, не подвергается со-

мнению в современной науке о языке. За последнее 

время актуальность изучения проблемы перевода 

реалий и прецедентных феноменов связана с тем, 

что средства массовой коммуникации, формируют 

определенную картину мира, языковые нормы, спо-

собствуют популяризации определённых ценностей 
и к одной из основных задач, стоящих перед пере-

водчиком, следует считать их грамотное и адекват-

ное отражение на родном языке.  

Целью данной статьи является изучение и ана-

лиз прецедентных феноменов в англоязычных ху-

дожественных фильмах «Власть» («Vice» 2018) ре-

жиссера Адама Маккея (Adam McKay) и «Хвост 

виляет собакой» («Wag the Dog» 1997) режиссера 

Барри Левинсона (Barry Levinson), и сложностей, 

которые возникают их переводе с английского 

языка на русский. Данные кинофильмы были вы-
браны в связи с общей политической направленно-

стью сюжетной линии, а также по причине боль-

шого количества используемых прецедентных фе-

номенов. Функционирование прецедентных фено-

менов является характерной чертой в политиче-

ской сфере, зачастую служит ее интересам и прояв-

ляется в ней особенно ярко. С перспективой рас-

смотрения данной проблемы и выявлением специ-

фических особенностей прецедентных феноменов 

связано наличие в данном кинодискурсе относи-

тельно большого количества прецедентных фено-

менов вообще и, представляющих особый интерес 

для нашего исследования, таких как прецедентные 
имена и национально-прецедентные феномены. 

С этой целью нами были выделены следую-

щие задачи: раскрыть понятия «прецедентный фе-

номен», «прецедентное имя», рассмотреть при-

меры использования прецедентных имен в указан-

ных кинофильмах.  

Перевод непосредственно художественных 

фильмов является распространенным видом пере-

вода. Однако задача выполнения качественного пе-

ревода фильма часто осложняется за счет необхо-

димости передачи таких лингвокультурных единиц 
как прецедентные феномены параллельно с невер-

бальными средствами коммуникации. Следова-

тельно проведение комплексного анализа способов 

mailto:post@lc-poliglot.ru
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перевода прецедентных феноменов с целью обна-

ружения оптимальных способов перевода является 

актуальным.  

В качестве материала для статьи, нами были 
использованы примеры употребления прецедент-

ных феноменов в вышеуказанных фильмах. Мето-

дика исследования основана на теории прецедент-

ности. Нами были использованы методы лингво-

культурологического анализа, контекстуального 

анализа, интерпретационного анализа и анализ 

коннотативного употребления прецедентных имен. 

Современный кинематограф принято отно-

сить к средствам массовой информации, поскольку 

он занимает важное положение в общественной 

жизни и несет вполне конкретные мировоззренче-
ские установки, влияющие на восприятие инфор-

мации как отдельной личностью, так и обществен-

ными группами в целом. В условиях современной 

массовой коммуникации сложно представить ее су-

ществование без активного использования преце-

дентных феноменов. Прецедентные феноменоы 

попали в поле зрения находятся современной линг-

вистики сравнительно недавно. Сфера подобных 

исследований была подробно изучена в ряде науч-

ных направлений. Данную проблему активно раз-

рабатывают такие ученые как Д.Б. Гудков, 

В.В. Красных и другие. Результаты их трудов явля-
ются полезными для нашего исследования с точки 

зрения методологии.  

В качестве объекта исследования нами выде-

лены прецедентные феномены, отобранные из филь-

мов «Хвост виляет собакой» и «Власть». К практи-

ческой значимости исследования можно отнести тот 

факт, что его материалы и выводы можно включать 

в таких дисциплинах как лексикология, теоретиче-

ский курс языкознания, лингвокультурология, тео-

рия и практика перевода. Полученные нами резуль-

таты можно также использовать в практике лексико-
графии, при составлении фразеологических глосса-

риев. Феномены материального или духовного бы-

тия, которые отражены в сознании и представлены в 

виде предметов культурного обихода и выражают 

специфику национального характера, являются мар-

керами этнического и языкового сознания, носят 

название прецедентов [2, С. 99].  

В.В. Красных даёт такое определение преце-

дентных феноменов:  

«1) хорошо известные всем представителям 

национально-лингвокультурного сообщества 2) ак-

туальные в когнитивном (познавательном и эмоци-
ональном) плане; 3) обращение (апелляция) к кото-

рым постоянно возобновляется в речи представите-

лей того или иного национально-лингвокультур-

ного сообщества» [3, С. 51].  

С другой стороны, одним из главных отличий 

прецедентных феноменов от прецедентов других 

видов можно считать то, что они являются связан-

ными с общими неизменными образами опреде-

лённых «культурных предметов, национально-де-

терминированными минимизированными пред-

ставлениями последних» [1, С. 114]. 

В.В. Красных в своих работах отмечает следу-

ющие характерные особенности прецедентных фе-

номенов: 

1) способность функционировать как культур-
ный эталон, 2) функционирование в виде сверну-

той метафоры, 3) способность выступать символом 

подобного феномена [3, С. 43-45]. 

Важным для нашего исследования прецедент-

ных феноменов является положение Красных В.В. 

о том, что всякая языковая личность может высту-

пать независимо, иметь индивидуальное сознание, 

объем памяти, словарный запас, но в тоже время 

владеть характерными для всего общества культур-

ными ценностями, а также выражающими их сим-

волами, которые являются универсальными для 
всех индивидуумов. Благодаря этим предпосылкам 

возможно выделение определённых уровней созна-

ния личности и некоторых уровней прецедентно-

сти и как следствие различных категорий преце-

дентных феноменов [3, С. 46-47]. 

В аспекте проблематики нашего исследования 

особое внимание заслуживают работы Д.Б. Гуд-

кова, который описывал прецедентные феномены 

как специальную категорию феноменов, способ-

ную на вербальное выражение, имеющих отноше-

ние к национальному показателю прецедентности, 

но которые могут также иметь некоторые каче-
ственные отличия от прецедентов, находящихся на 

этом уровне [1, С. 104-105].  

Прецедентное имя, в свою очередь, имеет 

определенную структуру, где ядро – это его отли-

чительные признаки, а край – его атрибуты. Диф-

ференциальные признаки – это своего рода слож-

ная система конкретных характерных особенно-

стей, которые отличают данный объект от анало-

гичных. Зачастую происхождение прецедентного 

имени не является чем-то важным.  

Заявленные нами художественные фильмы 
«Хвост виляет собакой» и «Власть» являются под-

ходящими для изучения проблематики прецедент-

ных феноменов, трудностей, возникающих при их 

переводе, потому что перевод как показывают мно-

гочисленные исследования это столкновение раз-

ных индивидуальностей, отличающихся друг от 

друга культур, различных способов познания, раз-

ных уровней мышления, разных укладов, взглядов 

и исторических традиций. 

Перевод — это комплексная деятельность че-

ловека, актуальные исследования в области пере-

вода позволяют глубже понять, что под переводче-
ской деятельностью следует понимать не просто 

замену одного языка другим происходящую в про-

цессе перевода, следовательно, переводчики стал-

киваются с особыми трудностями при переводе 

прецедентных феноменов. 

Прецедентные феномены, имеющие познава-

тельную и эмоциональную значимость, стабильно 

используемые в языке из поколения в поколение, 

представляют собой особый феномен общения. По-

этому изучение их основных особенностей и спо-
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собов их функционирования, даёт не только воз-

можность подробного описания их характеристик, 

но и проанализировать связь прецедентных фено-

менов с традиционными ценностями и культур-
ными особенностями. В процессе взаимодействия 

с прецедентными феноменами при переводе, 

нужно понимать, что его перевод – это не автома-

тическая замена одного языкового знака на другой, 

каждый прецедентный феномен несет в себе сово-

купность традиций определенного народа, на что 

переводчику следует обращать пристальное внима-

ние. В процессе перевода также необходимо глу-

боко и всесторонне рассматривать тот факт, что 

представителям другой культуры, другого народа 

они вряд ли известны. Необходимо сделать их по-
нятными другим. Поэтому при переводе преце-

дентных феноменов важно знание языка, культуры, 

традиций и истории, собственной страны и страны 

языка перевода. Прецедентных феномены могут 

быть одинаковыми в языках и культурах разных 

стран, иметь различные коннотации, иметь функ-

циональный эквивалент или не совпадать совсем. 

Наблюдения и специальные исследования, касаю-

щиеся прецедентных феноменов, показали, что они 

тесно связаны с реалиями, а именно ономастиче-

скими, следовательно, в процессе перевода преце-

дентных феноменов возникают трудности того же 
плана, что и при переводе реалий. 

Нами были проанализированы значимые пре-

цедентные феномены, встречающихся в указанных 

фильмах. Выявление и анализ специфических осо-

бенностей при изучении полученного материал, 

позволили заключить, что, обобщая способы пере-

вода прецедентных феноменов, можно выделить 

следующие приемы: 1) введение неологизма: ис-

пользование кальки – когда фрагменты высказыва-

ния, не имеющие эквивалентов в родном языке, за-

меняются на буквальное соответствие в родном 
языке: 

I made this lame turkey fIy. - Я заставил эту 

хромую утку лететь. [«Wag the Dog»]. (В англо-

язычных средствах массовой информации образ 

политика, замешанного в скандале, либо пережива-

ющего стремительное падение рейтинга, зачастую 

представляется в виде хромой утки на костылях). 

His leg looks like an Elvis dance move. - Его нога 

выглядит как танец Элвиса. (Характерные движе-

ния Элвиса Пресли во время исполнения песен на 

сцене. Пресли создал известные танцевальные дви-

жения, такие как Pole Dance, The Pelvis и The Slide. 
Наиболее известен своим движением «Резиновые 

ноги», к которому он часто прибегал на сцене).  

Brer Rabbit – Брэр Рэббит (Братец Кролик). 

[«Wag the Dog»]. Известный персонаж цикла ска-

зок Джоэля Харриса «Дядюшка Римус и Братец 

Кролик» который использовал свой ум против не-

приятностей и своих врагов, хотя и с переменным 

успехом. 

2) приближенный перевод – фрагмент фи-

нального выражения, которое способно вызвать 

похожий отзыв у читающего [9, С. 91]. 

Firefly Girl – «девочка-светлячок», герлскаут. 

[«Wag the Dog»]. Хотя само понятие «Firefly Girl» 

не существует в русском языке, слово герлскаут 

способно вызвать схожую коннотацию. 
Getting straight A's at Colorado College - был 

круглым отличником в колледже Колорадо. 

[«Власть»]. (Различная система оценивания уча-

щихся приводит к необходимости адаптации си-

стемы оценок в русском языке). 

Big Bird – Борт номер 1. [«Wag the Dog»]. (Са-

молет президента США). 

3) описательный перевод – передача значения 

при помощи развернутого описания: 

His speech needs a little “umph” - Я думаю, что 

в этой речи ему нужна задумчивость и надо чуть-
чуть позапинаться. [«Wag the Dog»].  (Звукопод-

ражание используемое в оригинале отсутствует в 

русском языке, из-за чего возникает необходи-

мость более развернутого описания). 

During Reagan’s administration, 240 Marines 

killed in Beirut. [«Wag the Dog»]. (При Рейгане 240 

морских пехотинцев были убиты в Бейруте, что 

имело плачевные последствия для его политики).  

I have POTUS on line one - У меня президент 

Соединенных штатов на первой линии. [«Власть»].  

(Общепринятое сокращение «POTUS» в сообще-

ниях, особенно электронных СМИ - President of the 
United States, требует полного перевода, так как не 

используется в русскоязычных СМИ и является не 

знакомым для восприятия на русском языке). 

You don’t change horses in midstream – Не 

нужно искать другого кандидата, на переправе ло-

шадей не меняют. [«Wag the Dog»].  (Относительно 

данного выражения, которое постоянно использу-

ется во время выборов, главный герой высказывает 

остро-негативную реакцию, поскольку оно уже 

набило всем оскомину и не является оригинальным). 

4) контекстуальный перевод – данный вид пе-
ревода принято противопоставлять словарному пе-

реводу, в процессе которого указываются возмож-

ные соответствия, которые могут появляться у 

слова в имеющемся контексте, который может от-

личаться от указанных в словаре: 

My fellow Americans - Мои дорогие амери-

канцы. [«Wag the Dog»].  (Используется для уста-

новления доверия и связи с аудиторией американ-

цев, используется в основном в выступлениях аме-

риканских политиков, в особенности президентов 

США). 

God bless you all and God bless this great nation. 
- Да благословит вас всех Бог и да благословит Бог 

эту великую нацию. [«Власть»]. (Традиционное об-

ращение во время публичных речей, которое 

спользуется в основном в выступлениях американ-

ских политиков, принято считать, что впервые его 

употребил Генри Ирвинг). 

Are you gonna live in a trailer? Ты будешь жить 

как нищий в лачуге? [«Власть»]. (В трейлерах про-

живает значительный процент американцев, но, не-

смотря на это, жизнь в таких условиях приравнива-

ется к полу нищенскому существованию). 
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Lassie barks twice, and it's time to take out the 

garbage – Собака лает – ветер носит. [«Wag the 

Dog»]. (Намёк на одноимённый фильм и сериал про 

собаку, в контексте ситуации рутинность, обыден-
ность повседневных событий в жизни обывателя). 

It’s their modus operandi (MO) – Это их образ 

действий. [«Wag the Dog»]. (Часто используемое в 

речи сотрудников ФБР, ЦРУ или полиции латин-

ское выражение, обозначающее схематичный и по-

вторяющийся образ поведения подозреваемого). 

Универсальные прецедентные феномены, как 

правило, совпадают в различных языках и культу-

рах, поскольку имеют одинаковое происхождение. 

В рассматриваемом фильме, универсальными явля-

ются прецедентные имена, поэтому при их пере-
воде не возникают трудности. Сюда можно отнести 

такие прецедентные имена, используемые в 

фильме, как Ronald Reagan, Colorado College, 

Richard Nixon, Yale, John Fitzgerald Kennedy, Elvis 

Presley, Arnold Schwarzenegger, Capitol. Большин-

ство из них являются хорошо знакомыми россий-

скому зрителю. 

