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ИЗУЧЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В КОЛЛЕКТИВЕ МЕТОДОМ СОЦИОМЕТРИИ 

 
Аннотация. В данной статье описывается понятие и специфика межличностных вза-

имоотношений у детей младшего школьного возраста в коллективе, а также раскры-
ваются понятия межличностные отношения и межличностные взаимоотношения у де-
тей младшего школьного возраста. Описано содержание работы по выявлению 
уровня межличностных взаимоотношений в коллективе детей младшего школьного 
возраста, представлены рекомендации классному руководителю по формированию 
конструктивных межличностных отношений в детском коллективе. 
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, межличностные взаимоотно-
шения, культура взаимоотношений младших школьников. 

 
Современные условия жизнедеятельности человека, социальная ситуация раз-

вития подрастающего поколения требует повышения воспитательных усилий со сто-
роны как образовательных систем, так и семьи в процессе формирования личности 
будущего российского гражданина. 

Рост негативных тенденций в детской среде (насилие, социальная пассивность, 
девиантное поведение, влияние контркультурных организаций и другое) обуславли-
вают необходимость принятия социальных мер по профилактике социальной ситуа-
ции развития ребенка. 

Проблема формирования культуры социальных взаимоотношений, которая ак-
тивно формируется в период обучения в школе, является весьма актуальной. От ре-
шения данной проблемы зависит, насколько цивилизованным будет облик россий-
ского общества завтра. 

Известно, что социокультурное воздействие среды детерминирует психическое 
развития ребенка (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
А. В. Запорожец, М. И. Лисина, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин, и другие). И 
«чем раньше начинается процесс приобщения ребенка к культуре, тем успешнее 
складывается его социализация (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, А. В. Мудрик, Д. И. Фель-
дштейн и другие)» [1]. 
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В возрастном плане формирование культуры взаимоотношений обретает особую 
значимость в младшем школьном возрасте, когда происходит перестройка всей си-
стемы отношений ребенка с действительностью, а логика психического развития тре-
бует активного освоения социально выработанных способов познания и поведения 
(Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, Л. Ф. Обухова, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин и другие) [1]. 

В школьном возрасте ученик жадно хочет стать объектом интереса и оценивания 
своих одноклассников, пытается утвердиться и показать свои лучшие качества, у ре-
бенка появляется потребность быть признанным и чтобы его уважали одноклассники. 
Ребята говорят друг другу о том, где они были и что видели, а также рассказывают о 
своих планах и предпочтениях, оценивают поступки других ребят. 

Межличностные взаимоотношения – это субъективные взаимосвязи, образую-
щие в следствии взаимодействия людей и сопровождающиеся разными эмоциональ-
ными переживаниями индивидов в них участвующих [2]. Межличностные отношения – 
это с одной стороны, субъективно переживаемая взаимосвязь между людьми, объек-
тивно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых 
людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. С другой сто-
роны, межличностные отношения представляют собой систему установок, ориента-
ций, ожиданий, стереотипов и иных позиций, через которые люди осуществляют вза-
имное восприятие и взаимную оценку [3]. 

Ребёнок младшего школьного возраста – это человек, который активно владеет 
навыками общения. Именно в этот период происходит установление дружественных 
контактов со взрослыми и сверстниками. Одной из важных задач развития на этом 
возрастном этапе является – социальное взаимодействие со сверстниками, умение 
заводить себе друзей [4]. 

Детский коллектив начинает складываться, когда дети под авторитетом педагога 
начинают проявлять интерес к успехам и неудачам своих одноклассников, свои 
успехи будут рассматривать как часть общих. Такая организация деятельности нужна 
для того, чтобы младшие школьники получали навыки конструктивного взаимодей-
ствия друг с другом. 

Если в классе проводится воспитательная работа, то ученики помогают друг 
другу в учёбе, в поддержании дисциплины, интересуются успехами всего класса. Фун-
даментом формирования школьного коллектива служит сеть межличностных связей 
и отношений учителя с учениками и младшего школьника со сверстниками. 

Коллектив формируется тогда, когда под влиянием классного руководителя 
школьники начинают проявлять дружеский интерес к неудачам и успехам сверстни-
ков, когда свои личные успехи они будут рассматривать как часть общих успехов. 
Необходима такая организация деятельности, чтобы дети взаимодействовали друг с 
другом, чтобы результат деятельности одного ребёнка зависел от деятельности дру-
гого [5]. 

К главным признакам коллектива у детей принято выделять: 
– сознательный характер объединяющий детей, 
– общая деятельность, 
– равные права и обязанности всех членов коллектива, 
– близкие связи и контакты с остальными коллективами, 
– защищенность любого члена коллектива. 
Отметим, что вопросы социального взросления ребенка начальной школы и его 

воспитания рассматривались в трудах Л. С. Выготского, М. Я. Басова, П. П. Блонского, 
Я. А. Коменского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, К. Д. Ушинского, и обрели тео-
ретическую и прикладную разработку в исследованиях Л. И. Божович, Д. Б. Богояв-
ленской, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, 
Л. В. Занкова, М. И. Лисиной, Г. А. Цукермен, Л. Ф.Обуховой и других. 
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Сегодня культура взаимоотношений всё настойчивее осознается как неотъемле-
мый элемент содержания образования в современной школе. Этот компонент призван 
сыграть важную роль в воспитании подрастающего поколения, способствовать нрав-
ственному и духовному становлению личности ученика. К сожалению, в повседневной 
практике взаимоотношений детей проявляются негативные явления, показывающие 
недостаток культуры взаимоотношений (агрессивность, конфликты, драки и т. п.). 
Данный список негативных явлений дополняет все увеличивающееся с каждым годом 
время использования детьми гаджетов, этот вопрос актуализирован в ряде публика-
ций М. В. Борцовой, С. Д. Некрасова, раскрывающих проблему «Родитель – Ребе-
нок – Электронный гаджет», касающийся изучения личностных особенностей детей, 
различающихся дифференциацией в использовании гаджетов, относящиеся к соци-
ально-личностным свойствам, обретенным игровым способностям, элементам само-
сознания [6; 7; 8]. Авторы отмечают, что «в современных условиях особое внимание 
следует уделить особенностям взаимодействия «Ребенок – Гаджет – Взрослый», в 
том числе, развитию способности детей «выстраивать ответственные отношения с 
окружающими: стремление оказать помощь, добиться результата, позаботиться о 
сверстниках, проявить доброту, скромность, трудолюбие» [9]. Использование детьми 
электронных гаджетов, с одной стороны, позволяет ребенку играть в виртуальные 
игры, смотреть мультики, обретать способности пользователя компьютера, общаться 
с виртуальным собеседником. С другой стороны, уменьшает время общения ребенка 
с другими членами семьи, нахождения вне дома, игры со сверстниками, взаимодей-
ствия с реальным иром», – раскрывается в работе М. В. Борцовой, Р. Т. Химшиа-
швилли. [10, с. 241]. Рассмотренные аспекты жизнедеятельности детей безусловно 
сказываются на межличностном общении со сверстниками. 

На наш взгляд, это следствие того, что школа и семья в последнее время во 
многом утратили свой воспитательный ресурс. То есть в практике образования доста-
точно остро назрела проблема формирования культуры межличностных взаимоотно-
шений, позволяющая облагородить и нормализовать взаимоотношения будущих по-
колений, начиная с начальной школы [1]. 

С целью изучения специфики межличностных взаимоотношений детей млад-
шего школьного возраста была применена «Методика социометрического изучения 
межличностных отношений в детском коллективе. Метод Дж. Морено». 

В диагностической работе приняли участие учащихся 3-х классов одной из школ 
Краснодарского края, возрастом 9–10 лет в составе 40 человек. Первую группу соста-
вили учащиеся 3 «А» класса в составе 20 человек. Вторую группу составили учащиеся 
3 «Б» класса в составе 20 человек. 

Анализ данных диагностики учащихся 3 «А» показал, что группе по шкале 
«звёзды» выявлено – 4 человека (20%), по шкале «предпочитаемые» – 7 человек 
(35%), по шкале «пренебрегаемые» – 9 человек (45%), по шкале «отвергаемые» – 
0 человек (0%). 

Анализ данных диагностики учащихся 3 «Б» показал, что в группе по шкале 
«звёзды» выявлены 3 респондента (12,5%), по шкале «предпочитаемые» – 7 респон-
дентов (32%), по шкале «пренебрегаемые» – 10 респондентов (50%), по шкале «от-
вергаемые» – не выявлено. 

Данные диагностики показали наличие достаточно большой доли респонден-
тов, – 45% в одном классе и 50% в другом, являющиеся пренебрегаемыми членами 
группы. По описанию методики, с данную категорию детей составляют школьники, ко-
торые поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом своих одноклассников 
или только друг с другом, и их выбирают для общения всего 1 или 2 одноклассника. 

Наличие данного факта по результатам исследования сориентировало нас пред-
ложить рекомендации классному руководителю по формированию конструктивных 
межличностных отношений в детском коллективе. 
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Одним из методов, применяемых в работе с детьми, является игровая терапия. 
Для оптимизации межличностных отношений младших школьников в коллективе бу-
дут полезны такие процедуры как: 

– формирование общих традиций в классе, участие в школьных достижениях, 
– стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка. Ре-

ализация данных процедур требует от классного руководителя: 
– наличие активной позиции по отношению к детям и классу; 
– поощрение открытости, честности, доброжелательности детей; 
– умения конструктивным способом разряжать негативные эмоции; 
– способности подбирать формы работы с ребятами из группы «отвергнутые», 

вовлекая их в жизнь коллектива. 
Очень важно учителю привлекать детей к общей деятельности с классом, нахо-

дить для них задания, где они бы могли раскрыть свои способности и потенциал. Пе-
дагогу целесообразно чаще поощрять и хвалить детей младшего школьного возраста 
в присутствии всего класса, но делать это нужно за конкретно сделанное ими дей-
ствие или поступок. Необходимо формировать у младших школьников умение об-
щаться и взаимодействия детей друг с другом. 

Как отмечает в своих исследованиях О. В. Исаакян «…особое внимание необхо-
димо уделять формированию безопасной школьной образовательной среды, которая 
должна способствовать положительному развитию обучающихся» [11, с. 21]. Поэтому 
будет полезным вовлекать коллектив младших школьников в организацию простран-
ства класса, например, обговорить со школьниками, как можно украсить классный ка-
бинет, чтобы сделать его более уютным. 

В заключении отметим, что культура взаимоотношений младших школьников 
определяется успешностью формирования у них социально позитивных образцов 
межличностного восприятия, а также навыков межличностного взаимодействия. В по-
вседневной практике воспитательной работы в условиях образовательной среды 
формирование культуры взаимоотношений предполагает обучение детей сотрудни-
честву, взаимопомощи, вниманию друг к другу, заботливости, преодолению агрессив-
ных и деструктивных форм поведения, выработку навыков гуманных, неконфликтных 
способов разрешения межличностных противоречий. 

Е. Ю. Тимохина в диссертационном исследовании отмечает, что «деятельность 
социального педагога по формированию основ культуры взаимоотношений младших 
школьников складывается в том случае, если она направленной на совместную ра-
боту семьи, школы и социума по созданию среды развития, культивирующей соци-
ально позитивные, нравственные образцы мировоззрения и поведения» [1, с. 18]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ТЕОРИИ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена специфика формализации латентной переменной. 
Рассмотрены ключевые атрибуты латентной переменной – валидность и надежность. 
Показан пример измерения на линейной шкале латентной переменной «эмоциональ-
ное благополучие младших школьников». Количественно оценена эффективность 
программы воспитания младших школьников. 
Ключевые термины: эмоциональное благополучие младших школьников, латентная 

переменная, измерение, линейная шкала. 
 
В области образования и других социальных системах сложилось крайне проти-

воречивое отношение к измерению и даже возможности измерения результатов обу-
чения, в том числе уровня сформированности личностных качеств студентов. 

С одной стороны, это крайне отрицательное отношение к возможности измере-
ния результатов обучения. Вот высказывание академика РАО Поташника М. М. «В си-
стеме образования России у очень многих (особенно у чиновников, работающих в ор-
ганах образования всех уровней) сложилось устойчивое представление, что якобы 
обязательно существуют определяемые количественно, измеряемые результаты об-
разования. Это представление глубоко ошибочно» [1, с. 221]. И далее «Чтобы отбить 
охоту даже пытаться что-либо измерять (подчеркнем измерять, а не оценивать) в лич-
ностных и метапредметных результатах в воспитании и развитии, напомним публично 
высмеянные тщетные попытки защитить диссертации на основании, например, таких 
данных: 9 «А» в соревновании опередил 9 «Б» по патриотизму на столько-то процен-
тов (баллов, очков, единиц и т. п.), но отстал по интернационализму на столько-то 
процентов (баллов, очков, единиц)» [1, с. 222]. 