При переводе национально-прецедентных фе-

номенов трудности возникают в том случае, если 

феномен мало известен, либо совсем не известен в 

другой культуре. Например, часто используемые в 

указанных кинофильмах прецедентные имена:  
Warren Report – Доклад Уоррена (рапорт ко-

миссии под руководством Эрла Уоррена, в котором 

была представлена официальная версия убийства 

президента Джона Фицджеральда Кеннеди с выво-

дом о том, что он был убит Ли Харви Освальдом и 

что Освальд действовал в одиночку). Сам доклад 

упоминается с намёком на то, что даже столь важ-

ные документы, созданные государственной комис-

сией, легко поддаются фальсификации. Для рус-

ского зрителя данный намёк главного героя сложно 

уловить при буквальном переводе в связи с нацио-
нальной спецификой прецедентных феноменов.  

Remember the Maine – Помни крейсер Мейн. 

(Лозунг испано-американской войны. Cтал боевым 

кличем вооруженных сил США после затопления 

линкора Мэн. В 1898 году в гавани Гаваны на Кубе 

загадочным образом взорвался и затонул амери-

канский линкор «Мейн». Подстрекаемая желтой 

прессой американская общественность возложила 

вину за гибель на Испанию, которая тогда владела 

Кубой). По мнению главного героя, упоминание 

этих важных национальных символов, будет спо-

собствовать сплочению нации, а также настроит 
аудиторию на необходимый патриотический лад. 

Mount Suribachi – гора Сурибати. (Гора Сури-

бати была местом поднятия знаменитого флага Кор-

пуса морской пехоты США 23 февраля 1945 года. 

Из-за того, что первый поднятый флаг был слишком 

маленьким, был заказан второй, более заметный 

флаг). Главный герой недвусмысленно намекает, 

что ради красивой медийной картинки, всегда 

можно пожертвовать реальными историческими 

фактами и событиями, поскольку целевая аудитория 

помнит не историю, а знаки и яркие символы. 

«Tippecanoe and Tyler too», «Tip and Ty» – Тип 

и Тай (очень популярная и влиятельная предвыбор-

ная песней красочной кампании «Бревенчатая хи-

жина» на президентских выборах в США 1840 
года. В текстах восхвалялись кандидаты от вигов). 

We also have Guantanamo Bay, which is very, very 

complicated. - У нас также есть залив Гуантанамо, 

что очень и очень сложно. (Следственный изолятор 

Гуантанамо Бэй, по признанию экспертов ООН по 

правам человека функционирует с грубейшими 

нарушениями прав человека и его существование 

является пятном на репутации правительства США, 

как страны, декларирующей верховенство права).  

Davy Crockett had a hat. We may have a fortune. 

– Шляпа Дэви Крокетта – другое дело. 
You can't put a mountie hat in your pocket. You 

need a pocket the size of … Detroit. – Положить 

шляпу в карман? Тогда тебе нужен карман разме-

ром с Детройт. 

Персонажи фильма обсуждают символы пла-

нируемой ими несуществующей, успешно прово-

димой действующим президентом войны, которые 

будут постоянно на слуху и на виду у обществен-

ности, для поднятия рейтингов президента. Речь за-

ходит об американском путешественнике, поли-

тике, ставшем персонажем фольклора США. С его 

именем ассоциируется енотовая шапка, которую он 
(Крокетт) носил. Один из участников обсуждения 

предлагает использовать в виде символа что-то по-

добное. Однако другой главный герой критикует 

подобный подход, характеризуя его прилагатель-

ным «corny» – избитый, банальный.  

Kelly green – ярко-зеленый (насыщенный чи-

стый зеленый цвет, названный в честь распростра-

ненной ирландской фамилии Келли. Он напоми-

нает пышные зеленые ирландские луга и также 

обычно ассоциируется с Днем Святого Патрика). 

Ann Frank’s siren – сирена Анны Франк (осо-
бый высокий тон сирены, использовавшийся ге-

стапо во время Холокоста, который сегодня счита-

ется бестактным и оскорбительным в еврейских об-

щинах (Анна Франк – одна из самых обсуждаемых 

еврейских жертв Холокоста). 

К особым сложностям можно отнести перевод 

девизов, кличей, национальных символов. 

54-40 or fight (Fifty-four forty or fight) – «Пять-

десят четыре сорок или бой» (боевой клич «Пять-

десят четыре сорок или бой», что означало, что Со-

единенные Штаты примут от британцев не меньше, 

чем Орегон, вплоть до границы с Аляской на се-
вере). Буквальный перевод практически ничего не 

сообщает российскому реципиенту, фразу можно 

считать буквально «потерянной» в переводе. В дан-

ном случае большую роль играет кардинальное от-

личие между разными средствами массовой ин-

формации. В кинофильме практически отсутствует 

возможность введения ссылок, сносок, коммента-

риев. Также свои закономерности диктует быст-

рота смены кадров и планов.  

«V» for victory – «V» значит победа (культовый 

символ. Знак «V» Уинстона Черчилля, означающий 
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Победу, является одним из самых знаковых во Вто-

рой мировой войне). Перечисление главным героев 

знаковых символов нации не составляет в данном 

случае проблемы для правильного эквивалентного 
перевода, поскольку прецедентный феномен отно-

сится к разряду известных и общеупотребимых.  

Smart bomb falling down a chimney – 

смартбомба падает в дымоход (во время войны в 

Персидском заливе 1991 года: знаменитые кадры 

умной бомбы, спускающейся по вентиляционной 

шахте; взрыв убежища Аль-Амрия с использова-

нием двух бомб. Первая проделала дыру, а вторая 

бомба якобы прошла через дыру и взорвалась 

внутри укрытия. Адекватность перевода в данном 

случае сложно сохранить, поскольку противоречи-
вость вероятно сфабрикованных видеокадров паде-

ния бомбы не столь очевидна и не является широко 

известной для российского зрителя.  

Mounties guard the border. Mountie hats. – Кто 

стоит на страже Канадской границы? Конная по-

лиция, шляпы. В этом примере речь идет о канад-

ской полиции, символе Канады. ПИ является наци-

онально-прецедентным. Для его перевода исполь-

зован уподобляющий перевод, подобран функцио-

нальный аналог, для сохранения сатирического 

духа высказывания главного героя. 

Трудности вызывает также перевод некото-
рых микро-прецеднтных феноменов, поскольку 

они характерны только для определенного неболь-

шого круга людей, например, семьи, и не всегда по-

нятны окружающим. Например, фраза, которую 

употребил главный герой фильм Стенли Моттс: «Is 

there going to be a back end on this thang?» («Будет 

ли откат в этом предприятии?») остается непоня-

той другими персонажами, пока он не объясняет 

ситуацию другими словами, так как подобная ситу-

ация в целом и выражение, ее отражающее в част-

ности, является обыденной практикой лишь в Гол-
ливуде и понятно самому главному герою как гол-

ливудскому продюсеру. При переводе ведущим ме-

тодом будет смысловой, поскольку переводится 

смысл, а не семантика. При переводе необходимо 

также сохранить ситуацию, во избежание трудно-

стей, которые могут возникнуть позже, если ситуа-

ция, содержащая данное прецедентное высказыва-

ние, получит развитие. Поэтому даже отличного 

знания фоновой информации не всегда бывает до-

статочно. Вариант перевода, предложенный в 

фильме, звучит следующим образом: «Будет ли 

взятка?». 
While you smell like cheap booze. - Пока от 

тебя пахнет дешевой выпивкой. (Под словом 

«booze» понимается любой вид алкоголя, но 

обычно имеются в виду недорогая выпивка или де-

шевое пиво.) 

When the fit hits the shan – Когда всё полетит 

к чертям. (Фраза одного из главных героев, кото-

рая была не понятна остальным, поскольку явля-

ется анаграммой, используемой в качестве эвфе-
мизма, созданной от фразы «when the shit hits the 

fan» и является более приемлемой.) 

You don’t put “Jaws” in the first reel of the movie 

– «Челюсти» не помещают в первую часть фильма. 

(Намек на правила создания триллера, саспенса, ха-

рактерные особенности данного жанра кино). 

Теоретический анализ литературы показы-

вает, что проблема прецедентных феноменов рас-

сматривалась многими учёными достаточно ши-

роко, а в итоге хотелось бы подчеркнуть тот факт, 

что современном языкознании под понятием пре-
цедент принято понимать определённый общеиз-

вестный факт (в наиболее широком значении этого 

слова), обладающий образностью (имеющий спо-

собность выступать в качестве эталона, служить 

примером) а также обладающий императивностью 

(возможность моделирования на его базе последу-

ющих действий).  

В качестве подведения итогов, можно заклю-

чить, что наш опыт и специальные исследования в 

этом плане показали, что прецедентные феномены 

не являются замкнутой системой понятий и их зна-

чений, а феноменами, которые известны любой 
языковой личности входящей в культурное сооб-

щество. Наши собственные наблюдения также по-

могли прийти к следующим выводам: поскольку 

ПФ относятся к ядру национально-когнитивной ос-

новы, следовательно, являются прецедентными. 

Помимо ПФ, представляется возможным выделить 

и прецедентные даты, поскольку они обладают 

всеми качествами, присущими ПФ.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, источ-

никами прецедентных феноменов очень часто слу-

жат художественные произведения, популярные в 
данный период времени песни, кинофильмы и 

мультфильмы, многие из которых становятся пол-

ноценными фигурами речи и заслуживают подроб-

ного анализа. Немалое количество ПФ, высказыва-

ний и крылатых выражений вошли в язык из речи 

политиков и общественных деятелей. 

ПФ несут в себе характерные исторические 

события и факты национальной культуры, отличи-

тельные черты её географического положения, 

своеобразные объекты материального достояния 

прошедшего и настоящего, тем самым тесно пере-

плетаясь с понятием «фоновая информация». В ка-
честве дальнейшей перспективы исследования, мо-

жет выступить классификация ПФ, а также более 

тщательный анализ, как самих ПФ, так и речевых 

единиц схожего плана. 
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Лингвостилистические особенности англоязычных названий фильмов 

В статье рассмотрены основные лингвостилистические особенности названий фильмов на английском языке, про-
анализирована частота употребления различных стилистических фигур в названиях, а также приведены соответствую-
щие примеры. Теоретической базой статьи выступили научные работы отечественных исследователей и лингвистов, та-
ких как Г.Я. Солганик, В.В. Одинцов и др. В связи с преимущественно практическим характером исследования, при изу-
чении темы использовались такие методы как метод сплошной выборки и структурного анализа, метод количественного 
и статистического подсчёта. Актуальность данного исследования связана с изучением лингвистических особенностей 
англоязычных названий фильмов, которые в настоящее время представлены не так широко.  Результаты представленного 
исследования могут быть интересны для ученых-лингвистов и практикующих переводчиков.  

Ключевые слова: лингвостилистика, стилистическая фигура, стилистические особенности, языковые средства, 
фильмоним.  
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Yulia Sergeevna Zhilina 
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Linguostylistic features of English-language film titles 

This article studies the main linguistic and stylistic features of the titles of films in English, analyses the frequency of the 
use of various stylistic figures in the titles, and provides relevant examples. The theoretical basis of the article was the scientific 
works of domestic linguists such as G.Y. Solganik, V.V. Odintsov and others. Due to the predominantly practical nature of the 
research, such methods as the method of continuous sampling and structural analysis, the method of quantitative and statistical 
counting were used in the study of the topic. The relevance of this study is related to the study of linguistic features of English-
language film titles, which are currently not so widely represented. The results of the presented research may be of interest to 

linguists and translators. 
Keywords: linguostylistics, stylistic figure, stylistic features, linguistic means, film title. 
 

Известность любого фильма в большинстве 

своем обусловливается его заглавием, т.к. яркий за-

головок кинофильма способствует привлечению 

внимания зрителя быстрее, чем описание его со-

держания. Таким образом, особый интерес пред-
ставляют проблемы перевода названий фильмов 

для русскоязычных зрителей. В теории изучения 

заглавий больше внимания уделялось рассмотре-

нию научных статей и текстов газетных жанров. 

Названия художественных произведений рассмат-

ривались с меньшей частотностью в связи со слож-

ностью их анализа [6, 7, 8, 9].  

Целью настоящей статьи является анализ 

структурных, функционально-семантических и 
стилистических особенностей англоязычных 

названий фильмов. Достижение данной цели пред-

полагает решение следующих задач: 

1) проанализировать научные статьи, посвя-

щённые теме исследования; 
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2) изучить влияние лингвостилистики на про-

цесс создания названий фильмов; 

3) проанализировать частоту использования 

различных стилистических приёмов в названиях 
фильмов; 

4) определить роль стилистических тропов и 

фигур в названиях кинофильмов. 

В статье рассмотрены стилистические приёмы 

воздействия на окружающую действительность че-

рез названия англоязычных фильмов и выявлены 

особенности употребления стилистических фигур 

в названиях англоязычных фильмов.  

Необходимо отметить, что в настоящее время 

при работе с названием фильма создатели исполь-

зуют довольно широкий арсенал приемов влияния 
на общественное сознание, в первую очередь можно 

выделить преобразование коммуникативно-функ-

циональной стороны информации, эмоциональное 

воздействие, а также языковые приемы [1, С. 1]. 

Основными лексико-стилистическими осо-

бенностями языка фильмонимов выступают: ис-

пользование различных тропов и стилистических 

фигур, а также употребление неологизмов; на мор-

фологическом уровне можно выделить тенденцию 

к усечению слов, отсюда появляются акронимы и 

аббревиатуры [ср. 2, С. 3; 1, С. 1; 3; 4, С. 4; 5, С. 5]. 

В рамках статьи было проанализировано 20 
названий англоязычных фильмов, которые были 

основаны благодаря использованию какой-либо 

стилистической фигуры. Как показало исследова-

ние, большинство из рассматриваемых названий 

было создано с использованием в них эпитетов и 

метафор. Приём эпитета был употреблён в 6 назва-

ниях (26%), а приём метафоризации в 5 названии 

(22%). Следующими по популярности стилистиче-

скими приёмами в данном исследовании были вы-

явлены приёмы гиперболизации и антитезы. Они 

были употреблены в 8 (35%) названиях фильмов, 
каждый по отдельности приём – в 4 (~ 17%) филь-

монимах. Остальные стилистические фигуры были 

употреблены в 4 (17%) названиях фильмов. Рас-

смотрим статистику употребления некоторых при-

ёмов с примерами. 

Метафора 

Была выделено 5 кинолент, использовавших в 

названии приём метафоризации, что составило 

22% от общего количества фильмов.  

Фильмы: Devil All the Time (Дьявол всегда 

здесь, 2020), Swiss Army Man (Человек-швейцар-

ский нож, 2016), Doctor Sleep (Доктор Сон, 2019), 

London Has Fallen (Падение Лондона, 2016). Boy 
Erased (Стёртая личность, 2018). 