С другой стороны, это имеющийся положительный опыт в области измерения 
латентных переменных. Необходимо напомнить, что исторически первой задачей, для 
решения которой была разработана теория измерения (подчеркнем измерения, а не 
оценивания) латентных переменных было проведение мониторинга подготовленно-
сти датских школьников по языку и математике. Эта задача была поставлена Датским 
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министерством образования и решена датским математиком Георгом Рашем. Класси-
ческое тестирование для решения этой задачи является неадекватным инструмен-
том, потому что в рамках классического тестирования невозможно разрешить принци-
пиальное противоречие: с одной стороны, для целей мониторинга некорректно по-
вторно использовать один и тот же тест, с другой стороны, результаты тестирования 
по разным тестам несопоставимы. Для разрешения этого противоречия Георгом Ра-
шем была разработана теория измерения латентных переменных. В 1960 году им 
была опубликована первая монография, которая была переиздана в 1980 году [2]. 

Актуальность использования теории латентных переменных объясняется тем, 
что уже недостаточно знать эффективна или неэффективна та лили иная методика, 
необходимы количественные оценки эффективности методики [3]. Достаточно по-
дробно применение этой теории представлено в работах [4–6]. 

В 1966 году в США был образован Институт объективных измерений (Institute for 
Objective Measurement, http://www.rasch.org). Основной задачей института является 
разработка теоретических основ измерения латентных переменных и разработка (в 
рамках этой парадигмы) методического обеспечения. В 2002 в Славянском-на-Кубани 
государственном педагогическом институте (сейчас это филиал Кубанского государ-
ственного университета) была создана Лаборатория объективных измерений фили-
ала Кубанского государственного университета, являющаяся филиалом Institute for 
Objective Measurement. 

Необходимо отметить, что эта теория используется для шкалирования резуль-
татов ЕГЭ (методика шкалирования утверждена Руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки в 2008 г.). Только один пример. Правильно 
решив все тестовые задания по математике в ЕГЭ можно набрать максимум 32 балла, 
а сертификат выдается от 0 до 100 баллов. Спрашивается откуда берутся 100 бал-
лов? Здесь набранные баллы измеряются (а не оцениваются) на линейной шкале в 
единицах измерения логитах. Затем используя линейное преобразование логиты пе-
реводятся в 100 балльную шкалу. 

Измерения в социальных системах принципиальным образом отличаются от из-
мерений в технических системах. При измерении в технических системах у нас есть 
четкое представление о том, что мы измеряем, например, измеряем ли мы стол или 
шкаф. В социальных системах многие величины являются латентными (скрытыми), то 
есть непосредственно неизмеряемыми. Более того, мы сами конструируем измеряе-
мые величины. Например, в природе нет понятия толерантности, мы сами конструи-
руем это понятие, проводим воспитательную работу по формированию толерантно-
сти учащихся. Это необходимо для того, чтобы общество было более социализиро-
ванным, чтобы не было конфликтов и т. д. 

Поскольку мы сами в зависимости от цели своего исследования конструируем 
латентную переменную, то, прежде всего, возникает вопрос, а насколько хорошо скон-
струирована латентная переменная. В общем виде латентная переменная формали-
зуется через набор индикаторов (проявлений) латентной переменной. Чем больше 
индикаторов, тем точнее описана латентная переменная. Проблема в том, что разные 
эксперты в зависимости от своего видения описывают одну и ту же латентную пере-
менную в виде других наборов других индикаторов. Как разрешить это противоречие? 
Это противоречие разрешается в рамках так называемой валидности. Валидность – 
это многоаспектное понятие, наиболее часто при конструировании латентной пере-
менной используются следующие аспекты: 

– содержательная валидность, которая характеризует степень соответствия опи-
сания заявленной цели исследования, этот вид валидности решается на уровне экс-
пертов; 

– согласованная валидность характеризует в какой степени данное описание ла-
тентной переменной соответствует другим, уже апробированным описаниям; 
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– предсказательная валидность характеризует в какой степени разработанное 
описание латентной переменной обладает предсказательной способностью по отно-
шению к другим латентным переменным; 

– конструктная валидность фактически обобщает приведенные выше виды ва-
лидности, этот вид валидности используется в рамках теории латентных переменных. 

Вторым атрибутом латентной переменной является надежность, в технических 
системах это соответствует точности измерения. Этот аспект также крайне важен, по-
скольку от точности измерения латентной переменной зависит практическая целесо-
образность исследования. 

Таким образом разработка измерительного инструмента (опросника или теста) 
превращается в итерационную процедуру. Первый этап является неформализован-
ным, эксперт на основе своего опыта разрабатывает опросник. Далее наступает вто-
рой формализованный этап – на основе анализа результатов опроса в рамках теории 
латентных переменных оценивается качество опросника как измерительного инстру-
мента. Определяется конструктная валидность опросника и точность измерения ла-
тентной переменной. В зависимости от полученных результатов могут потребоваться 
дополнительные итерации. 

В качестве примера приведем результаты исследования эффективности воспи-
тательной работы по формированию эмоционального благополучия младших школь-
ников [7]. В этом исследовании для проведения опроса п эмоциональному благополу-
чию младших школьников использовался опросник, разработанный М. Ю. Михайли-
ной и Я. К. Нелюбовой [8]. Для проведения этого исследования использовались ме-
тоды планирования и анализа эксперимента [9]. Рассмотрим более подробно мето-
дику использования теории латентных переменных и результаты, полученные в этом 
исследовании. Для оценки эффективности воспитательной работы в рамках теории 
латентных переменных были решены следующие задачи: 

– анализ качества опросника как измерительного инструмента, 
– измерение на одной и той же шкале эмоционального благополучие школьников 

в 2019 и 2020 гг., 
– определена значимость факторов, влияющих на эмоциональное благополучие 

младших школьников. 
Конструктная валидность используемого опросника определялась на основе сов-

местимости используемых индикаторов (пунктов опросника). Для этого использовался 
критерий Хи-квадрат. Уровень значимости критерия оказался равным 0,271, что превы-
шает номинальное значение 0,05. Это означает, что все пункты опросника определяют 
одну и ту же латентную переменную, (эмоциональное благополучие младших школь-
ников). Коэффициент альфа Кронбаха оказался равным 0,822, это означает, что школь-
ники хорошо дифференцируются по своему эмоциональному благополучию. 

Представляет интерес характеристика пунктов опросника с точки зрения их диф-
ференцирующей способности. Лучше других дифференцируют детей с низким уров-
нем эмоционального благополучия следующие пункты опросника: 

6 – уровень здоровья (здоровый – больной); 
8 – усталость (свежий – изнуренный); 
29 – оптимистичность (все будет хорошо – все будет плохо). 
Лучше других дифференцируют детей с высоким уровнем эмоционального бла-

гополучия следующие пункты опросника: 
13 – скорость реакции (медлительный – быстрый); 
16 – интерес к происходящему (интересно, что происходит вокруг – неинтересно, 

что происходит вокруг); 
22 – настроение (хорошее – плохое). 
Эмоциональное благополучие младших школьников измерено на линейной 

шкале, что позволило корректно использовать программу дисперсионного анализа 
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для выявления значимых эффектов. Фактор «Год» оказался значим на очень высоком 
уровне р = 0,003. Соответствующие средние значения приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Средние оценки младших школьников в зависимости от года обучения 

 
Год Оценка эмоционального благопо-

лучия (логит) 
Стандартная ошибка 

(логит) 
95% доверительный интервал 
Нижняя 
граница 

Верхняя граница 

2019 0,550 0,049 0,453 0,648 

2020 0,767 0,052 0,664 0,871 

 
Из таблицы 1 следует, что эмоциональное благополучие школьников в 2020 

(0,767 логит) статистические значимо выше по сравнению с 2019 годом (0,550 логит), 
что свидетельствует об эффективности воспитательного процесса. 

В целом, на конкретном примере показаны основные возможности использова-
ния теории латентных переменных для решения прикладной задачи. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА У СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В статье раскрывается актуальность исследования ценностно-смысловой 
сферы в период профессионального становления, приведен краткий анализ теорети-
ческой основы исследования и представлены его результаты. Эмпирическое исследо-
вание было проведено на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
филиал в г. Славянске-на-Кубани. Респондентами стали 50 студентов очной формы 
обучения, проходящих профессиональную подготовку по направлениям подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование. В результате исследования, было доказано, что ценностно-смысловая 
сфера студентов, имеет качественные различия в зависимости от профессиональной 
направленности. В статье приведены рекомендации по формированию ценностно-
смысловой сферы студентов в условиях образовательной среды вуза. 
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности, субъектная идентичность, 

уровень субъективного контроля, профессиональное становление личности. 
 
Правильно выбранная профессия способствует формированию гармоничной 

личности, реализации ее творческого потенциала, а также процессу социальной адап-
тации. В первую очередь изменения в социальной сфере касаются студентов, так как 
студенты представляют собой социально активную часть общества. Формирование 
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ценностно-смысловой сферы в некоторой степени определено индивидуально типо-
логическими особенностями личности, в частности, типом самоопределения, а осмыс-
ленность жизни можно считать значимым фактором успешного профессионального 
становления. 

Исследование особенностей ценностно-смысловой сферы личности представ-
ляет собой важную проблему в предметном поле психологической науки. С научной 
социально-психологической точки зрения, изучение данной проблемы важно в силу 
того, что ценности являются важным и основополагающим звеном социальной жизни, 
так как ценности играют важную роль в формировании определенных психологиче-
ских, поведенческих, социальных образов и своеобразных стереотипов личности. 

Через грамотное формирование ценностей в молодежной среде можно спроек-
тировать дальнейшее развитие личности, ее поведение и смысложизненные ориен-
тации. Изучение ценностных ориентаций человека является достаточно важным для 
выяснения причин его действий и поступков. Знание ведущих ценностных ориентаций 
молодежи, помогает лучше понять современное молодое поколение и наиболее эф-
фективно организовывать с ним работу. 

Ценностно-смысловые и смысложизненные ориентации организуют целостность 
жизнедеятельности, определяют способ бытия человека, выступая важнейшим крите-
рием зрелости, психологического благополучия (О. И. Близнецова) [1] и идентифика-
ции (М. В. Борцова, А. С. Евпак) [2]. «У каждого из нас есть или когда-либо был объект 
нашей безграничной любви и подражания… по мере взросления наши приоритеты 
меняются в сторону тех или иных качеств личности. С детства мы привыкаем отож-
дествлять себя с кем– то или чем-то» Личность в процессе своего становления «при-
бегает к копированию манер поведения, взглядов и суждений значимого для себя че-
ловека. Идентификация является нормальным аспектом психологического разви-
тия …» [2, с. 324]. 

Н. В. Ковалева, М. В. Борцова в своем исследовании отмечают, что «субъектная 
идентичность переживается как чувство личной причастности к процессу и результату 
своей деятельности, соотносящееся со смыслом жизни (бытия), интегрирующее в себе 
ту или иную степень ответственности, долга, осознается личностью как «это мое дело», 
«это мой долг», «это моя задача», «это мой путь (стиль, результат и т. д.)» [3, с. 106]. 

Почти всегда именно юношеский период приходится и на студенческую пору, и 
на начало трудовой деятельности. Таким образом – это период значимых изменений 
в социальном статусе молодых людей. Как и в любом возрастном периоде, в этом 
тоже есть свои противоречия. И основными, являющимися источником качественных 
переустройств личности, будут противоречия между сущностью изменившегося соци-
ального статуса личности, который обуславливает рост стремления молодых людей 
к независимости, самостоятельности в жизни [4, с. 36]. 

Анализ теоретических источников позволил нам выделить причины, способству-
ющие возникновению у студентов вопроса о смысле жизни: во-первых, особенности 
юношеского возраста, связанные с повышенной чувствительностью к экзистенциаль-
ным проблемам [5; 6], во-вторых, изменившиеся по сравнению со средними учебными 
заведениями условия вузовской среды, требуют не только выработки новых стратегий 
поведения для лучшей адаптации к учебному процессу, но и часто связаны с пере-
осмыслением имеющихся ценностей и определением новых жизненных позиций [7]. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования дал возможность 
выявить наиболее важные экзистенциальные критерии, отражающие степень осмыс-
ленности человеком своей жизни. Так подчеркивается необходимость взятия на себя 
ответственности за принимаемые в жизни решения (Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. Э. Чудновский, С. Кьеркегор, М. Хайдеггер и др.). Отмечается, 
что при высоком конформизме, невозможности реализовать значимые ценности по-
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является чувство внутренней пустоты, cопровождающееся возникновением «экзи-
стенциальных вакуумов» (В. Франкл), свидетельствующих о процессе дезинтеграции 
в ценностно-мотивационной сфере (Е. Б. Фанталова). Подчеркивается, что утрата 
смысла жизни приводит к повышению тревоги, часто трансформирующейся в страх 
(С. Мадди, Р. Мэй). Рассматривается роль ценностно-смысловой сферы личности в 
ее профессиональном становлении (А. А. Бодалев, А. К. Маркова, Л. М. Митина). 