Эпитет 

Было выделено 6 кинолент, использовавших в 

названии эпитеты, что составило, соответственно, 

26% от количества рассматриваемых фильмов.  

Фильмы: Little Women (Маленькие женщины, 

2019), Dark Waters (Тёмные воды, 2019), Mad Max: 

Fury Road (Безумный Макс: Дорога ярости, 2015), 

Paper Towns (Бумажные города, 2015), Steel 

Country (Стальная страна, 2018), Cold Pursuit (Сне-

гоуборщик, 2019). 
Антитеза 

Приём антитезы употреблялся в 4 названиях 

фильмов (17%). 

Фильмы: Honest Thief (Честный вор, 2020), 

The Professor and the Madman (Игры разумов, 2018), 

The Sea of Trees (Лес самоубийц, 2015), The 

Hitman's Bodyguard (Телохранитель киллера, 2017). 

Гипербола 

Было выделено 5 фильмонимов, включающих 

в себя данную фигуру, что составляет 18% от числа 

всех фильмов. 

Фильмы: Life in a Year (Жизнь за год, 2020), 
All the Money in the World (Все деньги мира, 2017), 

Jurassic World (Мир Юрского периода, 2015), Super 

Dark Times (Очень тёмные времена, 2017). 

Оксюморон 

Оксюморон был использован в 3 из рассмот-

ренных работ, что составляет 13% от всех исследо-

ванных названий. 

Фильмы: A Cure for Wellness (Лекарство от 

здоровья, 2017), Mortal Engines (Хроники хищных 

городов, 2018), Official Secrets (Опасные секреты, 

2019). 
Перифраз 

Приём перифраза был использован в одной 

киноработе, рассмотренной в этой статье (4%), - 

The Man Who Knew Infinity (Человек, который по-

знал бесконечность, 2015) 

Наглядно познакомиться с частотой использо-

вания стилистических приёмов можно на Рисунке 

1. 
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Рис. 1 Частота использования стилистических приемов в фильмонимах 

 

Исследовав частоту использования тех или 

иных стилистических приёмов при создании назва-
ний фильмов, стоит также отметить несколько фак-

торов, повлиявших на выбор этих оборотов. Основ-

ным критерием, по которому составляется название 

фильма, является, безусловно, коммерческий фак-

тор. Главной целью, которой задаются кинопроизво-

дители в современном киноискусстве, – получение 

прибыли, если мы говорим о крупнобюджетных 

блокбастерах, поэтому и название у такого фильма 

должно быть цепляющим, интригующим, а самое 

главное привлекательным и побуждающим потен-

циального зрителя купить билет в кино. Именно для 
этого кинопроизводители прибегают к лингвистике, 

в частности к её лексическому, грамматическому и 

стилистическому ответвлениям. 

Проанализируем более подробно несколько 

примеров употребления стилистических средств в 

фильмониме. 

1) Оксюморон 

Примером употребления оксюморона в загла-

вии может служить фильм A Cure for Wellness (Ле-

карство от здоровья, 2017). Это история о мужчине, 

оказавшемся в горном спа-центре, находящимся 

под надзором местного главврача. Название кар-
тины «Лекарство от здоровья» можно рассматри-

вать и как достаточно точный оксюморон, и как ме-

тафору, передающую главную идею.  

2) Гипербола 

Сюжет картины All the Money in the World 

(Все деньги мира, 2017) рассказывает о нашумев-

шем деле о похищении внука миллиардера Жана 

Пола Гетти в 1973 году, когда последний отказался 

платить похитителям выкуп в размере 17 миллио-

нов долларов, обосновывая это тем, что «заплатив 

им сейчас, они похитят остальных моих 14 вну-
ков». В данном случае гипербола в названии 

фильма была употреблена с целью показать, что 

никакие деньги не способны заменить человека, 

тем более родного и близкого. Автор фильма не-
случайно применил эту стилистическую фигуру, 

чтобы показать скупость и недальновидность мил-

лиардера, решившего испытать похитителей на 

прочность и поставившего своё финансовое состо-

яние выше семейных ценностей. 

3) Антитеза 

Действие фильма The Professor and the 

Madman (Игры разумов, 2018) разворачивается во-

круг профессора Джеймса Мюррея, первого редак-

тора Оксфордского словаря английского языка, и 

отставного хирурга Уильяма Честера, осуждённого 
за убийство и находившегося в приюте для душев-

нобольных. За время своего пребывания в приюте 

Честер составил для словаря более 10 тыс. словар-

ных статей. В случае с этой кинолентой можно ска-

зать, что авторы намеренно употребили приём ан-

титезы в названии, чтобы придать ему красочность 

и интригу. На самом же деле, сюжет фильма не 

концентрируется на слове «безумец», которое при-

сутствует в названии, а подчёркивает сложную 

натуру душевнобольного человека, который спосо-

бен на великие дела. В таком случае можно сделать 

вывод, что стилистический приём противопостав-
ления был употреблён по большей части в коммер-

ческих целях. 

4) Эпитет 

Эпитет является одной из самых распростра-

нённых стилистических фигур, поэтому использо-

вание её при создании названий фильмов не явля-

ется чем-то удивительным. Поскольку эпитет 

имеет цель приукрасить какое-либо действие или 

явление, он зачастую не предназначен для того, 

чтобы передать какой-либо глубинный смысл 

фильма. Проще говоря, эпитет имеет чисто выра-
женную коммерческую функцию, и самое главное 

здесь — привлечь зрителя более ярким названием. 
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Приведём некоторые примеры использования эпи-

тетов в заголовках.   

Все использования эпитетов можно поделить 

на несколько групп. К первой группе можно отне-
сти эпитеты, описывающие какую-либо местность 

или помещение. К таким фильмам можно отнести 

Crimson Peak (Багровый пик, 2015), Crooked House 

(Скрюченный домишко, 2017), Skate Kitchen 

(Скейт-кухня, 2018) и Paper Towns (Бумажные го-

рода, 2015). Ко второй группе можно отнести эпи-

теты, описывающие предметы или явления, прида-

вая им ту или иную эмоциональную окраску. Как 

пример можно привести такие фильмы, как 

Chemical Hearts (Химические сердца, 2020), Dark 

Waters (Тёмные воды, 2019), A Hidden Life (Тайная 
жизнь, 2019) и Phantom Thread (Призрачная нить, 

2017). К третьей группе эпитетов можно отнести 

тропы, которые характеризуют или описывают 

непосредственно людей или группу людей. Это та-

кие фильмы, как American Woman (Американка, 

2018) или Little Women (Маленькие женщины, 

2019). 

5) Перифраз 

Фильм The Man Who Knew Infinity (Человек, 

который познал бесконечность, 2015) рассказывает 

реальную историю учёного-математика, который в 

начале своего жизненного пути сводил концы с 
концами. Через некоторое время у него проявился 

талант в области математики, благодаря чему 

обычные задачи вроде бухгалтерского учёта не 

были для него препятствием. Молодому человеку 

советуют написать письмо в Кембриджский уни-

верситет, что он и делает, и в итоге его письмо по-

падает в руки профессору университета. Пройдя 
столь нелёгкий путь, мужчина удостоился чести 

стать членом Королевского научного общества. В 

случае с этим фильмом, его название является сме-

шением нескольких стилистических приёмов: пе-

рифраза, метафоры и гиперболы. Говоря о пери-

фразе, можно отметить, что, применяя эту фигуру 

речи, авторы подчеркнули значимость работ выда-

ющегося математика и его вклад в математическое 

сообщество. 

Таким образом, исследовав частоту использо-

вания тех или иных стилистических приёмов при 
создании названий фильмов, стоит отметить не-

сколько факторов, повлиявших на выбор этих обо-

ротов. Основным критерием, по которому состав-

ляется название фильма, является, безусловно, 

коммерческий фактор. Основной целью, которой 

задаются кинопроизводители в современном кино-

искусстве, — получение прибыли, если мы гово-

рим о крупнобюджетных блокбастерах, поэтому и 

название у такого фильма должно быть цепляю-

щим, интригующим, а самое главное привлекатель-

ным и побуждающим потенциального зрителя ку-

пить билет в кино. Именно для этого кинопроизво-
дители прибегают к лингвистике, в частности к её 

лексическому, грамматическому и стилистиче-

скому ответвлениям. 
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Языковые особенности средневерхненемецкого языка 

В данной статье рассматриваются особенности фонетики и лексики средневерхненемецкого языка. Данная тема 
имеет актуальность, так как в ней затрагиваются те изменения, которые имеют влияние на изучение становления со-
временного немецкого языка. Авторы уточняют, что классический средневерхненемецкий язык был больше, чем про-
сто региональный язык, так как он отличался высокой степенью унифицированности, которая приближала его к нор-

мированному письменно-литературному языку. Проводится анализ заимствованной лексики в средневерхненемецкий 
из французского языка и восточных языков. Перечисляются изменения, произошедшие в фонетическом строе языка. 
В заключении авторы делают вывод, что с помощью языковых процессов, произошедших в средневерхненемецкий 
период, мы имеем возможность понять явления современного немецкого языка, осмыслить некоторые закономерности 
и законы языка. 

Ключевые слова: немецкий язык, средневерхненемецкий язык, «Песнь о Нибелунгах», заимствования, вока-
лизм, перегласовка. 

Elena Andreevna Sorokina, 

Danil Evgenevich Andreev 

Shadrinsk 

Language features of the Middle High German language 

This article examines the features of phonetics and vocabulary of the Middle High German language. This topic is rele-
vant since it addresses those changes that have an impact on the study of the formation of the modern German language. The 

authors clarify that the classical Middle High German language was more than just a regional language, since it was distin-
guished by a high degree of uniformity which brought it closer to the normalized written and literary language. Analysis of 
borrowed vocabulary in Middle High German from the French language and Oriental languages. Lists the changes that occurred 
in the phonetic system of the language. The authors conclude that with the help of language processes that occurred in the 
Middle High German period we have the opportunity to understand the phenomena of the modern German language, to under-
stand some laws and laws of the language. 

Keywords: German, Middle High German, “Song of the Nibelungs”, borrowing, vocalism, rerecording. 
 

Средневерхненемецкий является языком того 

периода, когда процветал феодализм. В этот пе-

риод происходит расцвет средневековой светской 

литературы на немецком языке. Немецкая литера-

тура той эпохи была представлена в большей мере 

рыцарской поэзией, которая зафиксирована в пись-

менной форме. 

Одним из самых значимых памятников дан-

ной эпохи является произведение «Песнь о Нибе-

лунгах». Это средневековая германская эпическая 

поэма, которая была написана неизвестным авто-

ром между XII и XIII веками. Она считается одной 

из наиболее известных эпических произведений 

человечества и стоит на одной полке рядом с та-

кими творениями, как поэмы Гомера и «Песнь о Ро-

ланде», «Слово о полку Игореве» и «Божественная 

комедия» Данте. Средневерхненемецким языком и 

его письменными памятниками в разное время за-

нимались ученые-лингвисты, такие как В. М, Жир-

мунский, А. Хойслер, О. И. Москальская и другие. 
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Классический средневерхненемецкий явля-

ется основным вариантом письменно-литератур-

ного языка в 1170–1250 годы. Именно на нем было 

написано большинство произведений тех лет. В 
развитии и формировании классического средне-

верхненемецкого языка принимали участие многие 

поэты той эпохи. Такие министериалы как Гартман 

фон Ауэ, Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер 

Фогельвейде внесли огромный вклад в развитие 

средневерхненемецкого [6, C. 124]. 

Данная тема является одной из востребован-

ных на сегодняшний день, так как изучая историю, 

мы им можем объяснить процессы и явления, про-

исходящие в современном немецком языке. Целью 

нашего исследования является комплексное изуче-
ние языковых особенностей средневерхненемец-

кого языка. Объектом нашего исследования явля-

ется средневерхненемецкий язык. Предметом ис-

следования являются процессы, происходящие с 

языком на протяжении XII-XIII вв.  

Материалом исследования послужили работы 

германистов, историков, описывающих события, а 

также аутентичные учебники по истории немец-

кого языка. 

При работе над проблемой исследования нами 

были использованы общенаучные методы, такие 

как: метод сплошной выборки, принципы систем-
ного и целостного к изучению явления, описатель-

ный метод.  

Теоретическая значимость нашего исследова-

ния заключается в систематизированном рассмот-

рении теоретических вопросов становления и раз-

вития средневерхненемецкого языка. Результаты 

анализа могут быть полезны для дальнейшего ис-

следования грамматического и фонетического 

строя языка, а также его лексики. 

Практическая значимость заключается в воз-

можности использования основных положений и 
выводов при изучении таких предметов, как теоре-

тический курс второго иностранного языка (немец-

кий), лингвострановедение.  

Классический средневерхненемецкий язык 

был больше, чем просто региональный язык, он ха-

рактеризовался высокой степенью унифицирован-

ности, которая приближала его к нормированному 

письменно-литературному языку. В нем отсутство-

вали наиболее резкие региональные черты, такие 

как слова и звуки, которые могли не понять пред-

ставители других регионов [7, C. 152]. 

Отражение классического средневерхнен-
емецкого языка можно обнаружить в средневеко-

вых письменных памятниках, а именно в героиче-

ских эпосах, рыцарских романах и рыцарской лю-

бовной лирике. 

Язык – это динамическая система, именно по-

этому и ее фонетическая сторона не является исклю-

чением. В течение нескольких столетий происходит 

развитие и совершенствование всех его элементов.  

Так как средневерхненемецкий язык является 

языком феодализма, рыцарства и куртуазности, то 

и лексика, появившаяся в этот период, была соот-

ветствующей. Большинство новых слов того вре-

мени была заимствована из французского языка. 

Как пример, к подобной лексике относятся слова и 
понятия, связанные с турнирами или рыцарством: 

Buckel – щит, Lanze – копье, Banier – стяг, Turnei – 

турнир. 

Помимо этого, в связи с развитием политики 

и торговых связей той эпохи, средневерхненемец-

кий язык пополняется словами языков востока: (ту-

рецкий) amiral – (средневерхненемецкий) Admiral, 

(итальянский) spaziare – (средневерхненемецкий) 

spsczieren, (персидский) aspanah – (средневерхнен-

емецкий) Spinat.  

Стоит также отметить, что в эту эпоху широко 
развивалась абстрактная и профессиональная лек-

сика. Развитие абстрактной лексики происходило в 

связи с распространением философии и мисти-

цизма. Философы и мистики того времени стреми-

лись описать душевные переживания человека, 

особенно, человека верующего. В результате этого 

возникает ряд новых слов и понятий в средневерх-

ненемецком языке. 

Что касается профессиональной лексики, то 

она начала изменяться из-за торговли и активного 

развития разного рода ремесел. Примером такой 

лексики могут послужить следующие слова: древ-
неверхненемецкий antwerker – средневерхненемец-

кий Handwerker; древневерхненемецкий arzat – 

средневерхненемецкий Arzt; древневерхненемец-

кий schousuter – средневерхненемецкий Schuster. 

Касаемо лексики можно сделать вывод, что в 

средневерхненемецкий период шло активное по-

полнение языка лексикой, которая была заимство-

вана из других языков или же возникла в резуль-

тате появление новых слов и понятий. 

Что касается фонетических особенностей 

средневерхненемецкого языка, то они затрагивают 
в первую очередь такое явление как вокализм. К 

этому периоду развивается целый ряд новых глас-

ных фонем, которые отсутствовали в языке до 

этого времени. Уже к XII веку в средневерхнен-

емецком языке появляется большое количество но-

вых фонем: ö, ü, æ, iu, а также дифтонги öu, üe. 

Гласные фонемы подразделялись на 3 категории: 

- краткие фонемы, к которым относятся a, e, i, 

o, u, ö, ü; 

- долгие фонемы, к которым относятся â, ȇ, î, 

ô, û, æ, œ, iu; 

- дифтонги, к которым относятся ei, ou, öu, ie, 
uo, üe. 

Каковы же были предпосылки для появления 

ранее неизвестных фонем в средневерхненемецком 

языке? Необходимо отметить, что новые фонемы в 

средневерхненемецком языке появились из-за фо-

нетического явления, а именно, благодаря пала-

тальной перегласовке, или умлауту [1, C. 158]. 

Умлаут, или перегласовка – это переход глас-

ных заднего ряда в гласные переднего ряда под 

влиянием i или j в последующем слоге [3, C. 110]. 
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Этот термин был впервые употреблен немец-

кими учеными Я. Гриммом и Ф. Клопштоком. 

Если мы обратим внимание к истории разви-

тия умлаута, то сможем заметить, что он появился 
не в эпоху высокого средневековья, а гораздо 

раньше. Так, к примеру, развитие умлаута просле-

живается во время древневерхненемецкого пери-

ода в V-VI веках. Необходимо также отметить, что 

умлаут в северной части Германии распростра-

нялся быстрее, чем в южной. Уже к началу появле-

ния письменности только перегласовка краткого a 

в корне слова имеет графическое выражение как e 

под влиянием i или j последующего слога. В дан-

ном случае принято говорить о первичном умлауте 

[5]. Например: древневерхнемецкое alt перешло в 
eltiro; древневерхнемецкое gast перешло в gesti; 

древневерхнемецкое kraft перешло в krefti. 

Следует также отметить, что умлаут краткого 

a и переход его в e был не до конца распространен 

в древневерхненемецкий период. Гласный a не 

имел перегласовки в тех случаях, когда за ним сле-

дуют сочетания различных согласных ht, hs, rw, а 

также в тех ситуациях, когда гласный i отделен от 

корневого гласного промежуточным слогом. В ка-

честве примера можно привести следующие слова: 

древневерхнемецкое maht становится mahtîg, древ-

неверхнемецкое wahsan становится wahsit, древне-
верхнемецкое tag становится tagalîh, древневерх-

немецкое magad становится magadi, древневерх-

немецкое naht становится nahti [2, C. 160]. 

В начале средневерхненемецкого периода ум-

лаут развился до конца и получил название вторич-

ный умлаут. Этому способствовала редукция i в e в 

конечных слогах. Примером может послужить об-

разование множественного числа у существитель-

ных на –i: древневерхнемецкое gesti в средневерх-

немецком переходит в geste; древневерхнемецкое 

krefti в средневерхнемецком переходит в krefte рев-
неверхнемецкое korbi в средневерхнемецком пере-

ходит в körbe. 

Необходимо также отметить, что перегла-

совка в этот период развития языка распространи-

лась на все гласные заднего ряда, а именно на a, o, 

u краткие и долгие гласные, а также на их ди-

фтонги. 

 Результатом полного развития умлаута в 

средневерхненемецком языке является появление 

ряда новых фонем, например:  

ä – является вторичным умлаутом краткого a 

(двн. magid переходит в свн. mägede) 
ö – является вторичным умлаутом краткого o 

(двн. mohti переходит в свн. möchte) 

ü – является вторичным умлаутом u (двн. furi 

переходит в свн. für) 

æ – умлаут â (двн. sâlida переходит в свн. 

sælden) 

œ – умлаут ô (двн. hôren переходит в свн. 

hœren) 

öu – умлаут дифтонга ou (двн. frowida перехо-

дит в свн. fröude) 

üe – умлаут дифтонга uo (двн. kuoni переходит 

в свн. küene) 

Как считает О. И. Москалькова, из-за редук-

ции i исчезли те фонетические условия, благодаря 
которым появлялся умлаут, а те живые фонетиче-

ские чередования, которые связаны с умлаутом, пе-

реходят в чередования исторические и уже явля-

ются признаком конкретной формы слова [4, C. 86]. 

Со временем, к примеру, умлаут у существитель-

ных со временем начинает ассоциироваться исклю-

чительно с формой множественного числа: средне-

верхнемецкий gast – geste; средневерхнемецкий 

kraft – krefte.  

Касательно прилагательных, у них умлаут ас-

социировался только с грамматическим показате-
лем форм сравнительной и превосходной степени: 

средневерхнемецкий. alt – elter – eltest. 

Также весьма важную роль в средневерхнен-

емецком периоде сыграли изменения в вокализме 

безударных. Одним из самых важных изменений в 

вокализме того периода является редукция гласных 

безударных слогов. Основной предпосылкой для 

данного изменения послужило смещение ударения 

на корневой слог в германском языке вследствие 

его выделения из индоевропейской языковой общ-

ности. 

Редукция – ослабление звучания гласного в 
безударном положении. В средневерхненемецкий 

период происходит активное развитие редукции, а 

именно в X-XI вв [4, C. 84]. В качестве примера 

можно сравнить слова древневерхненемецкого и 

средневерхненемецкого языков: 

древневерхненемецкое hiutu переходит в 

средневерхненемецкий Hiute 

древневерхненемецкое minna переходит в 

средневерхненемецкий Minne 

древневерхненемецкое gerno переходит в 

средневерхненемецкий Gerne 

В древневерхненемецком языке также отсут-

ствовал звук [ʃ]. Началом его развитие принято 

считать именно средневерхненемецкий период. Он 

образовался из сочетания sk [sk], sc [sk]. Так, к 

началу средневерхненемецкого периода в письмен-

ных памятниках появляется написание sch [ʃ] вме-

сто sk [sk] и sc [sk] [7, C. 91]. 

древневерхненемецкое meistarskaft [sk] пере-

ходит в средневерхненемецкий meisterschaft [ʃ] 

древневерхненемецкое sceidan [sk] переходит 

в средневерхненемецкий scheiden [ʃ] 

древневерхненемецкое scarp [sk] переходит в 
средневерхненемецкий scharpf [ʃ] 

Одним из немаловажных изменений в средне-

верхненемецком языке является придыхательный 

согласный h. До определенного момента он произ-

носился и в начале слова, и в середине слова между 

гласными. Со второй половины средневерхнен-

емецкого периода интервокальный h перестал про-

износиться, но при этом он сохранился при написа-

нии. Как можно заметить, современный немецкий 
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язык также сохранил в орфографии интервокаль-

ное h, для обозначения долготы предшествующего 

гласного [8, C. 92]. 

средневерхненемецкий sehen [h] перешёл в 
нововерхненемецкий sehen [zɛ:ǝn] 

средневерхненемецкий schehen [h] перешёл в 

нововерхненемецкий schehen [ʃɛ:ǝn] 

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что в средневерхненемецкий период происхо-

дило активное развитие немецкого языка. В этот 

период произошло большое количество изменений 

в фонетике, которые создали условия для перехода 

от древневерхненемецкой фонетики, к современ-

ной фонетике немецкого языка. Одним из важней-

ших изменений является возникновение ранее от-

сутствующих в языке фонем и некоторых соглас-

ных звуков. Помимо этого, происходит развитие 

редукции безударных слогов, а именно ослабление 

гласных, когда они находятся в безударном поло-
жении. Также, благодаря развитию умлаута, появ-

ляется несколько новых фонем. Кроме того, в этот 

период развиваются и некоторые согласные звуки, 

а также становятся дифтонгами старые долгие уз-

кие гласные и становятся монофтонгами старые уз-

кие дифтонги.  Стоит отметить, что с помощью 

языковых процессов, произошедших в средневерх-

ненемецкий период, сейчас мы имеем возможность 

понять явления современного немецкого языка, 

осмыслить некоторые закономерности и законы 

языка. 
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Характер человека во фразеологизмах немецкого языка 

В статье рассматривается один из основных аспектов языкознания – фразеология. Фразеологизм является особым 
структурным элементом языка, в котором заключена история народов, их культура и самосознание. Большое количество 
фразеологизмов берет свое начало в отражении человеческого характера, национальных стереотипов поведения. В дан-
ной статье объясняется актуальность использования фразеологизмов в изучении языка и общении. Авторы обращают 
внимание на следующее лингвистическое явление – фразеологизмы-антропономинанты, которые дают характеристику 
индивидуума по внешнему виду, а именно с помощью антропологических и физиологических характеристик, являющи-

мися внешними признаками человека. В статье доказывается, что немецкий язык имеет уникальный огромный спектр 
фразеологических единств, отражающие мировоззрение, образ жизни и черты характера человека. 
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The character of a person in the phraseological units of the German language 

The article considers one of the main aspects of linguistics - phraseology. Phraseologism is a special structural element 
of the language, which contains the history of peoples, their culture and self-consciousness. A large number of phraseologisms 
originates in the reflection of human character, national stereotypes of behavior. This article explains the relevance of phrase-
ologisms in language learning and communication. The authors draw attention to the following linguistic phenomenon - phra-

seologisms-anthroponominants, which give a characteristic of the individual in appearance, namely, using anthropological and 
physiological characteristics, that are external features of a person. The article proves that the German language has a unique 
huge range of phraseological unity, reflecting the worldview, lifestyle and character traits of a person. 

Keywords: German language, phraseologisms, character traits of a person, phraseologisms-anthroponominants, state 
language, dialect. 

 

На сегодняшний день одну из ключевых ролей 

в жизни каждого человека играет характер. Он, вне 

всяких сомнений, является одной из форм отраже-

ния, а главное познания действительности. Те чув-

ства и эмоции, которые человек испытывает, нахо-

дясь в социуме, находят свое прямое воплощение в 

культуре и языке. Язык же, в свою очередь, как 

верно подметил великий русский лингвист С.И. 

Ожегов, представляет собой орудие общения, об-
мена мыслями и взаимного понимания людей в об-

ществе [6]. Продолжая мысль Сергея Ивановича, 

можно заметить, что каждое орудие состоит из 

определенных деталей. Так, одним из основных 

элементов любого языка по праву можно считать 

фразеологизмы. Именно фразеологизмы представ-

ляют уникальное национальное богатство языка, 

тот культурный код, который определяет самосо-

знание целых народов.  Без знания этих самих 

устойчивых словосочетаний, попросту невоз-

можно общение с носителями языка на достаточно 
высоком уровне, не говоря уже о чтении литера-

туры зарубежных авторов.  

Анализируя работы многих отечественных и 

зарубежных лингвистов, таких как В.В. Виногра-

дов, А.Г. Голодов, Гюнтера Ипсена и многих дру-

гих, мы делаем вывод, что на сегодняшний день не 

существует единого понятия фразеологизмов. Этот 

факт обуславливает актуальность нашего исследо-

вания. Объектом работы являются фразеологизмы 

немецкого языка. Предметом исследования явля-

ются немецкие фразеологизмы, отражающие ха-

рактер человека.  

В процессе работы над исследованием нами 

использовались следующие методы: метод сплош-

ной выборки, анализ и обобщение теоретической 

литературы. Теоретическая значимость заключа-

ется в обобщении лингвистической литературы по 

проблеме исследования. Практическая значимость 
заключается в возможности использования резуль-

татов исследования в преподавании таких курсов, 

как лексикология немецкого языка, теоретические 

основы второго иностранного языка (немецкий), 

стилистика. 

Основываясь на исследованиях Вероники Ни-

колаевны Телия, стоит отметить, что фразеологи-

ческие единицы – сложные лингвистические обра-

зования, которые таят в себе уникальный лингво-

культурологический аспект, – являются инстру-

ментом накопления стереотипов и эталонов нацио-
нальной культуры [5, С. 86]. 

Введя ход исследования, нам бы хотелось за-

острить внимание на таком лингвистическом явле-

нии как фразеологизмы-антропономинанты. Дан-

ные ФЕ (фразеологические единицы) дают харак-

теристику индивидуума по внешнему виду – по-

средством антропологических и физиологических 

характеристик, являющимися внешними призна-
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ками человека [4]. Стоит учитывать и то, что чело-

веческая натура сама по себе довольно сложный и 

многогранный феномен, это говорит нам о том, 

что, безусловно, существуют как отрицательные, 
так и положительные эмоций, которые находят вы-

ражения в речевых оборотах. 

Фразеологические новообразования различ-

ных социальных, экономических и политических 

эпох постоянно пополняют и без того внушитель-

ный фразеологический фонд. Поэтому, для совре-

менных лингвистов одной из актуальнейших про-

блем является изображение характера человека по-

средством языка. Из научной работы А.В. Сарапу-

ловой мы подчеркиваем, что в качестве показате-

лей этнических норм, правил социальной жизни 
вполне стоит рассматривать количество и характер 

идиом, отражающих как негативную, так и поло-

жительную оценку человеческих качеств. Исходя 

из вышесказанного, можно утверждать, что для ка-

чественного, а главное естественного освоения 

языка необходимо изучение фразеологических 

единиц, которые являются отражением националь-

ных стереотипов поведения [4]. 