В трудах А. А. Бодалева отмечается, что важным условием достижения высшей 
точки развития в профессиональном становлении личности является изменение об-
щечеловеческих ценностей в собственные ценности личности, означает нравствен-
ную воспитанность человека [8]. 

Л. Г. Юрченко подчеркивает, что «образовательная среда является частью соци-
окультурной среды и определяется как комплекс специально организованных психо-
лого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми происходит 
развитие и становление личности. Образовательная среда есть психолого-педагоги-
ческая реальность, содержащая специально организованные условия для формиро-
вания личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и про-
странственно-предметное окружение» [9, с. 54]. 

«Уровень успешности человека детерминируется многими составляющими. В их 
числе представлены индивидуально-психологические особенности личности, разви-
тие ее аффективно-волевой сферы, познавательных способностей, уровень развития 
самосознания, отношение к себе, уровень притязаний, мотивация достижения, интер-
нальность локуса контроля, система ценностных ориентаций, коммуникативных навы-
ков и др.» – отмечено в исследовании М. В. Борцовой, З. В. Водянка [10, с. 81]. 
М. В. Борцова отмечает, что из этого следует, «что успех является достаточно много-
факторным образованием, и каждый из факторов вносит свой парциальный вклад в 
результат деятельности личности» [11, с. 70]. 

В современной мировой психологии происходит интенсивное развитие ценност-
ного подхода к изучению феноменологии и проекций развивающейся системы лично-
сти. В зарубежной психологии учеными разработаны концепции ценностно-смысло-
вой сферы личности: типология социальных характеров (Д. Рисмен); теория самоак-
туализации личности (А. Маслоу); теория лого-терапии (В. Франкл). Согласно 
Э. Фромму, ценности могут осознаваемые и бессознательные. А. Маслоу отмечает, 
что ценности являются частью мотивационно-потребностной сферы и играют осново-
полагающую роль в профессиональном развитии личности [12]. 

Однако при всей своей фундаментальности, данные положения раскрываются в 
большей степени на уровне теоретических воззрений и имеют недостаточную практиче-
скую разработку и применение, что также определило выбор темы нашего исследования. 

С целью изучения сформированности ценностно-смысловой сферы личности у 
студентов педагогической направленности, было проведено эмпирическое исследо-
вание на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» филиал в г. Сла-
вянске-на-Кубани. В исследовании приняли участие 50 студентов очной формы обу-
чения, проходящих профессиональную подготовку по направлениям подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): экономическое об-
разование, филологическое образование, биология и физическая культура и 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) – психология и 
социальная педагогика. 

Для проверки предположения, что ценностно-смысловая сфера у студентов 
имеет качественные различия в зависимости от профессиональной направленности 
были использованы методики: тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонть-
ева, опросник «Уровень субъективного контроля» (УCK) Е. Ф. Бажина, А. М. Эткинда, 
тест «Ценностные ориентации» М. Рокича [13]. 

Рассмотрим полученные результаты исследования. 
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Результаты диагностики, полученные по методике «Смысложизненные ориента-
ции» Д. А. Леонтьева, показали, что высокие показатели общей осмысленности жизни 
присущи студентам, обучающимся по профилю психология и социальная педагогика, 
филологическое образование, экономическое образование. Низкие показатели 
осмысленности жизни присутствуют в минимальной доле у студентов, обучающихся 
по профилю биология, физическая культура. Таким образом, высокие показатели 
осмысленности жизни свидетельствуют о наличие перспективной цели у студентов. 
Низкие показатели указывают на наличие неопределенности в жизни. 

Результаты диагностики, полученные по методике «Уровень субъективного кон-
троля», показал, что доминирующему большинству студентов характерны высокие по-
казатели. Получены высокие показатели по шкалам «общей интернальности» и «ин-
тернальности в области достижений», – что свидетельствует о высоком уровне субъ-
ективного контроля над любыми значимыми ситуациями: респонденты считают, что 
большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных действий, 
что они могут ими управлять и больше берут ответственность за свою жизнь в целом. 

По шкале «интернальность в области неудач» у студентов, обучающихся по 
направлению психология и социальная педагогика, физическая культура, обнаружены 
схожие результаты: доминирование среднего уровня. Что означает споссобность ре-
спондентов в равной степени приписывать неудачи как себе, так и внешним атрибутам. 

По шкале «интернальности в области производственных отношений» у студен-
тов, обучающихся по направлению психология и социальная педагогика, физическая 
культура, экономическое образование выявлено доминирование низких показателей, 
по сравнению с респондентами других направлений. Низкие показатели по данной 
шкале указывают на склонность респондентами придавать более важное значение 
внешним обстоятельствам – руководству, сотрудникам, везению – невезению и про-
чее, чем собственным усилиям. 

По шкале «интернальность межличностных отношений» достоверно меньшая 
доля респондентов, обучающихся по направлению филологическое образование, фи-
зическая культура, характеризуется высоким уровнем. Следовательно, респонденты 
склонены в большей степени приписывать более важное значение внешним обстоя-
тельствам. У студентов, обучающихся по направлению психология и социальная педа-
гогика, биология, экономическое образование по данной шкале доминируют высокие 
значения шкалы. Данный факт свидетельствет о том, что респонденты считают именно 
себя ответственными за построение межличностных отношений с окружающими. 

Рассмотрим данные диагностики, полученные с помощью методики «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича, в основе которой, – ранжирование ценностей. 

У студентов, обучающихся по профилю психология и социальная педагогика, 
экономическое образование, в приоритете такие ценности, как: здоровье, любовь, об-
разованность, смелость в отстаивании своего мнения, твердая воля, счастливая се-
мейная жизнь и ответственность. У студентов, обучающихся по другим направлениям 
подготовка преобладают ценности: счастливая семейная жизнь, воспитанность, акку-
ратность, образованность, активная деятельная жизнь, уверенность в себе и испол-
нительность. 

В целом, у доминирующего большинства студентов наименьшее признание по-
лучили ценности: счастье других и непримиримость к недостаткам в себе и других, 
жизненная мудрость, творческая деятельность, красота природы, высокие требова-
ния к жизни и высокие притязания и общественное призвание. 

Проведенное исследование позволяет нам сформулировать выводы. 
Формирование ценностных ориентаций студентов связано с их профессиональ-

ной ориентацией (профилем обучения). У студентов преобладают ценности, актуаль-
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ные и востребованные для выбранной ими профессии. Следовательно, находит под-
тверждение гипотеза, что ценностно-смысловая сфера имеет значимое качественное 
различие в ценностях студентов, согласно их профессиональной направленности. 

Мы предлагаем практические рекомендации по формированию ценностно-смыс-
ловой сферы у студентов в условиях образовательной среды вуза, поскольку «эмоци-
ональное благополучие молодого поколения один из объектов пристального внима-
ния … психологов», «психолого-педагогическая поддержка …, профилактика, свое-
временная и высококачественная диагностика подобной проблемы, … помогут 
предотвратить угрозы появления нежелательных последствий в формировании и раз-
витии личности» [14, с.196]. 

Среди рекомендаций: 
– проведение тренингов личностного роста для студентов с целью личностного 

роста, 
– увеличение количества практических заданий (самостоятельная работа сту-

дентов), которые отражают специфику и ценностно-смысловые аспекты будущей про-
фессиональной деятельности и способствовали формированию профессиональной 
идентичности, 

– возможность внедрения на семинарских занятиях тем, которые вызывают ин-
терес у студентов с целью формирования инициативности и профессиональной пози-
ции будущего специалиста. 
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VALUE-SEMANTIC SPHERE OF PEDAGOGICAL STUDENTS 
Abstract. The article reveals the relevance of the study of the value-semantic sphere in the period of profes-
sional development, provides a brief analysis of the theoretical basis of the study and presents its results. The 
empirical study was carried out on the basis of the branch of the Kuban State University (in Slavyansk-on-
Kuban). The respondents were 50 full-time students studying the programs "Pedagogical Education" and "Psy-
chological and Pedagogical Education". As a result of the study, it was proved that the value-semantic sphere 
of students has qualitative differences depending on the professional orientation. The article provides recom-
mendations on the formation of the value-semantic sphere of students in the educational environment of the 
university. 
Key words: value-semantic sphere of personality, subjective identity, level of subjective control, professional 
development of personality. 
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К УСЛОВИЯМ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации первоклассников к усло-

виям учебной деятельности. Автор раскрывает сущность адаптационного процесса, 
подходы к механизму адаптации, причины, приводящие к дезадаптационным процес-
сам первоклассника. В статье приведены результаты эмпирического исследования, в 
котором показана динамика процесса адаптации первоклассников к условиям учебой 
деятельности и даны рекомендации. 
Ключевые слова: адаптация, процесс адаптации, готовность первоклассника к учеб-

ной деятельности, механизмы адаптации, социализация. 
 

Проблема адаптации детей к школе является одной из наиболее важных про-
блем начальной ступени образования: сложной для педагогов и чувствительной для 
родителей. В самом распространенном своем значении школьная адаптация понима-
ется как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым отно-
шениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности и так далее 
Ребенок, который вписывается в школьную систему требований, норм и социальных 
отношений, чаще всего и называется адаптированным [1]. 

Переход к обучению в школе содержательно изменяет весь образ жизни ре-
бенка. Соответственно изменившемуся положению ребенка, появлению у него новой 
ведущей деятельности – учения – перестраивается весь повседневный ход его жизни. 
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Недостаточная двигательная и игровая активность, а также потеря навыков коллек-
тивной игры способствуют развитию у детей беспокойства [2, с. 279]. 

Опыт показывает, что трудности, возникающие у детей в процессе школьного 
обучения, без своевременной и квалифицированной диагностической, профилакли-
ческой, коррекционно-развивающей работы, как правило, перерастают в хроническую 
неуспеваемость и в дальнейшем способствует формированию социальной дезадап-
тации детей в целом. 

М. В. Антропова отмечает, что в многочисленных физиолого-гигиенических ис-
следованиях отмечается ухудшение функционального состояния организма перво-
классника в процессе адаптации к учебной деятельности Между тем, общепризнано, 
что состояние здоровья – один из основных факторов, влияющих на длительность и 
успешность процесса адаптации к школе, а также на весь процесс дальнейшего обу-
чения [3]. 

По наблюдениям ученых С. Д. Полякова, C. B. Хрущева, в течение первой чет-
верти число учащихся, имеющих нервно-психические отклонения, возрастает при-
мерно на 14–16%, а к концу учебного года число таких детей увеличивается примерно 
на 20% [4]. 

Такая ситуация обусловливает наличие трудностей в процессе адаптации пер-
воклассников к условиям учебной деятельности. Считается что, готовность перво-
классника к учебной деятельности предполагает формирование у ребенка определен-
ных умений, личностных качеств, наличие у ребенка сформированной позиции школь-
ника, ориентацию на социальную важность процесса учения, на учебные составляю-
щие школьной жизни, преобладание познавательной мотивации. Кроме того, у ре-
бенка должна быть развита произвольность поведения, что предполагает успешную 
адаптацию. Понятие адаптация представляет собой вовлечение в социум, понимание 
нового материала, принятие норм и ценностей данной социальной среды, приспособ-
ление к условиям образовательной организации, условиям в классе, принятие на себя 
роли школьника, выполнение различных требований. Таким образом, адаптирован-
ный ребенок – это тот ребенок, который нашел баланс между внешним и внутренним 
состояниями, тот кто приспособился к педагогическому климату, среде [5]. 

Ауберт ввел термин «адаптация», который начал использоваться в литературе с 
1865 г. Сначала под адаптацией понимали изменение чувствительности анализато-
ров под влиянием приспособления органов чувств к действующим раздражителям [6]. 
Многие исследователи утверждают, что это довольно сложный и длительный про-
цесс. С. М. Кулик, осуществила анализ подходов исследования адаптации: биофизио-
логический, психологический, информационно-коммуникативный [7]. 

Л. С. Подымова дает описание следующим подходам в объяснении механизмов 
адаптации: 

– организмо-центрический (породил ложные представления о ходе филогенети-
ческой адаптации); 

– популяционно центрический (генетическая информация обеспечивает адапта-
цию последующих поколений, которая приобретена их предками); 

– биоцентрический (способность биосистемы к саморегулированию); 
– медико-физиологический (адаптация формируется в процессе взаимодействия 

с окружающей средой); 
– социологический подход (адаптация является процессом «вхождения», «вжива-

ния» человеческого индивида в некоторую целостную систему социальных связей) [8]. 
Предоставленные подходы целесообразны только с теоретической точки зре-

ния. Также можно сказать, что процесс адаптации схож с процессом социализации, а 
именно: взаимодействие личности с обществом, ходит в состав этапов социализации, 
имеет схожие признаки. По мнению О. А. Лебеденко, если социализация исторически 
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детерминирована направлением развития личности, то ее можно понимать, как одну 
из форм проявления адаптации [9]. 