Безусловным является и тот факт, что абсо-

лютно каждый человек имеет огромный спектр 

особенностей собственного характера, которые 

находят свое отражение в речи. Рассмотрим госу-
дарственный язык страны, имеющий свой уникаль-

ный язык. Взяв в качестве примера немецкий язык, 

в первую очередь, стоит упомянуть о его едином 

национальном характере, что на самом деле задача 

не из легких, т.к. всем известно, что Германия раз-

делена на федеральные земли, в которых имеется 

своя неповторимая культура. В каждой земле при-

сутствуют диалекты. Исходя из этого, мы уже 

вполне можем утверждать о том, что нельзя рас-

суждать о немецком характере, как о чем-то еди-

ном. Однако, обратившись к широко распростра-
ненным фактам о немцах, есть возможность выде-

лить основные особенности, которые могут быть 

присущи абсолютно всем представителям герман-

ского народа.  

Для любого лингвиста изучающего тонкости 

национальной культуры и менталитета не секрет, 

что немцы имеют привычку преувеличивать все 

негативные моменты в своей жизни. Так, напри-

мер, А.Г. Голодов отмечает, что данная тенденция 

получила достаточно широкое распространение, 

что в конечном итоге, нашло свое воплощение и в 

общеязыковой лексике, которая содержит гораздо 
больше отрицательных выражений, чем положи-

тельных [2, С. 48]. 

Рассматривая особенности немецкого харак-

тера, нельзя не упомянуть о пунктуальности, пря-

молинейности и осторожности. Также, без всяких 

сомнений, немцы очень трудолюбивы и любят по-

рядок, не говоря уже об аккуратности в финансо-

вых вопросах.  Под представленные выше характе-

ристики, вполне подойдет любой среднестатисти-

ческий немец, однако для более подробного ана-

лиза стоит рассмотреть разнообразие немецкого 

характера. Начнем с берлинцев. Что характерно 

для жителей столицы Германии так это остроумие, 

находчивость и немного заносчивости. Рассуждая 

о баварцах, сразу приходит на ум выражение 
«иначе он не был бы баварцем», что имеет под со-

бой подтекст, намекающий на самую сильную по-

хвалу. О мекленбуржцах говорят, что они не разго-

ворчивы, сдержаны и немного медлительны. От-

сюда можно сделать вывод, что несмотря на все об-

щие особенности, которые характеризуют немцев, 

у каждого представителя своей федеральной земли 

есть свои уникальные черты характера, обуслов-

ленные их историей и географией [1]. 

Возвращаясь к вопросам фразеологии, стоит 

отметить, что она является отражением особенно-
стей характера людей, поэтому, рассуждая о боль-

шом спектре человеческих эмоций, можно с таким 

же успехом говорить и о большом количестве 

устойчивых выражений. Любой уникальной черте 

характера мы даем собственную оценку. Возьмем, 

например, фразеологизмы, используемые для опи-

сания умственных способностей человека. Вспо-

миная русскую пословицу «по одежке встречают, 

по уму провожают», мы находим аналог и в немец-

ком языке: «Man empfängt den Mann nach dem Ge-

wand und entlässt ihn nach dem Verstand». И в немец-

ком, и в русском языке выражена мысль: внутрен-
няя пустота иногда может скрываться за красивой 

внешностью [3]. 

Фразеологические единицы, описывающие 

умственные способности человека как в русском, 

так и в немецком языке часто в своем составе 

имеют слово – голова (источник разума). Так чело-

века, умеющего логично и ясно мыслить, немцы 

называют – ein Heller Kopf, что в переводе на рус-

ский - светлая голова. Часто к данному выражению 

немцы добавляют слово haben – einen Hellen Kopf 

haben, тем самым, добавляя в смысл выражение 
еще и природную сообразительность, быструю 

смекалку [3]. 

Теперь рассмотрим ситуацию прямо противо-

положную первому фразеологизму – человека глу-

пого и недальновидного. В немецком языке для та-

кого случая имеется выражение: «ein Brett vor dem 

Kopf haben». Данный фразеологизм имеет значение 

– глупый человек.  В то же время, перевод на рус-

ский язык может быть рассмотрен по-разному и не 

всегда переведен точно. Ведь в большинстве слу-

чаев, выражение имеет перевод: «иметь дощечку 

перед головой», что намекает нам на упрямого буй-
ного быка, чтобы ослепить которого, вешали до-

щечку на рога. Вспоминая русский язык, нам сразу 

приходит на ум выражение «у него не все дома», 

стоит отметить, что у немцев, также существуют, 

подобные эквиваленты: «nicht alle Töne der Zither 

haben», что в переводе на русский: иметь не все ве-

щички в чемодане [3].  

Честность, добропорядочность и правдивость 

являются одними из лучших качеств любой лично-

сти. Немецкий язык имеет в своем фонде не мало 
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крылатых выражений подобных человеческих ка-

честв. Например, выражение «ein Mensch aus 

Eisen», что в переводе на русский значит «человек 

железной воли». Описывающий честного и непод-
купного человека существует фразеологизм «Es ist 

kein Falsch an jemandem». Также, в данный список 

можно добавить идиому «mit j-m kann man Pferde 

stehlen», которая имеет похожий смысл с русский 

выражением «на кого-либо положиться, пойти с 

кем-нибудь в разведку». 

Одним из отрицательных качеств человека, 

безусловно, является трусость. Проанализируем 

немецкие обороты речи, которые их обозначают. 

Возьмем интересный немецкий фразеологизм 

«Hans Hasenfuß», что в переводе на русский обо-
значает «трусишка». Затем, чтобы подчеркнуть ис-

пуг или боязливость человека, нередко используют 

выражение «im Stich lassen». В русской трактовке 

ему полностью соответствует выражение – «бро-

сить в трудную минуту, оставить в беде» [7]. 

Фразеологизмы, имеющие противоположное 

значение пугливости и нерешительности, говоря-

щие о бесстрашии, смелости и мужестве человека, 

также нашли свое место в немецком языке: 

«Seinen Mann stehen» – «Твердо стоять на 

своем»; 

«Dem Mutigen hilft Gott» – «Где отвага, там и 
счастье. Смелому Бог помогает. Смелость города 

берет. На смелого собака лает, а трусливого рвет»; 

«Frisch gewagt ist halb gewonnen» – «Кто не 

рискует, тот не выигрывает. Риск – благородное 

дело. Кто больше рискует, тот реже тоскует» [3]. 

Введя разговор о такой эмоции как ярость 

находит свое воплощение в такой характерной 

черте человека как вспыльчивость. Можно обра-

титься к исследованию А.Г. Голодова, в котором 

было проанализировано внушительное количество 

английских, так и немецких фразеологизмов. В ре-
зультате проведенной работы выяснилось, что по-

чти треть фразеологических единиц несло в себе 

агрессивный посыл, когда степень выраженности 

агрессии в английских речевых оборотах составило 

всего лишь пятую часть общего количества слово-

сочетаний [2]. В качестве примера фразеологизмов, 
которые выражают некую враждебность можно 

привести следующее: 

«auf der Pike haben» – «держать кого-то на 

прицеле»; 

«die Faust in der Tasche ballen» – «сжимать ку-

лаки в кармане»; 

«einen Bauch voller Bosheit haben» – «иметь 

живот заполненный злобой» [8]. 

Стоит также упомянуть и о тех человеческих 

качествах, которые имеют нейтральный оттенок, 

безусловно если ими не злоупотреблять. К таким 
качествам можно отнести, например, перфекцио-

низм или мечтательность. Возьмем выражение «Es 

mit etwas genau nehmenn», которое, как правило, 

применяется при сравнении с каким-либо точным 

предметом и ассоциируется с человеком точным и 

расчетливым. Однако, если такой человек превра-

щается в жадного и грубого человека, тогда уже к 

нему больше подходит выражение «jeden Pfennig 

drei», что в переводе на русский «трястись над каж-

дой копейкой». Также в пример можно привести 

русское выражение «витать в облаках», которое 

имеет немецкий аналог «In höheren Regionen schwe-
ben» [8].  

Подводя итог исследованию, хочется сказать, 

что фразеологизмы обогащают лексику любого 

языка. При правильном их употреблении они спо-

собствуют некому оживлению и украшению речи.  

Немецкий язык не является исключением. Он 

имеет уникальный огромный спектр фразеологиче-

ских единств, отражающие мировоззрение, образ 

жизни и черты характера человека. Для овладения 

любым иностранным языком, будь то русский или 

немецкий, необходимо брать во внимание такой 
феномен как фразеологические единицы, которые 

являются прямым откликом национального духа.  
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Елена Андреевна Сорокина, 

Екатерина Алексеевна Федотова 

г. Шадринск 

Языковые особенности студенческого сленга немецкого языка 

Статья посвящена характеристике современного студенческого сленга в немецком языке. Авторы приводят при-
меры дефиниций понятия «сленг» в зарубежной и отечественной лингвистической литературе. Доказывается актуаль-
ность изучения молодежного сленга, которая является очевидной при развитии культурных, экономических и поли-
тических связей стран. Молодые люди все чаще выбирают для обучения Германию, где высшее образование в боль-
шинстве земель является бесплатным. Согласно научным работам лингвистов, молодежный сленг — это социолект 
молодых людей, который противопоставляется официальной системе. В становлении и развитии студенческого сленга 
немецкой молодежи выявлены следующие тенденции: разнообразные способы пополнения словарного запаса (мета-

форизация, сокращения, заимствования). Анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать вывод, что 
немецкий сленг – это особенный лингвистический феномен, границы которого выражаются не только в возрастном, 
но и временном и пространственном отношении.  

Ключевые слова: сленг, немецкий язык, лексические единицы, словарь, тенденция, современный язык.  

Elena Andreevna Sorokina, 

Ekaterina Alexeevna Fedotova 

Shadrinsk 

Linguistic features of the student’s German language slang 

The article is devoted to the characterization of modern student’s German slang. The authors give examples of “slang” 
in foreign and domestic linguistic literature. The relevance of the youth slang study is proved. Youth slang is obvious in the 
development of cultural, economic and political connections of countries. Young people are increasingly choosing Germany 
for education where higher education is free in most lands. According to the scientific works of linguists, youth slang is a 

sociolect of young people which is opposed to the official system. The following trends have been identified in the formation 
and development of German youth’s student slang: various ways of replenishing vocabulary (metaphorization, abbreviations, 
borrowing). The authors conclude that German slang is a special linguistic phenomenon, the boundaries of which are expressed 
not only in age but also in time and space. 

Keywords: slang, German, lexical units, dictionary, trend, modern language. 
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Язык является сильнейшим регулятором чело-

веческой деятельности, он отражает культурные 

особенности носителей языка, их историю и пре-

терпевает изменения с течением времени. Все со-
бытия, происходящие в обществе, находят отраже-

ние в разговорной речи и вводят в оборот новые 

слова и понятия. Молодежный язык одним из пер-

вых остро реагирует на изменения в обществе, обо-

гащаясь стилистически окрашенной лексикой. 

Сленг является неотъемлемой частью современ-

ного общества, его лексика позволяет точно и емко 

излагать свои мысли и чувствовать особенности 

восприятия и различия поколений, которое без-

условно ярко демонстрирует изменения в социо-

культурной среде страны. Изучение разговорной 
лексики студентов и ее особенностей необходимо 

для понимания их повседневной речи, для понима-

ния лингвострановедения и для умения расшифро-

вать контекст. 

В современном мире международная комму-

никация обогащается путем внедрения лексики и 

стилистически сниженных конструкций родного и 

иностранного языков. Навык овладения лексиче-

скими единицами различных слоев общества осо-

бенно актуальна для тех, кто изучает иностранный 

язык вне среды его обитания. Человеку необхо-

димо научиться дифференцировать лексику изуча-
емого языка по сферам его употребления [2, С. 11].  

Данная тема является одной из востребован-

ных на сегодняшний день. Она представляет инте-

рес для тех, кто изучает иностранный язык. Это 

подчеркивает тот факт, что немецко-русский сло-

варь разговорной лексики В.Д. Девкина пользуется 

огромнейшим спросом. Его используют не только 

преподаватели-лингвисты, но и переводчики, а 

также те люди, которые хотят более тщательно изу-

чить тонкости немецкого языка. Актуальность 

нашего исследования обусловлена также тем, что 
изучение сленга является необходимостью в свете 

расширяющихся международных контактов.  

Целью нашего исследования мы обозначили 

изучение сленга современных студентов в Герма-

нии и языковых особенностей в немецком языке. 

Объект нашего исследования – сленг студен-

тов в немецком языке. Предмет – особенности 

немецкого студенческого сленга.  

Источниками изучения данной темы послу-

жили словари молодёжного сленга и фразеологиз-

мов, иноязычных слов, которые являются актив-

ными речевыми единицами, образцами в речи сего-
дняшних студентов.  

При работе над проблемой исследования нами 

были использованы общенаучные методы, такие 

как: метод сплошной выборки, принципы систем-

ного и целостного к изучению явления, описатель-

ный метод, словообразовательный анализ.  

Теоретическая значимость нашего исследова-

ния заключается в систематизированном рассмот-

рении теоретических вопросов описания студенче-

ского сленга немецкого языка в области лингви-

стики и лексикографии. Результаты анализ могут 

быть полезны для дальнейшего исследования сту-

денческого сленга немецкого языка. 

Практическая значимость заключается в воз-

можности использования основных положений и 
выводов при изучении таких предметов, как теоре-

тический курс второго иностранного языка (немец-

кий), фразеология, лексикология.  

Большой вклад в изучение сленга внес извест-

ный британский лексикограф Э. Патридж, а также 

его последователи-лингвисты Дж. Гринок и 

К.И. Киттридж. Они рассматривали сленг как со-

знательное и преднамеренное использование эле-

ментов литературного стандарта в разговорной 

речи в стилистических целях. Советский лингвист 

А.И. Смирницкий определяет сленг как разговор-
ный или фамильярный стиль речи в определенной 

ситуации. И.В. Арнольд утверждает, что сленг – 

это не стиль, а определенный лексический слой или 

пласт. Советский лингвист В.А. Хомяков дает бо-

лее развернутую дефиницию понятия сленг. Он 

считает, что сленг представляет собой «периферий-

ный» лексический слой, который находится вне как 

разговорной литературной речи, так и вне диалек-

тов языка. Большинство германистов, изучающих 

немецкий сленг (Р. Диттмар, А.И. Домашнев, 

В. Порциг), пришли к выводу, что сленг – это 

форма раскованной и небрежной речи [6].  
Согласно лингвистическим исследованиям, 

молодежный сленг − это социолект молодых лю-

дей, который противопоставляется официальной 

системе. Он является повседневным в среде город-

ской учащейся молодежи и отдельных закрытых 

группах. Он базируется на фонетике и грамматике 

официального языка, но отличается разговорной, 

«вольной», а иногда и грубо-фамильярной окрас-

кой. Здесь же мы можем выделить три ступени 

формирования сленга в речи молодых людей в со-

ответствии с их возрастом: подростково-юноше-
ский, профессионально-групповой и интеграль-

ный. Данный феномен выступает как инструмент 

общения между людьми одного возраста и одной 

социальной группы, обладающими общими психо-

логическими характеристиками и социальным ста-

тусом. Сленг помогает им выделиться и показать 

свою уникальность. Он базируется на разговорной 

речи и пополняется как за счет лингвистических, 

так и экстралингвистических источниках. Источ-

никами молодежного сленга в немецком языке яв-

ляются различные сферы деятельности: разнооб-

разные информационные технологии, компьютер-
ный язык, сфера музыки, кино, язык хобби и т.д. 