Имеется достаточно трудов отечественных исследователей раскрывающих про-
блему адаптации первоклассников к условиям обучения (Б. Н. Алмазов, С. И. Гин, 
К. Х. Делокаров, К. Джерджен, Т. В. Костяк), раскрывается качество адаптационного 
процесса личности сквозь призму его психофизиологического потенциала (Ф. Б. Бе-
резин, Г. М. Зараковский, В. П. Казначеев, H. A. Разыграев, В. П. Чтецов, Г. Я. Шид-
ловский и др.), ракрываются внешние факторы, влияющие на процесс адаптации 
(М. М. Безруких, Н. В. Дубровинская, И. В. Дубровина, А. К. Маркова и др.) Однако в 
научной литературе практически отсутствуют исследования, касающиеся разработки 
психолого-педагогического сопровождения адаптационных процессов младших 
школьников, а также обеспечения педагогической поддержки детей в период адапта-
ции посредством педагогического общения. 

Таким образом, актуальность исследования определяется противоречием 
между реальным положением дел с процессом адаптации детей к школьному обуче-
нию, нуждающимся в научно-обоснованной разработке развивающего психолого-пе-
дагогического обеспечения формирования адаптационных способностей младших 
школьников. 

В исследовании процесса адаптации к условиям учебной деятельности было 
проведено на базе МБОУ СОШ № 1 ст. Полтавской МО Красноармейский район. В 
исследовании приняли участие 32 первоклассника. 

В исследовании были использованы следующие методики: рисунок «Что мне 
нравится в школе», анкета школьной мотивации для учителя, методика Н. Е. Щурко-
вой «Круги», методика «Солнце, тучка, дождик», методика «Градусник», методика 
«Краски» [10]. 

Рассмотрим результаты проведенной диагностики. 
Анализ результатов исследования, полученной с помощью методики «Что мне 

нравится в школе», выявлено: 63% первоклассников характеризуются высокой и сред-
ней школьной мотивацией, положительным отношением к школе, им присутствует 
учебная активность. 

Оценка уровня школьной мотивации выявлялась нами с помощью методики «Ле-
сенка». Было выявлено, что доминирующее большинство первоклассников, – 42% ха-
рактеризуются высоким уровнем адаптации. 

Уровень комфортности обучающихся определялся методикой Н. Е. Щурковой 
«Круги». Результаты диагностики показали, что 92% респондентов находятся в «зоне 
эмоционального благополучия» в школе, они характеризуются высоким и средним 
уровнем комфортности, положительным отношением к процессу обучения. 

Использование проективной методики «Солнце, тучка, дождик», позволила нам 
определить, как себя ощущает ребенок в классе, с друзьями и дома. Результаты ана-
лиза методики показали, что доминирующее большинство детей, а это 80% чувствуют 
себя хорошо в школе, им присуще положительное эмоциональное состояние. 

Методика «Градусник» позволила определить степень тревожности первокласс-
ников, связанную с учебной деятельностью. Доминирующее большинство первоклас-
сников указало по каждому предмету нормальную температуру, что значит, – отсут-
ствие трудностей и тревоги в данных учебных предметах: математика, письмо, физ-
культура, чтение. 

Методика «Краски» призвана определить: испытывает ли ребенок затруднения в 
учебной деятельности. По результатам методики доминирующее большинство пер-
воклассников, – 81% – успешны в учебной деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать вывод: для 
доминирующего большинства первоклассников (77,8%), адаптация проходит благо-
приятно, дети с интересом относятся к учебной деятельности. Учебная мотивация 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~26~ 

стремится к высокому уровню, дети успешно осваивают предметы, тревожность мо-
жет в отдельных случаях присутствовать, носит ситуативных характер (процент со-
всем незначительный). 

«У каждого из нас есть или когда-либо был объект нашей безграничной любви и 
подражания… по мере взросления наши приоритеты меняются в сторону тех или иных 
качеств личности. С детства мы привыкаем отождествлять себя с кем-то или чем-то» 
Личность в процессе своего становления «прибегает к копированию манер поведения, 
взглядов и суждений значимого для себя человека. [11, с. 324]. И этим значимым 
взрослым для первоклассника становится его первый учитель. Вопросы адаптации, 
идентификации, развития во многом определены конструктивным взаимодействием 
учителя с коллективом детей. В этой связи для редотвращения дезадаптации перво-
классника целесообразно предлагать профилактические мероприятия как учителю, 
так родителям. 

Рассмотрим несколько распространенных причин, приводящим к дезадаптаци-
онным процессам первоклассника: 1) неконструктивные детско-родительские отноше-
ния (безразличное отношение к ребенку или гиперопека); 2) нарушение взаимоотно-
шений учителя с учащимися; 3) индивидуальные особенности ребенка (задержка пси-
хического развития, гиперактивность, агрессивность, замкнутость, завышенная само-
оценка, хронические заболевания и т. п.). 

Использование в учебном процессе адаптационных игр, игр на коммуникацию, 
познание друг друга, а также совместная активная работа, включение в учебный про-
цесс игровых технологий на основе познавательных мотивов, – все в целом даёт воз-
можность успешного процесса адаптации первоклассников. 

Следует отметить, что важным условием является создание учителем благопри-
ятного психологического климата. Классному руководителю постоянно необходимо 
создавать ситуации успеха, повышать мотивацию, сделать учебную деятельность ин-
тересной и увлекательной. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПООЩРЕНИЯМ  
И НАКАЗАНИЯМ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы оценочной деятельности 
педагога в его совместной работе с детьми. Приводится теоретический анализ лите-
ратуры по проблеме исследования, раскрывается методика поощрений и наказаний 
как средств педагогической коррекции. Авторами представлены результаты исследо-
вания реализации психолого-педагогических требований к поощрениям и наказаниям 
детей младшего школьного возраста на базе МБОУ СОШ № 18 Краснодарского края 
с использованием метода анкетирования для учащихся, учителей, родителей (опрос-
ник «Стили педагогических воздействий» Н. А. Аминова, Н. И. Шелиховой, анкета для 
родителей «Поощрение и наказание в воспитании ребёнка») и наблюдения. Анализ 
результатов исследования позволяет сделать авторам вывод о том, что возникает 
проблема духовно-нравственного характера, теряется связь между детьми и родите-
лями. Использование методов поощрения и наказания должно основываться на прин-
ципах гуманизма, в которых должна проявляться забота о росте личности. Ведущим 
должен быть метод поощрения, вспомогательным – наказания. В заключении авто-
рами сформулированы педагогические правила применения поощрения и наказаний, 
соответствующие современному этапу развития образования. 
Ключевые термины: дети младшего школьного возраста, оценочная деятельность, 
педагогическая оценка, поощрение и наказание, педагогические правила. 

 

Распад системы оценочных установок порождает напряженность социальных от-
ношений в обществе, разрушает социальные связи, грозит ликвидацией единства и 
консолидации членов общества. «Психологическая ситуация столь же сложна, ибо от-
сутствие ценностных ориентиров повышает тревожность личности, создает отчужден-
ность между людьми и ведет к агрессии, депрессии, апатии либо перманентным 
стрессам», – отмечено в диссертационном исследовании О. Ф. Горбуновой [1, с. 3]. 

В педагогической деятельности существует проблема оценочной деятельности 
педагога в его совместной работе с детьми. «Оценочная деятельность рассматрива-
ется как профессиональная деятельность педагога, имеющая своим основным назна-
чением оценивание школьника» [1, с. 3]. 

mailto:bor-miroslava@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=9328560#compose?to=
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Оценивать – значит определять ценность, достоинство, наличие тех или иных 
качеств кого-либо, чего-либо. Оценочная деятельность – ценностно-ориентационная 
деятельность, направленная на определение ценности явлений окружающей ребенка 
действительности, в том числе и самого ребенка, как части и субъекта этой действи-
тельности (О. Ф. Горбунова) [1]. 

В условиях современного образования, с ориентацией процесса воспитания на 
общечеловеческие ценности особую актуальность приобретает вопрос отношения к 
Личности как наивысшей ценности, через призму которого переоценивается окружаю-
щий мир. Ценность Личности ребенка с точки зрения педагогической психологии есть 
ценность ребенка как объекта воспитания и в этом следует отталкиваться при реали-
зации оценивания учителем детей в своей профессиональной деятельности. Данная 
точка зрения может быть реализована при условии ценностного отношения к ребенку 
как к Личности в процессе реализации учебно-воспитательного процесса учителем. 

Оценочную деятельность педагога, направленную в адрес личности воспитан-
ника, в научной литературе обозначают как педагогическая оценка (О Ф. Горбунова) [1]. 

Педагогическая оценка имеет многовековую историю развития. Платон, Сократ, 
М. Ф. Квинтилиан, Я. А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Гербарт, И. Г. Песта-
лоцци и др. в определении содержательной наполненности понятия «оценка» давали 
описание поощрений либо наказаний учителя. 

Актуальность вопроса в выборе приоритета поощрения или наказания сохраня-
ется, о чем свидетельствуют работы русских педагогов, таких как В. Г. Белинский, 
А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, П. Ф. Каптерев, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой. 
К. Д. Ушинский. 

В период развития педагогики в советский период активно поднимался вопрос 
об использовании поощрений и наказаний в практике воспитания подрастающего по-
коления (П. П. Блонский, А. С. Макаренко, М. М. Пистрак, А. П. Пинкевич, С. М. Ривес, 
В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий и др.). 

В современный период развития науки методика поощрений и наказаний как 
средств педагогической коррекции раскрывается в трудах Л. Ю. Гордина, В. М. Коро-
това, Б. Т. Лихачева, И. И. Рыдановой, Н. Е. Щурковой и др. Оценочное воздействие 
как средство педагогического стимулирования получило глубокий анализ в трудах 
Б. Г. Ананьева, Л. Ю. Гордина, А. П. Кондратюка, 3. И. Равкина, Ю. В. Шарова и др. 
Вопросы педагогической оценки нашли свое отражение в работах отечественных пси-
хологов (Л. И. Божович, А. А. Бодалева, А. Г. Ковалева, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубин-
штейна и др.) 

Современные педагоги-практики утверждают, что наказание имеет тройное зна-
чение: оно исправляет вред, причинённый дурным поведением; способствует тому, 
чтобы такие действия не повторялись, имеет отпугивающий характер, снятие вины. 

По мнению П. Ф. Каптерева, вследствие постепенного изгнания последних, мно-
гие признавали совершенно необходимым возбуждать в детях страх более тонкий и 
деликатный – страх духовных страданий, страх мучений уязвленного самолюбия, не-
удовлетворенного честолюбия и тщеславия, мук соперничества, борьбы, поражений. 
В школах были введены ряд позорящих наказаний, задевающих самолюбие, а с дру-
гой – множество наград. Позорящие наказания были довольно разнообразны и состо-
яли в лишении какой-либо части костюма (например, передника в женских школах), 
вождение виновного по всей школе, в сажании за последнюю парту или стол, в поста-
новке дурных отметок, в записывании в черную книгу» [2]. 

К. Д. Ушинский считал, что если школа и семья разумно организуют весь процесс 
обучения и воспитания детей, то перед ними никогда остро не будет стоять вопрос о 
наказании и других «излечивающих» мерах [3]. 
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Лучше, если воспитатель добьётся того, что поощрения и наказания станут не-
нужными» «Также воспитатель не должен никогда хвалить дитя в сравнении с дру-
гими, но только в сравнении с его собственным прежним несовершенством или, еще 
лучше, в сравнении с нормою того совершенства, которое достигается», – писал он. 
Большое значение придавал в деле нравственного воспитания моральному поощре-
нию, что «дети, – писал он, – ненавидят учителей, от которых никогда не дождешься, 
одобрения или признания того, что хорошо сделано... Это убивает стремление к со-
вершенству» [3, с. 29]. 

Л. Н. Худяков (Кес) определял наказание как метод педагогического воздействия, 
который должен предупреждать нежелательные поступки, тормозить их, вызывая чув-
ство вины перед собой и другими. По его мнению, суть наказания заключается в том, 
чтобы ребенок пережил чувство раскаяния, проанализировал свое поведение и дея-
тельность, сделал соответствующие выводы [4]. 

Важна и роль А. С. Макаренко. Он считал, что нужно чаще поощрять, а наказы-
вать изредка, только если это необходимо [5]. В наше время среди педагогов бытуют 
самые разные взгляды на воспитание детей. Ш. А. Амонашвили же считает, что нужно 
поощрять, а наказывать не нужно совсем [6]. 

Но единого подхода в воспитании детей нет. Один и тот же подход к разным де-
тям не дает одинаковых результатов. Объясняется это тем, что, сколько детей, 
столько разных характеров, отдельных, присущих только одному ребенку и неповто-
римых в другом индивидуальных качеств. Характер является прижизненным образо-
ванием и способен видоизменяться на протяжении всего жизненного цикла человека. 
Проследив связь характера с иными индивидуальными психологическими отличи-
тельными чертами личности, такими как темперамент, воля, способности, можно го-
ворить об их взаимном влиянии друг на друга [7]. Каждому, кто имеет дело с воспита-
нием детей, необходимо учитывать его индивидуальные и возрастные особенности 
при выборе методов воспитательного воздействия [4]. 

В теории и практике воспитания широко распространена точка зрения, согласно 
которой всякое одобрение, похвала, выражение доверия и другое подобное педагоги-
ческое воздействие, рассчитанное на стимулирование положительных эмоций воспи-
танника, принято называть поощрением. С другой стороны, к наказаниям часто отно-
сят любое осуждение, угрозу, порицание. Наиболее развернуто эта точка зрения 
представлена в диссертации. В. В. Струбицкого [5] 

Л. Ю. Гордин (Николаева) отмечает, что поощрение действительно включает в 
себя элемент одобрения, а наказание – осуждения. Автор считает, что сущность этих 
воспитательных средств нельзя сводить лишь к этической оценке поведения воспи-
танников. Их назначение – коррекция поведения детей и подростков в определенных 
сложных ситуациях. Л. Ю. Гордин в своем исследовании характеризует некоторые об-
щие особенности методики поощрения и наказания, а затем их этическое содержание 
и важнейшие нормы гражданско-правового положения детей и подростков, учет кото-
рых необходим для эффективного использования этих воспитательных средств [8]. 

Поощрения и наказания рассматриваются как необходимые в воспитательном 
процессе средства педагогической коррекции. Поощрения и наказания нельзя свести 
только к этической оценке поведения детей, то есть к одобрению или осуждению. Не 
всякое одобрение является поощрением в полном смысле слова, и не всякое осужде-
ние является наказанием. Между этической оценкой поведения детей и поощрением 
или наказанием имеется определенное различие. Одобрение и осуждение являются 
повседневными, рядовыми воздействиями на воспитанников. При поощрении или 
наказании педагог или детский коллектив принимает решение, которое известным об-
разом выделяет одного воспитанника или группу из общей массы, производит опре-
деленное изменение в их правах и обязанностях, во взаимоотношениях с ними. 
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Поощрение – мера педагогического воздействия, выражающая положительную 
оценку воспитателями (родителями, педагогами и другие) поведения и деятельности 
детей и побуждающая их к дальнейшим успехам. Наказание требует педагогического 
такта, хорошего знания возрастной психологии, а также понимания того, что одними 
наказаниями делу не поможешь. Поэтому наказание применяется только в комплексе 
с другими методами воспитания [6]. 

С целью изучения психолого-педагогических требований к поощрениям и нака-
заниям детей младшего школьного возраста было проведено исследование на базе 
МБОУ СОШ № 18 Краснодарского края. 

Мы предположили, что использование методов поощрения и наказания будет эффек-
тивным, при условии своевременной диагностики субъектов образовательной деятельно-
сти, – учителей, родителей и детей. 

Среди задач исследования: 

– изучить понятия поощрения и наказания в психолого-педагогической науке как 
средство коррекции, 

– выявить мнения учителей, родителей и детей об используемых в современной 
школе поощрениях и наказаниях. 

В сборе эмпирического материала были использованы: анкетирование (для уча-
щихся, учителей, родителей), опросник «Стили педагогических воздействий» 
Н. А. Аминова, Н. И. Шелиховой, анкета для родителей «Поощрение и наказание в 
воспитании ребёнка», наблюдение. 

Рассмотрим результаты анализа анкетирования учащихся. Учащимся 4 «А» 
класса было предложено ответить на 13 актуальных вопросов. На каждый вопрос уче-
ник мог дать один ответ из предложенных. По результатам анкетирования следует 
отметить, что частота употребления методов поощрения и наказания вполне адек-
ватна по мнению младших школьников. Положительное преобладает над отрицатель-
ным. Считаем, что данная ситуация в современном воспитании подрастающего поко-
ления достаточно актуальна. 

По результатам анкетирования учителей (опросник «Стили педагогических воз-
действий» Н. А. Аминова, Н. И. Шелиховой), в котором приняли участие 30 педагоги-
ческих работников образовательного учреждения, в доминирующем большинстве – 
классные руководители. Результаты анализа анкетирования учителей можно сделать 
вывод, что чаще всего в качестве поощрения учителя используют метод – «похвала». 
Из бесед с учителями мы выяснили, что похвала является самой простейшей формой 
поощрения. Таким образом, считаем, что методы «наказание», «поощрение» должны 
использоваться в интеграции и взаимодополнять. Только в этом случае можно до-
биться положительных результатов в коррекции поведения. 

Рассмотрим результаты анализа анкет для родителей младших школьников «По-
ощрение и наказание в воспитании ребёнка». По результатам анкетирования можно 
сделать вывод, что возникает серьезная проблема в детско-родительских отноше-
ниях. Родители предпочитают детям покупать дорогие вещи, подарки, давать деньги, 
но не организовывать совместный досуг или радоваться с детьми его успехами. 

Теоретическое исследование различных эпох на проблему применения поощре-
ния и наказания в воспитательном процессе дало понять, что решение этой проблемы 
зависит и от времени, в котором живёт педагог, и от макросоциальных и микросоци-
альных условий. 

Анализ результатов диагностического исследования позволяет сделать вывод о 
том, что возникает проблема духовно-нравственного характера, теряется связь между 
детьми и родителями. Использование методов поощрения и наказания должно осно-
вываться на принципе гуманизма, в котором должна проявляться забота о росте лич-
ности. Ведущим должен быть метод поощрения, вспомогательным – наказание. 

Ретроанализ философских и педагогических выводов ученых прошлых столетий 
позволяет нам сформулировать педагогические правила применения поощрения и 
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наказаний в образовательной организации, содержательно дополнив новыми и опу-
стив не актуальные современному периоду воспитания. Мы выделили восемь педаго-
гических правил: 

– несмотря на тяжесть проступка никогда нельзя унижать личность, 
– учитель не должен никогда хвалить ребенка в сравнении с другими, но только 

в сравнении с его собственным прежним несовершенством или, еще лучше, в сравне-
нии с нормою того совершенства, которое достигается, 

– наказание вообще должно ставить себе целью устранение наказаний, 
– запрет и недопустимость на использование в школах телесных наказаний, 
– в воспитании и образовании важные такие методы, как убеждение и пример, 
– необходимость природосообразного метода воспитания, которым является ме-

тод естественных последствий, 
– сущность воспитательных средств нельзя сводить лишь к этической оценке по-

ведения воспитанников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования личностной саморе-
гуляции детей старшего дошкольного возраста в условия образовательной среды. Ав-
торами приведены результаты эмпирического исследования с использованием ком-
плекса методик: «Беседа о школе» Т. А. Нежнова, «Изучение планирования как эле-
мента волевого действия» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, «Изучение способов 
выражения эмоций» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, «Изучение волевой актив-
ности» Н. А. Цыркун, «Изучение саморегуляции» У. В. Ульенковой, «Изучение само-
контроля» И. О. Домащенко. Результаты опытно-экспериментальной работы дока-
зали эффективность формирования личностной саморегуляции старших дошкольни-
ков посредством реализации серии дидактических игр в воспитательно-образователь-
ном процессе дошкольного образовательного учреждения 
Ключевые термины: личностная саморегуляция, игра, дидактическая игра. 

 
Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом психологов и 

педагогов к вопросам, связанным с формированием личностной саморегуляции пове-
дения у дошкольников как важной составляющей готовности к школьному обучению и 
одного из условий успешной адаптации ребёнка в социуме. Личностная саморегуля-
ция является важным свойством личности, осуществляющей активную, целенаправ-
ленную деятельность. 

О значимости формирования саморегуляции в перид старшего дошкольного воз-
раста, на период поступления в школу, отмечает Е. И. Рогов. Поскольку несформиро-
ванность личностной саморегуляции влечет нарушение процессов адаптации у перво-
классников, снижении успеваемости [1]. В исследовании М. В. Борцовой также отмеча-
ется, что старший дошкольный возраст (6–7 лет) является благоприятным периодом 
становления саморегуляции как деятельностного компонента отетственности [2]. 

В отечественной психологии тема саморегуляции раскрывается в трудах 
Л. И. Божович, Г. М. Бреслав, Л. С. Выготского, Ю. П. Зинченко, Е. Н. Лебеденко, 
А. Н. Леонтьева, В. И. Моросановой, Е. О. Смирновой, С. Л. Рубинштейна, 
С. Г. Якобсон и др. А. К. Осницкий разработал структуру саморегуляции в онтогенезе 
[3]. В трудах Л. С. Выготского раскрывается подход к формированию, развитию и во-
левых качеств и способностей, включая саморегуляцию [4]. 

Раскроем определение личностной саморегуляции, предложенное Л. И. Божо-
вич, которое нами используется в исследовании. «Предметом личностной регуляции 
являются не столько действия, направленные на преобразования в предметном мире, 

mailto:bor-miroslava@yandex.ru


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~35~ 

сколько действия, направленные на преобразования отношений человека (отношение 
к другим людям, к самому себе и к тем видам деятельности, к которым он оказывается 
приобщенным)» [5, с. 94]. 

Исследователями О. М. Дьяченко, Е. Н. Лебеденко, Е. А. Панько, С. В. Черно-
бровкина и др. рассматривается развитие саморегуляции дошкольников в различных 
видах деятельности, и, прежде всего в игре, поскольку игровая деятельность является 
ведущей в данный возрастной период. 

Так в трудах Б. Г. Ананьева, Г. М. Бреславо, З. М. Богуславской, А. К. Бонда-
ренко, Л. И. Божович, Е. Н. Лебеденко, Г. Г. Кравцова, И. И. Марковой, Е. О. Смирно-
вой и др. раскрывается роль игры в становлении личности ребёнка. Учёных интере-
сует наблюдающийся в настоящее время феномен «игровой дистрофии» (В. П. Зин-
ченко), причины его появления и возможные последствия снижения интереса до-
школьников к играм [6]. 

Вместе с тем, в психолого-педагогической литературе дифецитарно представ-
лены исследования о взаимосвязи между особенностями развития саморегуляции до-
школьника и тем, насколько полно ребёнок овладел игрой. Таким образом, недоста-
точная теоретико-эмпирическая разработка проблемы формирования личностной са-
морегуляции старших дошкольников в условиях дидактических игр обусловливают её 
актуальность. 

C целью изучения особенностей процесса формирования личностной саморегу-
ляции в старшем дошкольном возрасте в условиях образовательной среды было про-
ведено исследование на базе МАДОУ, д/сад №4 МО Темрюкский район Краснодар-
ского края. Выборку исследования составили 43 ребенка старшего дошкольного воз-
раста. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что процесс формирования 
личностной саморегуляции старших дошкольников будет осуществляться эффектив-
нее при условии реализации серии дидактических игр в воспитательно-образователь-
ном процессе дошкольного образовательного учреждения. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретический 
анализ литературы, психолого-педагогический эксперимент, наблюдение, беседа, ан-
кетирование, методы математической статистики, качественный анализ эмпириче-
ских данных. Перечислим методики исследования, которые были применены. Моти-
вационно-целевой компонент саморегуляции был определен с использованием мето-
дик: «Беседа о школе» Т. А. Нежнова, «Изучение планирования как элемента воле-
вого действия» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной; эмоционально-волевой компо-
нент саморегуляции был определен с использованием методик «Изучение способов 
выражения эмоций» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, «Изучение волевой актив-
ности» Н. А. Цыркун; деятельностно-практический компонент саморегуляции был ди-
агностирован с использованием методик «Изучение саморегуляции» У. В. Ульенко-
вой, «Изучение самоконтроля» И. О. Домащенко [7; 8]. 

Сравнение показателей сформированности саморегуляции старших дошкольни-
ков в экспериментальной и контрольной группах осуществлялось с использованием 
критерия углового преобразования φ– Фишера. Результаты данной части работы по-
казали, что не обнаружено статистически значимыех различий в уровнях сформиро-
ванности всех выделенных для анализа компонентов саморегуляции в эксперимен-
тальной и контрольной группах. 

Для того, чтобы уровень сформированности личностной саморегуляции старших 
дошкольников соответствовал высокому, необходима система поэтапной педагогиче-
ской работы средствами дидактических игр. 