В развитии и процветании студенческого 

сленга в Германии прослеживаются определенные 

тенденции. Они проявляют себя в способах попол-

нения словарного состава. Сюда относятся, прежде 

всего, метафоризация общенародной лексики, со-

кращения и заимствования из других языков. 

В немецком языке метафоризация является од-

ним из наиболее известных способов обогащения 

словарного состава студенческого сленга. Здесь 
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уместно процитировать определение жаргонной ме-

тафоры, которое дает В.В. Химик: «Жаргонная ме-

тафора по своему исходному назначению представ-

ляет собой диффузное явление: выражение социаль-
ного обособления и эмоционально-экспрессивного 

воздействия достигается в такой метафоре комплек-

сом средств: межъязыковыми семантическими пере-

носами, внутриязыковым заимствованием образов и 

стилей, а также соединениями метафорического пе-

реноса с другими способами семантической транс-

формации слов» [3, С. 101].  

Р.И. Розина считала, что популярным направ-

лением метафорического переноса в сленге является 

перенос с животных или неодушевленного на чело-

века [5, С. 28]. Подтверждение вышесказанного мы 
можем найти в словаре И. Фольмана, где встреча-

ется целый ряд слов с метафорическим переносом. 

Это, прежде всего наименования девушек и юно-

шей, учащихся и студентов, например: Tierchen 

«Jungfer», Frosch «Gymnasiast», Besen «Fraulein» [1]. 

Изучив примеры, можно наблюдать тенденцию, что 

в большей части слов преобладают названия живот-

ных или неодушевленных предметов. 

Также отдельное внимание хочется уделить 

сокращениям. Речь молодых людей достаточно эл-

липтична. Студенты обычно стараются не употреб-

лять «пустые» слова, не несущие конкретной зна-
чимости. Они стараются сделать свою речь доста-

точно простой, понятной и лаконичной, а порой 

даже непонятной для окружающих. Поэтому, зна-

чимую часть студенческого сленга составляют со-

кращения и аббревиатуры. Для разговорной речи 

наиболее свойственна апокопа. Например: Alf –

Alfred; Hannelore – Hanne; Maximilian – Max. 

Для разговорной речи студентов характерно 

усечение, а именно его подвид: усечение конечных 

слогов. Все типы усечения слов называются кон-

трактуры и являются для молодежи наиболее при-
влекательными из-за своей короткой и удобной 

формы. Очень часто в учебных заведениях сту-

денты используют понятные всем усечения: Abo 

(Abonnement), Abi (Abitur), Mathe (Mathematik), 

Stip (Stipendium). 

Достаточно интересен способ молодежи рас-

шифровывать уже существующие известные аб-

бревиатуры: BMW – Bemme mit Wurst (БМВ – бу-

терброд с колбасой), GmBh – Geh mir Bier holen! 

(ГмбХ (общество с ограниченной ответственно-

стью) – Отстань от меня!), SPD – Sehr peinliche 

Dinge (Социал-демократическая партия Германии 
– очень неприятные вещи) и т.д. 

Особое место в формировании сленгового 

языка занимают различные заимствования. Чаще 

всего это заимствования из других иностранных 

языков. Студенческий язык переполнен заимство-

ваниями из различных языков. 

Например, заимствования из французского 

языка: die Courage − Beherztheit, unerschrocken: die 

Annonce − Zeitungsanzeige; der Chef – 

Abteilungsleiter oder Betriebsleiter (начальник от-

дела, менеджер).  

Заимствования из итальянского языка, следу-

ющие: Paparazzi – Skandalreporter (Папарацци); 

pres-tissito, presto, rapido – sehr schnell (очень 

быстро).  
Заимствования из испанского языка: der Ma-

cho, der Gaucho – harter Junge/Mann, der stolz auf 

seine Männlichkeit ist; der Amigo – der Freund 

(дружище).  

Заимствования из японского языка: der Ka-

roshi – der Infarkt, der Insult.  

Отдельно хотелось бы выделить англицизмы, 

и здесь речь идет не только о рекламе, американ-

ских фильмах, журналах, книгах и постах из соци-

альных сетей, но еще и о том, что английские слова 

подчеркивают уровень информативности и тем са-
мым становится более понятным и близким немец-

ким студентам.  

Такие слова, как «das Fest» − праздник, «das 

Treffen» − встреча, совершенно не используют 

немецкие студенты в разговорной речи, наиболее 

актуальными являются их английские эквива-

ленты: «Party» − тусовка, «Technoparty» – технове-

черинка, «Meeting» − встреча [4].  

Для усиления эмоционального уровня речи 

молодые люди часто используют слова, имеющие 

противоположные значения (антонимы). В каче-

стве примера приведем такие слова, как «ätzend» − 
отвратительный / супер, высший класс, 

«Witzknubbel» − шутник / человек без чувства 

юмора. Догадаться о значении такого слова можно 

из контекста.  

Что касается словообразования, как способа 

пополнения студенческого сленга в Германии, то 

тут можно проследить все основные виды словооб-

разования: конверсия, аффиксация, словосложе-

ние, сокращение. 

Среди причин, заставляющих немецкую мо-

лодежь использовать сленг, относятся стремление 
в более выразительной коммуникации; потреб-

ность в обладании «своим» языком, который бы не 

понимали взрослые; лингвистическая дифферен-

циация поколений в связи с быстрыми темпами 

развития общества.  

Изучив специфику сленга немецких студен-

тов, можно сделать следующие выводы. Следует 

отметить неоднозначность интерпретации изучае-

мого явления в зарубежной и отечественной линг-

вистике. Немецкий сленг можно представить как 

особенный лингвистический феномен, границы ко-

торого выражаются не только в возрастном, но и 
временном и пространственном отношении.  

Сленг немецких студентов сохраняет особен-

ности природно-географической, исторической 

среды Германии, её традиции и нравы. Вместе с 

этим он является отражением качества, уникально-

сти и характера современной культуры. Данная ра-

бота знакомит нас с базовыми средствами образо-

вания студенческого сленга. Следует отметить, что 

отдельные аспекты данной проблематики могут 

послужить основой для последующих исследова-

ний в данной области. 
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Видный российский педагог второй половины XIX в. Л.Н. Модзалевский 

Цель статьи состоит в характеристике вклада видного российского педагога второй половины XIX в. Льва Ни-
колаевича Модзалевского (1837-1896) в отечественную науку, культуру и образование. В опоре на положения аксио-
логического методологического подхода последовательно решены следующие исследовательские задачи: введение в 
научный оборот ряда малоизвестных фактов его биографии, характеристика личности Модзалевского и анализ его 

теоретической и практической деятельности, раскрытие связей педагога с К.Д. Ушинским и другими видными отече-
ственными деятелями педагогики и образования. Л.Н. Модзалевский показан как первый российский ученый в обла-
сти отечественной историко-педагогической компаративистики и истории педагогики и образования. Приводятся об-
разцы поэтического творчества Л.Н. Модзалевского. Делается вывод о значимости наследия Модзалевского, о необ-
ходимости его дальнейшего изучения и использования в педагогическом процессе.  

Ключевые слова: Л.Н. Модзалевский, В.В. Кюнер, К.Д. Ушинский, Д.Д. Семенов, М.Н. Романов, Смольный 
институт благородных девиц. 
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Prominent Russian teacher of the second half of the 19 century L.N. Modzalevsky  

The purpose of the article is to characterize the contribution of a prominent Russian teacher of the second half of the 19 
century, Lev Nikolaevich Modzalevsky (1837-1896) to Russian science, culture and education. Relying on the provisions of 
the axiological methodological approach, the following research tasks have been consistently solved: the introduction into 
scientific circulation of a number of little-known facts of his biography, the characterization of Modzalevsky's personality and 
the analysis of his theoretical and practical activities, the disclosure of the teacher's connections with K.D. Ushinsky and other 

prominent domestic figures of pedagogy and education. L.N. Modzalevsky is shown as the first Russian scientist in the field 
of national historical and pedagogical comparative studies and the history of pedagogy and education. Examples of L.N. 
Modzalevsky's poetic creativity are given. The conclusion is made about the significance of Modzalevsky's legacy, about the 
need for its further study and use in the pedagogical process. 

Keywords: L.N. Modzalevsky, V.V. Kuner, K.D. Ushinsky, D.D. Semenov, M.N. Romanov, Smolny Institute of Noble 
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Введение. В настоящее время отечественная 

педагогическая наука и образовательная практика 

испытывают настоятельную потребность в пози-

тивных образцах достойных россиян, пример 

жизни и деятельности которых могли бы стать сво-

его рода важной составной частью воспитания под-

растающего поколения. К числу таких замечатель-

ных личностей, своего рода нравственных ориен-

тиров, мы относим видного деятеля педагогиче-

ской науки и образования Л.Н. Модзалевского. Его 
имя в настоящее время практически забыто. По-

этому цель предлагаемой статьи состоит в том, 

чтобы восполнить этот пробел, – дать характери-

стику его вклада в отечественную науку, культуру 

и образование, и в определенной степени восстано-

вить историческую справедливость в отношении 

этого человека. Публикация данной работы пред-

ставляется особенно уместной в год 185-летия со 

дня его рождения. В работе над материалом авто-

ром использовался аксиологический подход, поз-

воляющий выявлять в предмете исследования цен-
ностное содержание. Главными методами высту-

пили изучение исторических источников, сравни-

тельно-сопоставительный и биографический ме-

тоды. В работе были поставлены следующие иссле-

довательские задачи: введение в научный оборот 

ряда малоизвестных фактов биографии Модзалев-

ского, характеристика его личности Модзалевского 

и анализ  теоретической и практической деятельно-

сти ученого, раскрытие связей этого педагога с 

К.Д. Ушинским и другими видными деятелями 

своего времени.  Решение этих задач представляет, 

на наш взгляд, научную новизну работы.   

В начале 1860-х гг. российское общество 
неожиданно для себя обнаружило огромный пласт 

социальной жизни, ранее почти неизвестный, не 

привлекавший к себе до поры большого обще-

ственного внимания. Речь идет о педагогической 

науке и образовательной практике. К тому вре-

мени педагогика в Западной Европе получила зна-

чительное развитие. Это была уже вполне сформи-

ровавшаяся наука, представленная такими яркими 

именами, как Коменский, Ратке, Гербарт, Руссо, 

Локк, Оуэн, Дистервег, Песталоцци и др. Разуме-

ется, и в России были такие значительные педа-
гоги, как М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Нови-

ков, Ф.И. Янкович де Мириево и др., снискавшие 

известность на ниве просвещения. Однако их дея-

тельность была «делами давно минувших дней». 
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Теперь же в обществе крайне ощущался недостаток 

в свежих педагогических идеях и активных педаго-

гических деятелях [12, С 5]. Время и социальные 

потребности выдвинули на авансцену педагогиче-
ского движения человека, сумевшего выразить рус-

скую национальную образовательную идею, – 

идею народности в воспитании, и пробудившего в 

обществе интерес к учебно-воспитательным про-

блемам, – гениального русского ученого, звезду 

первой величины мировой педагогической мысли 

Константина Дмитриевича Ушинского, за которым 

еще при жизни утвердилась слава «учителя рус-

ских учителей» [13, С. 6]. Говоря о его влиянии на 

все последующее развитие российской педагогиче-

ской мысли, нельзя не отметить того примечатель-
ного факта, что К.Д. Ушинский вывел на орбиту 

научно-педагогических изысканий целую плеяду 

блестящих педагогов, сочетавших в своей деятель-

ности качества великолепных учителей-практиков, 

выдающихся организаторов народного образова-

ния и замечательных ученых, ставших авторами 

учебников, хрестоматий для детского чтения, мето-

дических пособий и педагогических статей, кото-

рыми зачитывались, и которые использовали в 

своей работе российские учителя.  

Разумеется, у каждого из близких соратников 

и учеников К.Д. Ушинского практическое, админи-
стративное либо научное начала далеко не всегда 

находились в гармоническом единстве, и, чаще 

всего, какое-то из них преобладало. Да и сам 

Ушинский был, прежде всего, выдающимся уче-

ным и детским писателем и заметно меньше про-

явил себя как практический педагог. Под благо-

творным воздействием научной и практической де-

ятельности К.Д. Ушинского находились такие вид-

ные педагоги и общественные деятели как Н.И. Пи-

рогов, Н.А. Корф, Н.Х. Вессель, А.Н. Острогор-

ский, И.И. Паульсон, Н.В. Шелгунов, Н Ф. Бунаков 
и другие. В результате, в 1860-1870-х гг. сложилось 

целое общественно-педагогическое движение, 

представители которого ставили перед собой за-

дачу бороться за создание бессословной системы 

образования, за открытие школ, которые были бы 

доступны самым различным слоям общества, и в 

которых в основу содержания обучения была бы 

положена идея народности. В то же время, духов-

ное и творческое единение вовсе не служило пре-

пятствием для проявления каждым из них своей 

индивидуальности, своеобразия в подходах к реше-

нию тех или иных общепедагогических и методи-
ческих проблем, расхождения во взглядах по от-

дельным вопросам. К числу ближайших соратни-

ков К.Д. Ушинского, наряду с такими педагогами, 

как В.И. Водовозов, Д.Д. Семенов, Я.П. Пугачев-

ский, М.И. Семевский, В.Я. Стоюнин и А.Я. Герд, 

принято относить и Л.Н. Модзалевского.  