Экспериментальную и контрольную группы составили дети старшего дошколь-
ного возраста, 6–7 лет. Экспериментальную группу, составили 20 дошкольников, из 
них 11 девочек и 9 мальчиков. С данными респондентами воспитатель реализовывал 
систему занятий по формированию личностной саморегуляции (формирующий этап 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~36~ 

исследования с января по март 2021г.), а также консультации с родителями. Кон-
трольную группу составили 23 дошкольника, из которых 11 девочек и 12 мальчиков, 
продолжала традиционный цикл занятий. Таким образом, в исследовании приняли 
участие 43 дошкольников. 

Идея занятий такова: развитие личностной саморегуляции старших дошкольни-
ков в различных дидактических играх происходит за счёт более полного освоения 
детьми основного психологического механизма игры-превращения. 

Мы приведем сводную таблицу результатов сформированности саморегуляции 
старших дошкольников по итогам формирующего эксперимента (таблица 1, в которой 
приведены сокращения, обозначающие группы: ЭГ – экспериментальная, КГ – кон-
трольная). 

 

Таблица 1 – Частотное распределение сформированности саморегуляции старших 
дошкольников в экспериментальной и в контрольной группах, в процентах 

 

Компонент саморегуляции 
до и после эксперимента 

Уровень выраженности 
высокий средний низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Мотивационно-целевой До  25 23,7 60 63,1 15 13,2 

После  47,5 34,7 50 52,3 2,5 13 
Эмоционально-волевой До  27,5 26 52,5 54,5 20 19,5 

После  52,5 39 47,5 46 0 15 
Деятельностно-практи-
ческий 

До  32,5 37 50 47,5 17,5 15,5 
После  57,5 48 40 41,5 2,5 10,5 

Рефлексивно-оценоч-
ный 

До  30 30 50 57 20 13 
После  55 39 45 52 0 9 

Среднее суммарное зна-
чение  

До  
28,7 29,2 53,1 55,5 18,2 15,3 

 

Таким образом, в процессе экспериментальной работы и сравнительного ана-
лиза данных констатирующего и контрольного эксперимента мы наблюдали каче-
ственные изменения в личности старших дошкольников. Количественный анализ дан-
ных также показал позитивную динамику формирования саморегуляции (таблица 1). 

В эксперименальной группе детей, прошедших курс формирующих занятий, ста-
тистически значимо больше (p ≤ 0,05, p ≤ 0,01) количество детей с высоким уровнем 
выраженности всех компонентов личностной саморегуляции. 

Итак, данные опытно-экспериментальной работы убеждают нас в том, что про-
цесс формирования личностной саморегуляции старших дошкольников будет осу-
ществляться эффективнее при условии реализации серии дидактических игр в воспи-
тательно-образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения, – 
что подтверждает гипотезу исследования. 

В ходе опытно-экспериментальной работы было установлено, что дошкольники 
со средним уровнем стали более активно включаться в совместную со сверстником: 
деятельность, предпочитали работу с партнером индивидуальной. Они самостоя-
тельно формулировали цель деятельности, равноправно распределяли между парт-
нерами группы задания. 

Результаты контрольной диагностики детей, находящихся на высоком уровне 
сформированности данного свойства личности сохранили свои прежние количествен-
ные и качественные показатели. 

Таким образом, данные опытно-экспериментальной работы доказали, что в усло-
виях реализации дидактических игр, а также использования приемов партнерских от-
ношений со сверстником происходит эффективное формирование личностной само-
регуляции детей старшего дошкольного возраста. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
И СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА НА УРОВЕНЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация. В статье описаны результаты проведенного исследования по заявленной 

теме, которые помогли раскрыть сущность и понятие индивидуального стиля педаго-
гической деятельности, выделить наиболее значимые, сущностные характеристики. 
Показано влияние индивидуального стиля педагогической деятельности на учебную 
мотивацию учащихся у начинающих и будущих учителей в сравнении. 
Доказано, что индивидуальный стиль педагогической деятельности будущих педаго-
гов и начинающих учителей в целом коррелируют. 
Ключевые термины: индивидуальный стиль, педагогическая деятельность, будущий 
учитель, начинающий учитель, учебная мотивация, корреляция. 

 
Модернизация образования в РФ, парадигмальные изменения деятельности 

учителя в направлении гуманистической и ценностно-смысловой парадигм, выстраи-
вание субъектно-субъектных отношений в процессе обучения, переход к цифровиза-
ции вносят изменения в структуру педагогической деятельности [1]. Необходимость 
постоянной мотивации работы ученика в динамичном учебном процессе актуализи-
рует индивидуальный стиль учителя, требует акцентуации на развитии индивидуаль-
ного стиля в подготовке будущих педагогических кадров. Стремительные изменения 
в образовании детерминируют изучение понятия стиля педагогической деятельности 
в новых условиях, уточнения его содержания, возможностей влияния на формирова-
ние индивидуального стиля у студентов в учебном процессе и процессе педагогиче-
ской практики студентов в образовательном учреждении [2]. 

Задача педагога состоит в том, чтобы сформировать такой стиль общения с уча-
щимися, который будет способствовать их эффективному взаимодействию и лучшему 
усвоению передаваемых знаний. 

Цель работы: исследовать понятие стиля индивидуальной педагогической дея-
тельности и его влияния на уровень учебной мотивации учащихся. 

Задачи исследования: 
– раскрыть сущность и понятие индивидуального стиля педагогической деятель-

ности, изучить его виды и стили, 
– изучить влияние индивидуального стиля педагогической деятельности начина-

ющих будущих учителей на учебную мотивацию детей, 
– исследовать готовность к реализации индивидуальных стилей педагогической 

деятельности студентов педагогического вуза. 

mailto:chenko_lubov@mail.ru
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Мы предположили, что индивидуальный стиль педагогической деятельности бу-
дущего учителя влияет на учебную мотивацию учащихся. 

В исследовании приняли участие студенты педагогического вуза в составе 20-ти 
человек, 3-е учителей-предметников, ведущих занятия в 10 «А» классе, и непосред-
ственно 20-ть обучающихся 10«А» класса. 

Были использованы следующие методики для определения стиля педагогиче-
ского общения – методика «Стили педагогического общения» (Н. П. Фетискин, 
В. В. Козлов), для определения уровня развития внутренней мотивации учебной дея-
тельности – методика «Диагностика направленности учебной мотивации» (Т. Д. Дубо-
вицкая). 

Под стилем общения, понимаются индивидуально-типологические особенности 
социально-психологического взаимодействия педагога и обучающегося. 

В методике «Стили педагогического общения» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов) 
стили педагогического общения подразделяются на три общих вида: авторитарный, 
либеральный, демократический стиль. 

С помощью данной методики нами были выявлены склонности студентов педа-
гогического вуза к одному из существующих стилей общения. Данные, полученные 
при исследовании представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования индивидуального стиля педагогической  

деятельности студентов педагогического вуза 
 

№ Пол Баллы Стиль 

1 Жен 25 предпочтение демократического стиля 

2 Жен 25 предпочтение демократического стиля 

3 Жен 22 склонность к авторитарному стилю 

4 Жен 21 склонность к авторитарному стилю 

5 Жен 22 склонность к авторитарному стилю 

6 Муж 19 выраженность либерального стиля общения 

7 Жен 27 предпочтение демократического стиля 

8 Жен 26 предпочтение демократического стиля 

9 Жен 26 предпочтение демократического стиля 

10 Муж 25 предпочтение демократического стиля 

11 Жен 27 предпочтение демократического стиля 

12 Жен 29 предпочтение демократического стиля 

13 Жен 27 предпочтение демократического стиля 

14 Жен 26 предпочтение демократического стиля 

15 Жен 29 предпочтение демократического стиля 

16 Жен 26 предпочтение демократического стиля 

17 Муж 26 предпочтение демократического стиля 

18 Жен 29 предпочтение демократического стиля 

19 Муж 25 предпочтение демократического стиля 

20 Жен 26 предпочтение демократического стиля 

 
Полученные данные показывают, что, 80% студентов предпочитают демократи-

ческий стиль, 15% имеют склонность к авторитарному стилю и у 5% наблюдается 
предрасположенность к либеральному стилю общения. 

Также, с помощью данной методики, нами был исследован стиль педагогической 
деятельности 3-х молодых учителей, которые только приступили к работе. А исполь-
зуя методику «Диагностика направленности учебной мотивации» (Т. Д. Дубовицкая) 
мы определили соотношение их стиля педагогической деятельности к мотивации уча-
щихся. 

В результате анализа обработанных анкет, были полученыследующие резуль-
таты, приведённые в таблице 2. 

 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~40~ 

Таблица 2 – Показатели опроса по методике «Стили педагогического общения» 
 

№ Предмет Пол Баллы Стиль 

1 Физическая культура Жен 28 предпочтение демократического стиля 

2 Английский язык Жен 24 склонность к авторитарному стилю 

3 Биология Жен 25 предпочтение демократического стиля 

 
Сравнивая данные с максимальным количеством баллов, мы видим, чтоучитель 

английского языка и биологии набрали пограничное количество баллов, исходя из 
этого, можно сказать, что они предпочитают демократический стиль педагогического 
общения, но имеют склонность и к авторитарному, а учитель физической культуры, по 
сравнению с ними, проявляет предпочтение только к демократическому стилю педа-
гогического общения. 

Анализ показал, что 66,7% учителей используют в своей деятельности демокра-
тический стиль, 33,3% авторитарный стиль и 0% – либеральный стиль педагогиче-
ского общения. 

Большинство детей, которые идут учиться в школу, хотят учиться, но возникает 
вопрос, почему по мере пребывания их в школе у них пропадает желание учиться, то 
есть снижается учебная мотивация? 

Понятно, что в первую очередь интерес школьников к учению во многом зависит 
от содержания образования. Поэтому проблема снижение положительной мотивации 
школьников остаётся актуальной до сих пор. 

Одними из важных факторов, влияющих на формирование учебной мотивации, 
являются индивидуальный педагогический стиль учителя и стиль его педагогического 
общения. Ведь индивидуальный стиль учителя непосредственно воздействует как на 
учебные результаты учеников, так и на психологические факторы их учебной деятель-
ности, стимулирует или наоборот, сдерживает их развитие. А стиль общения педагога 
с учащимися влияет на атмосферу эмоционального благополучия в коллективе, кото-
рая в свою очередь влияет на эффективность учебной деятельности школьников. По-
этому одной из важных задач учителя становится – формирование интереса уча-
щихся к учению. 

В методике «Диагностика направленности учебной мотивации» (Т. Д. Дубовиц-
кая) выделяются три уровня внутренней мотивации: низкий, средний и высокий. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели опроса по методике «Диагностика направленности  

учебной мотивации» 
 

№ Физ. 
Культ. 

Уровень мо-
тивации 

Био-
лог. 

Уровень моти-
вации 

Англ. яз Уровень мотивации 

1 16 высокий 20 высокий 17 высокий 

2 18 высокий 18 высокий 18 высокий 

3 17 высокий 16 высокий 20 высокий 

4 15 высокий 20 высокий 17 высокий 

5 18 высокий 18 высокий 18 высокий 

6 17 высокий 6 средний 15 высокий 

7 15 высокий 12 средний 9 средний 

8 15 высокий 10 средний 17 высокий 

9 17 высокий 10 средний 18 высокий 

10 8 средний 17 высокий 17 высокий 

11 15 высокий 12 средний 9 средний 

12 13 средний 16 высокий 14 средний 

13 10 средний 15 высокий 6 средний 

14 10 средний 11 средний 8 средний 

15 8 средний 8 средний 11 средний 
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16 13 средний 10 средний 7 средний 

17 11 средний 6 средний 5 средний 

18 15 высокий 14 средний 0 низкий 

19 7 средний 4 низкий 12 средний 

20 16 средний 8 средний 5 низкий 

21 2 низкий 13 средний 11 средний 

22 2 низкий 9 средний 11 средний 

 
В таблице 3 расположены полученные данные с учетом уровня мотивации ко 

всем предметам. По ней видно, что наибольшее количество учащихся – 12 учеников 
(54%) имеют средний уровень внутренней мотивации к занятию предметами, и равное 
количество учащихся – 5 учеников (23% класса) имеют высокий и низкий уровень внут-
ренней мотивации к занятию предметами. 

Также был произведён расчёт процентного соотношения уровня мотивации по 
каждому предмету. 

Высокую внутреннею мотивацию в занятии предметом большинство обучаю-
щихся имеют по отношению к занятиям физической культурой – что составляет 55%. 

Данные, полученные в ходе проведения исследования, были сопоставлены друг 
с другом, и сделан вывод о том, что высокий уровень мотивации выражен при демо-
кратическом стиле педагогической деятельности учителя. 

При использовании учителем демократического стиля общения развитие учеб-
ной мотивации учащихся повышается. Ведь, залогом успешного влияния личности 
учителя на мотивационную деятельность ученика является взаимопонимание, нала-
женный контакт, стремление и готовность к преодолению трудностей в учебном про-
цессе. Если педагог сумеет понять сложный мир учеников, станет для них тем чело-
веком, которому можно будет доверять, то это придаст учащимся уверенность в своих 
силах, повысит самооценку и желание учиться. 