Основное содержание. Жизненный и педаго-

гический путь Л.Н. Модзалевского. Видный отече-

ственный педагог и поэт Лев Николаевич Модза-

левский родился 14 (26) февраля 1837 г. В родовом 

имении своих родителей, потомственных дворян, – 

отставного штабс-капи-

тана Николая Львовича и 

его супруги Ольги Кузьми-

ничны, урожденной Куд-
ряевой. Имение состояло 

из мызы, которую сами хо-

зяева именовали Гари. 

Мыза, т.е. отдельно стоя-

щая усадьба с хозяйствен-

ными и дворовыми постройками, располагалась в 

деревне Ивановская Марьинской волости Гдов-

ского уезда Санкт-Петербургской губернии. Место 

это местные жители именовали Быстреевским по-

гостом. Ныне эта территория входит в состав 

Струго-Красненского района Псковской области.  
С детства Льва Модзалевского привлекала ис-

тория родных мест. Вместе со своими приятелями 

из Ивановской и соседних деревень Зовка и Узь-

мино он предпринимал походы в село Творожково, 

где располагался монастырь со Свято-Троицким 

собором и в Феофилову пустынь, где внимание ре-

бят привлекали развалины монастыря, основан-

ного еще в XIV в. 

В 1844 г. семья переехала в столицу, и маль-

чика отдали в частный пансион Прасоловича. В 

1848-1855 гг. он учился в гимназии №3, а затем 

стал студентом историко-филологического фа-
культета Императорского Санкт-Петербургского 

университета, окончил в 1859 г. со степенью кан-

дидата филологии.  

Еще в годы учебы в университете Л.Н. Модза-

левский получил первый опыт преподавания. Он 

начал свою педагогическую деятельность в каче-

стве репетитора по истории, русской словесности и 

древним языкам в маленькой бесплатной школе, 

основанной группой студентов, – деятельных сто-

ронников теории «малых дел».  

Первыми впечатлениями от преподаватель-
ской деятельности Лев Николаевич поделился в 

своей знаменитой книге, скромно названной им 

«Очерком…». Вот что он писал: «В попытках овла-

деть вниманием моих мальчиков, бойких и впечат-

лительных, в старании передать ученикам доступ-

ное им знание, я изведал новое наслаждение. И по-

чувствовал, что школа есть моя родная среда. Мне 

было так хорошо в классе, как в гостях у самых 

близких людей, и я пожелал навсегда тут остаться» 

[9, С. 394–395].  

После успешного завершения обучения на ис-

торико-филологическом отделении Лев Николае-
вич поступил на двухгодичные педагогические 

курсы при Санкт-Петербургском университете. Он 

изучал русскую литературу и русскую историю под 

руководством знаменитых ученых, – Михаила Ива-

новича Сухомлинова (1828-1901) и Николая Ива-

новича Костомарова (1817-1885).   

По окончании курсов в 1861-1862 гг. 

Л.Н. Модзалевский работал под руководством са-

мого К.Д. Ушинского в Смольном институте бла-

городных девиц. Константин Дмитриевич, в 1859 г. 

назначенный инспектором классов (заместителем 
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начальника по учебной части) в этом престижном 

учебном заведении, стремился реформировать 

учебный процесс, и с этой целью приглашал в ка-

честве преподавателей тех педагогов, которых 
лично хорошо знал и считал самыми лучшими. 

Возможно, работа Модзалевского в Смольном про-

должалась бы и более длительный срок, но в 1862 

г. Ушинский вынужден был оставить место ра-

боты, и вслед за ним это учебное заведение поки-

нули и другие приглашенные им педагоги. Тем не 

менее, каждый из них считал время работы с 

Ушинским в Смольном институте самым памят-

ным в своей жизни.   

Как раз в этот период в министерских кругах 

вынашивалась идея открытия в России специализи-
рованных учебных заведений для подготовки учи-

телей, – учительских семинарий. Возникла настоя-

тельная потребность в подготовке для них препо-

давательского состава. С целью его подготовки в 

германские университеты направлялись молодые, 

талантливые выпускники российских университе-

тов. В их число удалось попасть и Льву Николае-

вичу. В 1862 г. Модзалевский был командирован в 

Гейдельберг для изучения педагогического дела. 

Там он постоянно общался с будущим великим хи-

рургом и организатором образования Н. И. Пиро-

говым; Николай Иванович находился в этом знаме-
нитом на весь мир университетском городе по той 

же причине, что и Модзалевский.  

Затем Л.Н. Модзалевский был командирован 

на годичную стажировку в Йенский университет, 

где на него наибольшее впечатление произвели лек-

ции выдающихся ученых Германа Людвига Гельм-

гольца (1821-1894) и Вильгельма Вундта (1832-

1920). Одновременно он стажировался в Йенской 

учительской семинарии, возглавлявшейся легендар-

ным профессором Карлом Фолькмаром Стоем 

(1815-1885), до настоящего времени, по справедли-
вости, считающимся в Германии одним из осново-

положников педагогического образования.  

В течение двух лет изучал в Германии педаго-

гику, психологию, физиологию, философию и дру-

гие науки. Кроме того, он знакомился с организа-

цией учебно-воспитательного дела в детских садах, 

гимназиях, народных и ремесленных школах, а 

также в педагогических учебных заведениях Герма-

нии, Швейцарии, Франции, Бельгии и Англии. Свои 

впечатления и отчеты о зарубежной системе образо-

вания Л.Н. Модзалевский в 1863-1865 гг. регулярно 

публиковал в «Журнале Министерства народного 
просвещения», а заметки о быте студентов вышли 

отдельной брошюрой [5]. Это были самые первые 

материалы о зарубежной педагогике и особенностях 

образования в европейских странах, которые когда-

либо публиковались российскими учеными в отече-

ственных изданиях. Таким образом, Л.Н. Модзалев-

ский вполне может считаться первым отече-

ственным педагогом-компаративистом.  

По возвращении в Санкт-Петербург в 1864 г. 

Модзалевский вернулся в Смольный институт, где 

преподавал педагогику в специальных педагогиче-

ских классах, ученицы которых были ориентиро-

ваны на работу в школе. Эту работу он считал ис-

ключительно важной, поскольку получение жен-
щиной учительского образования давало ей воз-

можность получить достойную профессию и реа-

лизоваться в жизни как личности. 

Важной страницей педагогической биографии 

Льва Николаевича стала его работа в 1865 г. на выс-

ших педагогических курсах при 2-й военной гимна-

зии. Цель этих курсов состояла в «приготовлении 

учителей военных гимназий». Руководителем кур-

сов был полковник Г.Г. Данилович, который своими 

разумными административными действиями обес-

печивал лучшую на то время в России профессио-
нальную подготовку учительских кадров. На этих 

курсах работали самые известные и передовые рос-

сийские педагоги; среди них Н.Х. Вессель, В.И. Во-

довозов, Д.Д. Семенов, К.К. Сент-Илер, И.Ф. Рашев-

ский, В.А. Рашевский [14, С. 251]. Многие из них 

стали единомышленниками еще в годы совместной 

работы в Смольном институте.  

Кроме того, в 1865 г. по заданию министер-

ства народного просвещения (далее – МНП) 

Л.Н. Модзалевский организовал и возглавил в 

уездном городе Андреев Радомской губернии Цар-

ства Польского курсы для подготовки народных 
учителей; они вошли в историю как Андреевские 

курсы. Здесь Лев Николаевич преподавал методику 

первоначального обучения, русский и славянский 

языки, выполнял обязанности инспектора курсов.  

Таким образом, мы считаем, что Л.Н. Модза-

левский был одним из важнейших деятелей своего 

времени в области подготовки педагогических кад-

ров. Причем свой практический опыт он стремился 

сделать по возможности доступным для других ор-

ганизаторов этого дела. С этой целью им публико-

вались в журналах многочисленные материалы: об-
разцы уроков, программы и т.п. 

Л.Н. Модзалевский стремился как можно пол-

нее реализовать свой недюжинный творческий по-

тенциал. При этом вопрос об оплате своих педаго-

гических услуг он неизменно ставил на последнее 

место. Так, он откликнулся на предложение рабо-

тать на общественных началах в Василеостровском 

бесплатном училище для бедных детей. В 1866 г. 

Л.Н. Модзалевский, по личной просьбе принца 

Петра Георгиевича Ольденбургского, был назна-

чен инспектором (начальником) благотворитель-

ного приюта для девочек. За короткий срок Лев Ни-
колаевич улучшил здесь постановку преподавания, 

ввел новые методы и формы организации занятий, 

уделил серьезное внимание эстетическому воспи-

танию, трудовому обучению и физическому разви-

тию воспитанников.  

Одновременно он преподавал историю в Им-

ператорском училище правоведения, а также рус-

ский язык и словесность в родной 3-й гимназии 

(1864-1867).  
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Большим событием для Льва Николаевича 

стало участие в 1865 г. по направлению МНП в ка-

честве гостя в проходившем в г. Лейпциге обще-

германском съезде учителей [2, С. 14]. 
По приглашению редактора «Журнала Мини-

стерства народного просвещения» К.Д. Ушинского 

Модзалевский стал одним из самых деятельных со-

трудников этого издания, и продолжал оставаться 

таковым даже тогда, когда Константин Дмитрие-

вич покинул эту должность. В дальнейшем Модза-

левский тесно сотрудничал, – как автор, рецензент 

и помощник редактора, – с такими авторитетными 

российскими журналами, как «Народная школа», 

«Педагогический сборник», «Образование», «Се-

мья и школа».  Период работы в Тифлисе он только 
в газете «Кавказ» опубликовал более 150 статей, 

посвященных различным общественным, главным 

образом, педагогическим вопросам.  

При этом ему неоднократно приходилось ре-

дактировать труды К.Д. Ушинского, и даже высту-

пать его соавтором. Мы имеем в виду «Книгу для 

учащих» К. Д. Ушинского, известную под назва-

нием «Родное слово», для которой Модзалевским, 

как он сам вспоминал, по просьбе Ушинского, были 

сочинены одиннадцать стихотворений [9, С. 350].  

Поэтому не случайно, в некоторых источни-

ках Модзалевский даже называется соавтором 
Ушинского. На наш взгляд это все-таки явное пре-

увеличение заслуг Модзалевского в работе по под-

готовке «Детского мира» и «Родного слова». Как 

известно, Константин Дмитриевич включил в эти 

свои замечательные книги, помимо своих ориги-

нальных текстов, значительное количество произ-

ведений народной литературы, многочисленные 

фрагменты русских и зарубежных авторов; в их 

числе отрывки из произведений Пушкина, Лермон-

това, Державина, Карамзина, Гончарова, Крылова, 

Хемницера, Дмитриева, Тютчева, Фета, Никитина, 
Кольцова, Модзалевского и других российских ав-

торов, а также переводы из Беранже и Гейне. При-

чем некоторые из них были переработаны «отцом 

русской педагогики» в соответствии с методиче-

скими задачами, которые ставились им в процессе 

работы над указанными книгами. Все эти тексты 

хорошо известны читающей публике, и ни у кого 

не вызывала сомнений их авторская принадлеж-

ность. Тем более, что Ушинский во многих случаях 

указывал их авторство. 

Впрочем, во многих, но не во всех… Фамилии 

Модзалевского, увы, в списке авторов нет.  
Возникает вопрос, с какой целью Ушинский 

попросил Модзалевского написать стихотворения 

для «Родного слова». Неужели ему было недоста-

точно произведений вышеуказанных авторов?  

Как это ни покажется странным, но дело обсто-

яло именно так! Западноевропейская и русская ли-

тература середины XIX в., действительно, не вполне 

удовлетворяли Ушинского. Отечественный иссле-

дователь Семен Филиппович Егоров (1928-2008) от-

мечал, что в рукописях Ушинского сохранились две 

тетради стихов, предназначавшихся для «Родного 

слова», в том числе тексты, подписанные инициа-

лами К.У. и Л.М., что указывало на их авторство [1, 

С. 5]. Однако содержание этих тетрадей было ис-

пользовано, к сожалению, не в полной мере. Но, мо-
жет быть, – и это вполне вероятно, – что Ушинский 

посчитал их не вполне совершенными.  

Самое известное стихотворение Л.Н. Модза-

левского «Приглашение в школу», впервые опуб-

ликованное во втором издании «Родного слова», 

вообще не было подписано. Лишь через 15 лет в со-

брании песенок «Свирель» (Москва, 1878) автором 

текстов этих песен, в том числе и «Приглашения в 

школу», был назван Лев Николаевич Модзалев-

ский. Составителем сборника выступил его друг, – 

композитор, пианист и скрипач Василий Василье-
вич Кюнер (1840-1911). К сожалению, фамилия 

Модзалевского в настоящее время мало для кого 

ассоциируется с указанным произведением. А 

между тем, это его самое известное стихотворение 

и теперь известно в России очень многим, хотя бы 

и частично. Приведем его полностью. 

Приглашение в школу. 

Дети! В школу собирайтесь, / Петушок пропел 

давно! 

Попроворней одевайтесь - / Смотрит солнышко в 

окно! 

Человек, и зверь, и пташка / Все берутся за дела; 
С ношей тащится букашка, / За медком летит 

пчела. 

Ясно поле, весел луг, / Лес проснулся и шумит, 

Дятел носом тук да тук! / Звонко иволга кричит. 

Рыбаки уж тянут сети, / На лугу коса звенит… 

Помолясь, за книгу, дети! / Бог лениться не велит! 

(1864). 

17 августа 1866 г. Лев Николаевич венчался с 

Александрой Ивановной Константинович (1848-

1920). В 1867 г. начался продолжительный период 

работы Л.Н. Модзалевского в Тифлисе. Лев Нико-
лаевич служил в управлении Кавказского учебного 

округа чиновником для особых поручений при по-

печителе Я.М. Неверове и в должности окружного 

инспектора. Принимал участие в заседаниях попе-

чительского совета, готовил заключения по учеб-

ным материалам, поступающим в округ, был чле-

ном нескольких окружных комиссий по организа-

ции учебного дела, членом совета попечителя 

округа. В 1880 г. он был назначен председателем 

Кавказского цензурного комитета.  

За время работы на Кавказе Модзалевским 

было особенно много сделано для развития жен-
ского образования в крае. Значительная часть мест-

ного общества была настроена исключительно кон-

сервативно в этом вопросе и всячески препятство-

вала обучению девочек. Лев Николаевич своей 

практической деятельностью, как только мог спо-

собствовал преодолению этих отсталых настрое-

ний; он служил сначала инспектором (заместите-

лем директора), а затем и директором Тифлисской 

женской гимназии. Им была организована специ-

альная школа для прохождения учительской прак-

тики ученицами специального, педагогического 
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класса. Он также открыл пансион для иногородних 

гимназисток. 