Поэтому, можно сказать, что становление учебной мотивации связано со стилем пе-
дагогической деятельности учителя, так как индивидуальный стиль педагогической дея-
тельности выступает как фактор формирования учебной мотивации у обучаю-
щихся.Наиболее эффективным является демократический стиль педагогической деятель-
ности, а наименее эффективный – либеральный стиль педагогической деятельности. 

Затем мы сравнили процентное соотношение использования студентами и начи-
нающими учителями того или иного стиля. 

Таким образом, индивидуальный стиль педагогической деятельности будущих 
педагогов и начинающих учителей в целом коррелируют. Поэтому при подготовке бу-
дущих учителя необходимо исследовать и корректировать индивидуальный стиль, что 
в трудовой деятельности позволит добиваться высокой мотивации учеников к учебной 
деятельности и положительно влиять на качество образования. 

Результаты проведенных исследований показали, что исследование понятия 
стиля индивидуальной педагогической деятельности и возможностей его формирова-
ния у будущих учителей в новых условиях организации учебного процесса, является 
одной из важных задач педагогических вузов. 

Проведенный анализ литературы по данной теме позволил нам раскрыть сущ-
ность и понятие индивидуального стиля педагогической деятельности, изучить его 
виды и стили, выделить наиболее значимые, сущностные характеристики и сформу-
лировать его обобщенное понимание в новых условиях педагогической деятельности. 

Мы установили, что индивидуальный стиль педагогической деятельности – это 
совокупность отличительных качеств учителя как человека, так и профессионала, ко-
торые сопряжены с условиями, в которые он попадает. У каждого учителя может пре-
обладать один из выделенных учеными стилей, но индивидуальность его преподава-
ния будет заключаться в наложении его темперамента и характера, а также собствен-
ных профессиональных наработок на выбранный им тот или иной стиль. 
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Индивидуальный стиль педагогической деятельности позволяет максимально 
полно использовать сильные личностные и профессиональные стороны педагога, по 
возможности компенсируя слабые стороны его темперамента, характера, способно-
стей и личности в целом. 

Изученная нами информация по формированию индивидуального стиля педаго-
гического общения будущего учителя, даёт нам основание говорить о том, что процесс 
формирования педагогического стиля – это развивающийся, усложняющийся процесс, 
в ходе которого успешное прохождение всех этапов его формирования приводит к 
качественным изменениям в стиле коммуникативного поведения учителя. Важная 
роль в данном процессе отводится ценностным ориентациям педагога, которые вы-
ступают в качестве высшего уровня регуляции его поведения, выражают направлен-
ность его интересов и потребностей, определяют присущие ему установки и мотива-
цию в сфере своей профессиональной деятельности. 

Практическое исследование на выявление индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности, проведенное с начинающими учителями и студентами педагоги-
ческого вуза, дало нам основание для утверждения о том, что индивидуальный стиль 
педагогической деятельности, не только способствует развитию профессиональных 
качеств учителя и повышает эффективность его работы, но также выступает как фак-
тор формирования учебной мотивации обучающихся, благотворно влияя на процесс 
обучения в целом. 

Сравнительный анализ показал, что наибольшее число респондентов в качестве 
предпочитаемого стиля педагогической деятельности выбирают демократический 
стиль, наименьшее количество предпочли либеральный стиль. Результаты также сви-
детельствуют о том, что у студентов педагогического вуза предпочитаемый стиль за-
частую определялся перевесом в 1-2 балла, что говорит о периоде поиска собствен-
ного профессионального стиля у студентов. Исходя из этого, мы можем говорить о 
том, что педагогические вузы должны оказывать профориентационную помощь сту-
дентам для того, чтобы будущие педагоги знали свои сильные и слабые стороны, 
знали какому стилю руководства близок их собственный стиль. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что поставленные перед нами за-
дачи были решены, гипотеза нашла свое подтверждение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ  
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 
Аннотация. В статье описаны результаты исследования личностных особенностей 
подростков из неблагополучных семей. Семья оказывает большое влияние на психи-
ческое развитие ребенка, формирование его личности, самосознания. В исследова-
нии доказано, дети из неблагополучных семей имеют высокий уровень агрессивности, 
что у подростков из неблагополучных семей низкий уровень физических, психологи-
ческих и духовных сил, что в последствие и влечет за собой плохое самочувствие 
детей. 
Ключевые термины: агрессивность, подростки, самочуствие, детско-родительские 

отношения, взаимодействие с родителями. 
 
Семья оказывает большое влияние на психическое развитие ребенка, формиро-

вание его личности, самосознания. Именно семья служит подросткам той первичной 
моделью, которая способствует образованию у них определенных образцов, эталонов 
мужских и женских качеств, поведенческих форм реакций, стиля отношения друг к 
другу, дает возможность непосредственного познания семейно-бытовых отношений, 
прав и обязанностей супругов, родителей. Всего этого практически лишены дети из 
неблагополучных семей. 

Нарушение семейных отношений и отклонения в воспитании приводят к возник-
новению и развитию отклонений в психике подростков. На сегодняшний день про-
блема социального неблагополучия в семьях стала весьма распространенной. Вос-
питываясь в неблагополучных семьях, подростки чаще всего получают серьезные 
психологические травмы, которые отрицательно сказываются на их дальнейшей 
судьбе. 

Цель нашей работы – провести исследование личностных особенностей под-
ростков из неблагополучных семей. 

mailto:chenko_lubov@mail.ru


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~44~ 

Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет важней-
шую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение 
ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к 
окружающему миру. Неблагополучие семьи обязательно отражается на детях. Не слу-
чайно подростки, употребляющие алкогольные напитки, как правило, живут именно в 
таких семьях. В неблагополучной семье ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пре-
небрежение со стороны взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. 
Главной характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о 
нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов. Жизнь в небла-
гополучной семье тяжело сказывается на психическом развитии ребенка. Дети, отяго-
щенные неблагополучной обстановкой в семье, замечают враждебность окружающих, 
вырастают в страхе и отличаются от других детей агрессивностью. 

При отсутствии нормальных взаимоотношений в семье нарушается практика об-
щения детей. Общение таких детей носит поверхностный, формальный характер и 
отличается эмоциональной бедностью. Дети испытывают трудности в раскрытии себя 
перед другими. Утрата эмоциональности в отношении со взрослыми и сверстниками, 
нереализованная потребность в любви и признании, отвержение в семье [1]. 

Кризисный характер подросткового возраста и непонимание взрослых проблем 
подростков приводят к тому, что они не могут преодолеть проблему конфликтности 
самостоятельно. По этой причине снижение уровня конфликтности и повышение со-
циальной адаптированности личности является одной из основных задач современ-
ной психолого-педагогической науки [2, с. 50]. 

Некоторые исследователи решение указанной проблемы видят в создании бла-
гоприятных условий для своевременного выявления и развития творческого потенци-
ала подростков с целью собственной индивидуализации и дальнейшего самоутвер-
ждения в обществе [3]. 

В своем исследовании по определению уровня агрессии по методике «Фрейбург-
ская анкета агрессивности», а также методика «Опросник самочувствие, активность, 
настроение (САН)» авторы: В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Ми-
рошников. 

Гипотеза исследования заключается в том, что семейное неблагополучие нега-
тивно влияет на развитие личностных особенностей подростков. 

Исследовательская работа была организована на базе МАОУ гимназия № 5 
г. Новороссийск 

В исследовании принимали участие 22 подростка, из них – 11 мальчиков и 11 
девочек живущие в неблагополучных семьях. Возрастной диапазон: 12–14 лет. 

1) Критериями неблагополучия семей в нашем исследовании являлись: семьи 
которые стоят на школьном учёте, как неблагополучные семьи. 

2) В эмпирическом исследовании использовались следующие методики: Фрей-
бургская анкета агрессивности подростков, опросник самочувствия, активности, 
настроения (САН) (авторы В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирош-
ников). 

Для исследования личностных особенностей подростков из неблагополучных се-
мей, с учетом специфики поставленных нами задач, было необходимо определить 
наиболее надежные способы изучения этой проблемы и выявить особенности цен-
ностно-нормативной и эмоционально-волевой сфер личности ребенка. 

В связи с этим для сбора и анализа фактического материала важно применять 
разные методики, комплексное использование которых и обеспечивает надежность, 
достоверность получаемых данных. Отсюда выбор конкретных методик для проведе-
ния комплексного психологического изучения личности подростка производился нами 
с расчетом на получение личностно-психологических характеристик, позволяющих 
проверять выдвинутую гипотезу. 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~45~ 

При выборе методик учитывалась: положительная оценка применения и надеж-
ность методики по данным ряда отечественных и зарубежных исследователей; до-
ступность методики для изучаемого контингента детей; пригодность данной методики 
для групповых обследований; возможность математической обработки добытых ре-
зультатов и прочее. 

В исследование агрессивности подростков по Фрейбургской анкете приняло уча-
стие 22 человека, 11 из которых мальчики и 11 девочки. Эти семьи состоят на школь-
ном учёте, как неблагополучные. То есть в этих семьях родители не занимались вос-
питанием детей, родители имели алкогольную зависимость, отсутствовала необходи-
мая забота о детях, а также сюда входили неполные семьи. 

Анализ данных с испытуемыми показал, что в 6-8 классах нормальный уровень 
агрессивности преобладает у мальчиков, что составляет 36% от всех обучающихся, а 
у девочек14% от всех обучающихся. 

Повышенный уровень агрессивности преобладает у девочек, что составляет 
23% от общего числа обучающихся, а у мальчиков 9% от общего числа обучающихся. 

Высокий уровень агрессивности преобладает у девочек, что составляет 14% от 
всех обучающихся, а у мальчиков 5% от общего числа обучающихся. 

Процентное соотношение уровня агрессивности подростков представлены: нор-
мальный 50%, повышенный 32%, высокий 18%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство учащихся 6–8 классов 
из неблагополучных семей имеют нормальный уровень агрессивности. 

Но как мы видим на рисунках1, 2 и 3, агрессивнее являются девочки, по сравне-
нию с мальчиками. Девочки импульсивны, их настроение резко меняется на апатию и 
они становятся подавленными. А мальчики проводят свое время более беззаботно и 
легкомысленно относятся к окружающему их социуму. 

Нами была проведена методика «Опросник самочувствие, активность, настрое-
ние (САН)» авторы: В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирошников. 

Цель методики заключается в исследовании психоэмоционального состояния 
учащихся. 

В анкетировании приняло участие 22 человека, 11 из которых мальчики и 11 де-
вочки. Эти семьи состоят на школьном учёте как неблагополучные. Причины поста-
новки на школьный учет этих семей самые различные, то есть в этих семьях родители 
не занимались воспитанием детей, есть родители, имеющие алкогольную или нарко-
тическую зависимость, а также неполные семьи, в которых дети оставались без долж-
ного внимания и за ними не осуществлялся контроль вследствие разных причин. 

Исследование показало, что самочувствие у подростков из неблагополучных се-
мей в большинстве случаев плохое. То есть, у большей половины опрошенных пре-
обладает отрицательное самочувствие. 

У подростков из неблагополучных семей низкий уровень физических, психологи-
ческих и духовных сил, что в последствии и влечет за собой плохое самочувствие 
детей. 

Анализ данных по состоянию активности у подростков из неблагополучных се-
мей, показал, что у них преобладает нормальная активность. Из этого можно сделать 
вывод, что состояние активности у подростков из неблагополучных семей находится 
на благоприятном уровне. 

Анализ данных показал, что настроение у подростков плохое. Так и есть, нега-
тивное состояние внутри семьи и со стороны семьи сильно влияет на отрицательное 
настроение подростка. Анализ данных представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ данных по опроснику САН 
 

Параметры нормально хорошо плохо 

Самочувствие 5% 41% 54% 

Активность 57% 31% 12% 

Настроение 29% 10% 61% 

 
Безусловно, неблагополучная семья оказывает негативное влияние на самочув-

ствие, активность, настроение подростка, способствует его девиантной самоиденти-
фикации, усвоению им негативных норм семьи, вызывает у подростков формирование 
дезадаптивных установок, нарушения идентичности и поляризацию самоопределения 
и самооценки. 

Данная методика – надёжный и проверенный способ быстро и эффективно оце-
нить психологическое состояние учащихся. 

Итак, мы выяснили, что семейное неблагополучие негативно влияет на развитие 
личностных особенностей подростков. Здесь налицо неблагополучные отношения 
между детьми и родителями. Атмосфера напряженная, антисоциальная, в таких се-
мьях, как правило, пьют один или оба родителя. 

Ребенок не находит в семье любви, ласки, понимания, такой подросток стре-
мится найти понимание на улице, среди своих сверстников и часто попадает в асоци-
альные группы, начинает курить, употреблять спиртное, пробует наркотики, вступает 
в раннюю половую жизнь. 