В течение нескольких лет Модзалевский соче-

тал работу в гимназии и в доме наместника импе-
ратора на Кавказе, фельдмаршала, великого князя 

Михаила Николаевича Романова (1832-1909), кото-

рый предложил Льву Николаевичу стать наставни-

ком его детей. А детей, причем примерно одного 

возраста, у младшего сына Николая I и брата Алек-

сандра II было немало: одна дочь и шесть сыновей. 

Все сыновья избрали в дальнейшем военную карь-

еру. Некоторые из них занимались и наукой. Так, 

великий князь Николай Михайлович длительное 

время занимал пост председателя Императорского 

Русского Исторического общества и Император-
ского Русского Географического общества; под его 

редакцией выходили значительные исторические 

труды. Великий князь Георгий Михайлович со-

стоял председателем Русского Генеалогического 

общества, управляющим Русским музеем, был вы-

дающимся нумизматом и почётным членом Рос-

сийской Академии Наук. 

К 1882 г. Лев Николаевич дослужился до чина 

действительного статского советника. Это был 

гражданский чин 4-го класса табели о рангах, да-

вавший право его обладателю на потомственное 

дворянство. Спустя год он вышел в отставку по ли-
нии МНП.  

После того, как М.Н. Романов сменил место 

службы, в 1889 г. Модзалевские вернулись в сто-

лицу. Здесь Лев Николаевич с присущей ему энер-

гией, продолжил активную педагогическую дея-

тельность. 

В 1891-1892 гг. российской педагогической 

общественностью широко отмечалось 300-летие со 

дня рождения основоположника научной педаго-

гики Яна Амоса Коменского. Педагогический му-

зей военно-учебных заведений являлся в то время 
фактическим центром, где проводились мероприя-

тия образовательной направленности. Поэтому не 

случайно он стал руководящим центром организа-

ции юбилейных торжеств. Здесь, по инициативе 

Модзалевского, даже был открыт временный «от-

дел Коменского», который и возглавил сам Лев Ни-

колаевич. Это был первый случай в России, когда 

достаточно широко отмечались заслуги не короно-

ванных особ, высокопоставленных чиновников 

или толстосумов, а выдающегося представителя 

интеллигенции, к тому же иностранца.  

Модзалевский не только принял самое дея-
тельное участие в организации юбилея и в популя-

ризации трудов великого славянского педагога, но 

он также организовал коллектив педагогов для пе-

ревода и подготовки к печати произведений выда-

ющегося чешского педагога. Проделанная им ра-

бота по переводу и популяризации педагогических 

сочинений Коменского, во многом помогла науч-

ной разработке его педагогического наследия по-

следующими поколениями российских исследова-

телей и способствовала ознакомлению учителей с 

его прогрессивными идеями [4]. 

Значительна роль Л.Н. Модзалевского в изу-

чении, популяризации идей К.Д. Ушинского. Он 

одним из первых оценил значение его педагогиче-

ских идей. Так, в 1881 году в газете «Кавказ» была 
опубликована его статья «К биографии К. Д. Ушин-

ского», а в 1893 году в журнале «Народная школа» 

изданы письма К. Д. Ушинского к Модзалевскому, 

снабженные пояснениями и примечаниями послед-

него. В1894 году совместно с К.К. Сент-Илером он 

подготовил к изданию работу К.Д. Ушинского «Че-

ловек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-

ской антропологии». Модзалевский возглавлял ко-

миссию по увековечиванию памяти Ушинского 

при Санкт-Петербургском педагогическом обще-

стве взаимной помощи. Модзалевский принимал 
деятельное участие в подготовке торжественного 

заседания в память 25-летия со дня кончины 

К.Д. Ушинского, состоявшегося в Педагогическом 

музее 22 декабря 1895 г. Именно Льву николаевичу 

принадлежат ставшие широко известными слова о 

значимости Ушинского в российской культуре и 

образовании; он был уверен, что «Ушинский это 

наш действительно народный педагог, точно так 

же, как Ломоносов – наш народный ученый, Суво-

ров – наш народный полководец, Пушкин – наш 

народный поэт, Глинка – наш народный компози-

тор» [7, С. 162].  
В 1893 г. известный педагог и литератор Мат-

вей Леонтьевич Песковский (1843-1903), лично хо-

рошо знавший Константина Дмитриевича, выпу-

стил в издававшейся Ф.Ф. Павленковым серии 

«Жизнь замечательных людей» (выпуск 117), 

книгу «К.Д. Ушинский, его жизнь и педагогическая 

деятельность». Л.Н. Модзалевский отозвался на 

нее благожелательной рецензией в прессе. 

Лев Николаевич Модзалевский сделал блестя-

щую карьеру на административном поприще, но 

истинным его призванием, несомненно, была педа-

гогика, теоретическая и практическая. Он с огром-
ным удовольствием вёл занятия, общался с учени-

ками. Стал автором многих педагогических сочи-

нений, в том числе таких ценных книг, как «Очерк 

истории воспитания и обучения с древнейших до 

наших времён» [8; 9]. Эта двухтомная монография 

не только трижды переиздавалась в XIX в., но и не-

однократно выходила в наши дни. С ее содержа-

нием можно ознакомиться в сети Интернет. Она 

стала, по существу, первым солидным историко-

педагогическим сочинением, написанным россий-

ским ученым.  
Другие труды Модзалевского также посвя-

щены вопросам истории педагогики и образования. 

Среди них выделяются такие работы, как «К био-

графии Ушинского» (СПб, 1881), «Амос Комен-

ский» (1892), «Ход учебного дела на Кавказе с 1802 

по 1880 год» (Тифлис: тип. А.А. Михельсона, 

1880), «Императрица Мария Феодоровна и ее пер-

вый женский институт (из истории Санк-Петер-

бургского Мариинского института) (СПб: тип. 

Училища глухонемых, 1894). Список его работ, 
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включающий 234 публикации, помещен в журнале  

«Русская школа» (1897, №№ 3, 4), а также в прило-

жении к его автобиографии, изданной в Санкт-Пе-

тербурге в 1899 г. Все вышеизложенное позволяет 
считать Л.Н. Модзалевского одним из основопо-

ложников российской истории педагогики.  

Л.Н. Модзалевский неизменно проявлял себя 

как истинный демократ в деле просвещения. В во-

просе о доступности в получении образования он 

резко выступал против принципа сословности в об-

разовании и требовал его отмены. Лев Николаевич 

приветствовал в этой связи реформы 1860-х гг., от-

крывавшие широкие возможности для открытия 

школ современного для того времени типа, и в этом 

он всецело поддерживал неутомимого проповед-
ника земской школы Николая Александровича 

Корфа (1834-1883), выдвинувшего модель новой 

школы и на практике доказавшего ее преимущества 

перед ранее существовавшими училищами [11].  

Л.Н. Модзалевский упрекал общеобразова-

тельную школу своего времени за то, что она за-

ставляла учащихся запомнить много устаревшего и 

ненужного учебного материала. Он защищал необ-

ходимость вооружения молодёжи реальными зна-

ниями, поддерживал необходимость изучения ос-

новных европейских языков, хотя считал возмож-

ным сохранить в учебном курсе гимназий и латин-
ский язык. В то же время, признание важности изу-

чения естественнонаучных дисциплин не мешало 

Модзалевскому считать религию важнейшей осно-

вой школьного воспитания. В этой связи представ-

ляет ценность для современной отечественной пе-

дагогики его труд «Историческое значение христи-

анства для воспитания» [6].  

Продолжились его творческие контакты и с 

В.В. Кюнером, уроженцем г. Штутгарт, переселив-

шимся еще в 1862 г. в Россию. В столице, на сцене 

Мариинского театра в 1880 г. была поставлена дра-
матическая опера в 4-х действиях «Тарас Бульба». 

Автором музыки был сам Кюнер, а либретто напи-

сал Л.Н. Модзалевский (под псевдонимом Л. Гар-

ский). Постановка, однако, не имела особенного 

успеха. В тот же год либретто было издано [10]. 

Кстати, у Модзалевского было 14 псевдони-

мов. Он, как будто бы, стеснялся публиковать под 

своей фамилией произведения, особенно стихи. 

Псевдоним Л. Гарский Лев Николаевич использо-

вал особенно часто, поскольку он напоминал ему о 

его родных местах. Некоторые стихи Модзалев-

ского положены на музыку и стали песнями или ро-
мансами. Среди них, конечно, выделяется романс, 

который особенно любил исполнять великий тенор 

Иван Семенович Козловский. Приведем текст 

этого замечательного произведения (Музыка А. 

Чертковой, Н. Черепнина). 

«Слети к нам, тихий вечер…»  

Слети к нам, тихий вечер, / На мирные поля! 

Тебе поем мы песню, /Вечерняя заря. 

Темнеет уж в долине, / И ночи близок час, 

На маковке березы / Последний луч угас. 

Как тихо всюду стало, / Как воздух охладел! 

И в ближней роще звонко / Уж соловей пропел. 

Слети ж к нам, тихий вечер, / На мирные поля! 

Тебе поем мы песню, / Вечерняя заря. 

В последние годы жизни общественная актив-
ность Льва Николаевича получила новое направле-

ние. В 1893-1896 гг. он состоял депутатом дворян-

ского собрания Гдовского уезда как землевладелец 

села Ивановское (Гари) и пустоши Конечек. Кроме 

того, он вернулся к активной педагогической ра-

боте. В 1889-1995 гг. Модзалевский – инспектор 

классов в Санкт-Петербургском Мариинском ин-

ституте (1889-1895); при этом он практически по-

стоянно проживал в своём имении.  

Л.Н. Модзалевский выступал против бездум-

ного распространения иноязычных слов, засоряв-
ших русский язык. С этой целью он даже организо-

вал «Союз ревнителей русского языка» [3, С. 581]. 

В 1895 г. Лев Николаевич стал директором 

Санкт-Петербургского училища глухонемых. Эта 

работа потребовала от него полного напряжения 

сил, проявления огромного сочувствия к обижен-

ным природой детям. Всё это сказалось на его со-

стоянии здоровья. 11 мая состоялся первый выпуск 

в училище глухонемых. Лев Николаевич казался 

совершенно здоровым. Воспитанники преподнесли 

ему памятный адрес, в котором они сердечно бла-

годарили своего доброго наставника. А в ночь на 
12 (24) мая 1896 г. он скончался «от паралича 

мозга». Лев Николаевич Модзалевский был похо-

ронен на своей малой родине, на погосте Быстре-

ево, рядом со своими родителями, братьями и сёст-

рами. Его могила сохранена и постоянно навеща-

ется ныне живущими родственниками.  

Близкий друг Л. Н. Модзалевского, его едино-

мышленник и сослуживец по работе в Смольном 

институте, видный русский педагог Д.Д. Семенов 

писал: «Педагогический мир понес большую 

утрату. Модзалевский был организатором несколь-
ких учреждений, имевших целью распространение 

идеи правильного воспитания. Его «Очерки исто-

рии воспитания и обучения», выдержавшие с 1866 

г. три издания, послужили для многих учителей и 

учительниц существенным подспорьем для выра-

ботки правильных приемов преподавания. Его уме-

лому руководству, когда он был инспектором педа-

гогических курсов при 2-й военной гимназии обя-

заны многие своим педагогическим образованием. 

В последнее время Лев Николаевич вооружился 

против переполнения русской речи излишними 

иностранными словами. Он с целью исправления 
русской речи прочел доклад в Педагогическом об-

ществе. Недавно образовался «Союз ревнителей 

русского слова», душой которого был Лев Никола-

евич. Особенного внимания заслуживает также его 

любовь к молодежи. Он умел понимать молодых 

людей и привлекать их к труду, направленному к 

общественной пользе. Состоя преподавателем мно-

гих учебных заведений, он пользовался общим ува-

жением и симпатиями своих многочисленных уче-
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ниц и учеников. Всегда общительный, доброжела-

тельный, внимательный и снисходительный, Мод-

залевский не имел врагов» [15, С. 180]. 

Л.Н. Модзалевский и его жена воспитали во-
семь детей. Нам известны судьбы трех их сыновей. 

Борис Львович Модзалевский (1874-1928) – рос-

сийский литературовед, пушкинист, член-корре-

спондент АН СССР (1925; член-корреспондент 

РАН с 1918). Он был одним из основателей Инсти-

тута Русской Литературы (Пушкинского Дома). 

Именно ему принадлежит основная заслуга по 

сбору основных рукописных, книжных и изобрази-

тельных фондов этого учреждения. Дело жизни 

Б.Л. Модзалевского продолжил сын Лев (1902-

1948), – историк литературы и архивист. Наиболь-
шее значение имеют его труды по научному описа-

нию рукописей и переписки А.С. Пушкина и М.В. 

Ломоносова. В 1947 г. он защитил докторскую дис-

сертацию, а годом спустя трагически погиб. Всево-

лод Львович Модзалевский (1879-1936) – военный 

моряк, капитан 2-го ранга, участник Цусимского 

сражения, начальник службы связи штаба Балтий-

ского флота, участник Карских и Ленских экспеди-

ций. Вадим Львович Модзалевский (1882-1920) – 

историк и генеалог, автор малороссийского гербов-

ника и родословника. Достойно проявили себя в 

жизни и другие дети и потомки Л.Н. Модзалев-
ского. 

Заключение. Таким образом, цель данной ста-

тьи, состоявшая в раскрытии ценности педагогиче-

ского наследия Л.Н. Модзалевского достигнута. В 

работе использованы ранее малоизвестные факты 
его биографии, охарактеризовано  научно-педаго-

гическое наследие и сама личность Модзалевского, 

как видного представителя отечественного образо-

вания второй половины XIX в., раскрыты  связи пе-

дагога с К.Д. Ушинским и другими видными деяте-

лями своего времени.  

Л.Н. Модзалевский показан как первый круп-

ный отечественный ученый в области историко-пе-

дагогической компаративистики и истории педаго-

гики и образования, один из основоположников 

этих научных направлений. Он также показан как 
талантливый поэт. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

существенной ценности педагогического наследия 

Л.Н. Модзалевского, и характеризовать его как че-

ловека, внесшего заметный вклад в российскую 

науку и культуру.  

Личность Льва Николаевича Модзалевского и 

его труды заслуживают дальнейшего изучения со-

временными исследователями. Также представля-

ется возможным использование учителями-практи-

ками его педагогического и поэтического насле-

дия.  
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