Таким образом, основываясь на полученной информации о наблюдаемых нами 
неблагополучных семьях, можно говорить о несостоятельности родителей как воспи-
тателей будущего самостоятельного члена общества, поскольку они не прилагают 
усилий в оказании ему посильной помощи в учебе, не проводят совместно свободное 
время, часто игнорируют ребенка, практически не занимаются его воспитанием. 

При отсутствии нормальных взаимоотношений в семье нарушается практика об-
щения подростков. Общение таких детей носит поверхностный, формальный харак-
тер и отличается эмоциональной бедностью. Подростки испытывают трудности в рас-
крытии себя перед другими. Утрата эмоциональности в отношении со взрослыми и 
сверстниками, нереализованная потребность в любви и признании, отвержение в се-
мье –таковы главные причины нарушения эмоционального развития подростков. 

В результате наблюдения за детьми, во всех неблагополучных семьях были вы-
явлены факторы негативного влияния неблагополучной семьи на развитие подростка: 
нарушение поведения, нарушение развития детей, нарушение общения. 

Итак, результаты нашего исследования подтвердили мнение психологов, педа-
гогов и социологов о роли социального фактора в декомпенсации поведения у под-
ростков. Из этого следует, что неблагополучная семья является серьезным фактором, 
оказывающим влияние на формирование отклоняющегося поведения подростков. И 
этот фактор следует учитывать при организации работы с подростками в условиях 
общеобразовательной школы. 

Гипотеза нашего исследования о том, что семейное неблагополучие негативно 
влияет на развитие личностных особенностей подростков доказана, а поставленные 
перед нами задачи были решены. 
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Потребности общества в неординарной творческой личности обусловленные не-
определенностью в социальной и производственной сферах, поиском новых идей, 
технологий и способов наращивания производственного потенциала актуализируют 
проблему изучения и развития одаренности детей. 

Одаренные люди – это мощный ресурс общественного развития, они способны 
определить перспективы социально-экономического, культурного и духовно-нрав-
ственного преображения страны. Забота об одаренных детях сегодня – это забота о 
развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем [1]. 

Целью нашего исследования было диагностирование и выявление одаренных 
детей, обучающихся в младших классах. 

Задачи нашего исследования состояли в изучении психологических основ ода-
ренности, рассмотрении факторов и условий влияния на одаренность детей, иссле-
довании проявления одаренности у детей. 

Мы предположили, что одним из показателей одаренности является высокий 
уровень интеллектуальных способностей, поэтому, изучая уровень интеллектуальных 
способностей, можно выявить одаренность школьников. 

Базой для проведения исследования послужила школа № 12 г. Славянск-на-Ку-
бани. В исследовании приняли участие ученики 3 «Б» класса в количестве 28 человек. 

Для диагностики были использованы следующие методики: методика А. И. Са-
венкова «Карта одаренности», методика тест креативности Торренса «Закончи рису-
нок», анкетирование. 

Воспользовавшись представленной методикой, можно получить первичную ин-
формацию о направленности интересов младших школьников. Это даст возможность 
более объективно судить о способностях одаренного ребенка. 

Несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между интересами и склонно-
стями, с одной стороны, и способностями и одаренностью – с другой, между ними су-
ществует тесная связь. Эта связь уже на ранних этапах развития личности выражена 
достаточно определенно: ребенок интересуется наукой или сферой деятельности, в 
которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто поощряют взрослые 
и сверстники. 

Таким образом, склонности выступают как индикатор способностей и одаренно-
сти – с одной стороны, как отправная точка – с другой. 

Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и коррек-
ционно-педагогических задач. 

Полученные результаты могут быть очень полезны как опорная схема для даль-
нейших наблюдений за ребенком. С их помощью легче сделать развитие ребенка все-
сторонним и гармоничным. 

Результаты диагностики по методике А. И. Савенкова «Карта одаренности» 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели опроса по методике А. И. Савенкова «Карта одаренности» 

 
Профиль Количество учащихся 

1 Математика и техника 4 

2 Гуманитарная сфера 4 

3 Художественная деятельность 5 

4 Физкультура и спорт 4 

5 Коммуникативные интересы 3 

6 Природа и естествознание 5 

7 Домашние обязанности, труд по самообслуживанию 3 

 
Анализируя результаты тестирования младших школьников по методике Савен-

кова, можно заметить, что они распределились следующим образом. 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у детей учащихся в 3 
классе в возрасте 9-10 лет, склонность больше проявляется к художественной дея-
тельности (18%), а также к естественным наукам (18%). 

Следующей проводилась методика тест креативности Торренса «Закончи рису-
нок». Креативность по Торренсу – это чувствительность к задачам, дефициту и про-
белам знаний, стремление к объединению разноплановой информации, креативность 
выявляет связанные с дисгармонией элементов проблемы, ищет их решения, выдви-
гает предположения и гипотезы о возможности решений [2]. 

В результате анализа обработанных тестов, были получены результаты, приве-
дённые в таблице 2, показатели креативности представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования младших школьников по тесту креативности 

Торренса «Закончи рисунок» 
 

№ Ученика Беглость Оригинальность Разработанность 

1 10 9 40 

2 6 7 18 

3 10 10 42 

4 10 15 50 

5 10 7 30 

6 10 12 40 

7 10 9 35 

8 10 8 37 

9 10 6 35 

10 10 5 32 

11 11 7 31 

12 10 8 32 

13 10 11 34 

14 10 10 18 

15 10 2 14 

16 10 15 30 

17 10 12 26 

18 10 9 12 

19 10 8 27 

20 10 6 27 

21 10 8 30 

22 9 8 13 

23 10 10 19 

24 7 1 15 

25 10 9 16 

26 10 8 23 

27 10 5 30 

28 10 7 35 

 
Таблица 3 – Показатели уровней креативности 

 
Уровень Беглость Оригинальность Разработанность 

Высокий 8–10 баллов 20–15 баллов 31 балл и более 

Средний 5–7 баллов 14–10 баллов 30–20 баллов 

Низкий 3–5 баллов 9–5 баллов 20 баллов 
 

Проведя анализ полученных результатов детей младшего школьного возраста 
можно сделать вывод, что у обучающихся 3 «Б» класса уровень беглости высокий – 
93% и 7% средний. Высокий показатель беглости (скорости, продуктивности) отра-
жает способность к порождению большого числа идей, выраженных в словесных фор-
мулировках и в виде рисунков. 
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Уровень оригинальности составил 7% высокого уровня, 22% среднего уровня и 
71% низкого уровня. Этот показатель является наиболее значимым. Низкие резуль-
таты по шкале оригинальности говорят о неумение находить нестандартные решения, 
отличные от общепринятых и банальных. 

Уровень разработанности составил 42% высокого уровня и 29% среднего и низ-
кого уровня. Высокие показатели разработанности говорят об изобретательности и 
способности к конструктивной деятельности. 

Таким образом, исследование показало, что испытуемые учащиеся обладают 
необходимыми способностями к генерации идей, изобретательности. У них есть опре-
деленные задатки одаренности. Однако эти идеи словесны и бесплодны, так как дети 
получают навыки стандартных решений, не умеют находить самостоятельно выход, 
предлагать свое видение решения задачи. Исследование подтвердило выявленное 
нами противоречие между индивидуальными возможностями и востребованностью их 
развития и коллективным характером обучения, сдерживающим этот процесс. 

В начале нашего исследования нами была поставлена цель для реализации, ко-
торой были определены ряд задач. 

Решая первую задачу, мы исследовали педагогические концепции понятия и про-
явления одаренности в литературе таких выдающихся педагогов как Лейтес Н. С., Ма-
тюшкин А. М., Савенков, А. И., Теплов Б. М., Выготский Л. С., Шадриков В. Д. и другие, 
а также дали определение понятию «одаренность». Одаренность – это развивающе-
еся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких результатов в некоторых видах деятельности по сравнению 
с другими людьми. 

Решая вторую задачу, мы изучили психологические основы детской одаренности. 
На основе литературы, мы нашли психологические признаки и особенности детской 
одаренности. Это выражается в инструментальном и мотивационном поведении ода-
ренного ребенка, который можно пронаблюдать и в повседневном поведении ребенка. 

Далее мы знакомились с факторами и условиями, которые влияют на одарен-
ность детей. Опираясь на теории авторов, можем сказать, что на развивающуюся лич-
ность оказывают влияние внешние и внутренние факторы, такие как: неравномер-
ность возрастного развития одаренных детей, семья одаренного ребенка, взаимоот-
ношения одаренного ребенка со сверстниками и взрослыми, педагог также оказывает 
влияние на одаренного ребенка. Формы работы с одаренными детьми должны в пол-
ной мере учитывать личностные особенности одаренного ребенка и ориентироваться 
на эффективную помощь в решении его проблем. 

Решая следующую задачу, мы определили, что для выявления одаренности у 
детей младшего школьного возраста целесообразно применять методы наблюдения, 
анкетирования, экспертной оценки. При этом учитывать направленность и склонность 
личности ребенка. 

Эксперимент показал, что до 80% детей обладают одаренностью в определен-
ной области, однако коллективное обучение, отсутствие педагогических условий для 
личностно-ориентированного обучения нивелируют и минимизируют развитие креа-
тивности и одаренности. Проведя анализ, можно рекомендовать в 3 «Б» классе со-
здать педагогические возможности для реализации задатков и способностей боль-
шинства детей к реализации своих идей и изобретательских способностей, учитывать 
склонности к естественным наукам и художественной деятельности. Возможно, необ-
ходимо провести дополнительные исследования, наблюдения и рекомендовать роди-
телям для развития индивидуальной одаренности активнее использовать внекласс-
ную и внешкольную деятельность детей. 

На основе сделанных выводов можно сформулировать рекомендации: 
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1. Для родителей: 
– не стоит ограничивать ребенка школьными рамками, а развивайте его инте-

ресы и ставьте перед ним новые, интересные задачи, 
– постарайтесь тщательно понаблюдать за ребенком, за его интересами и еже-

дневными занятиями. Это поможет определить направления, в которые лучше всего 
вкладывать время и силы, 

– не нужно перегружать ребенка: в то время как хорошим советом по воспитанию 
является предложение различных образовательных опытов, очень важно не перегру-
зить его этим, 

– помогайте ребенку в его самовыражении, 
– уделите внимание проблеме развития и воспитания, поищите информацию, как 

в литературе, так и в общении с другими родителями, педагогами и специалистами. 
2. Для учителя: 
– привлекать детей к участию в проектной деятельности, мероприятиях различ-

ного уровня: олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали, подбор и использова-
ние в процессе обучения специальных развивающих заданий, игр, тренингов, 

– следует исключить из образовательной деятельности формализм, шаблоны, 
излишний дидактизм, навязывание своего представления о решении образа, так как 
в этом случае происходит лишь механическое копирование образца, что не способ-
ствует проявлению творческих способностей детей, 

– необходимо расширять кругозор, обогащать эмоционально-чувственный опыт 
ребенка. Обогащать знание ребенка о составных частях предмета, умение выделять 
главные и второстепенные признаки. Увеличивать объем словаря ребенка. 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, задачи решены и гипо-
теза нашла подтверждение. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И КОРРЕКЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. В статье дается определение социально-психологической дезадаптации 
как следствия асоциального образа жизни. Раскрываются основные понятия адапта-
ции и дезадаптации, приводятся современные причины и особенности дезадаптив-
ного состояния личности. 
Ключевые термины: адаптация личности, дезадаптация личности, характеристики и 
элементы дезадаптации, девиантное поведение, социально-психологическая адапта-
ция, дезадаптивная личность. 

 
Ряд исследователей заключают, что характерным для большого числа подрост-

ков является не достаточно высокий общий уровень психологической адаптации. Д. Н. 
Дубровин отмечает, что проблемы в основном связаны с социально-психологической 
адаптацией [1]. 

Анализ проблем, с которыми приходится сталкиваться психологам, работающим 
в системе образования, показывает, что дезадаптация подростков часто лежит в ос-
нове проявлений девиантных форм поведения [2]. 

Исследования психологов подтверждают наше предположение: интеллектуаль-
ные факторы дезадаптации не являются единственными, они взаимодействуют с со-
циальными факторами, а в случае макросоциальной депривации − даже производны 
от них [3]. Под адаптацией понимается активный процесс воспитания личности соци-
умом, процесс, в котором и личность, и социум играют активную роль. Социальная 
адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценностей данного общества. Пси-
хологический аспект адаптации − приспособление личности с собственными потреб-
ностями, мотивами и интересами к существованию в обществе в соответствии с его 
требованиями, она проявляется во взаимодействии человека с окружающими людьми 
и его активность. 

Адаптация приводит к тому, что индивид интегрируется и становится частью со-
циальной группы и выполняет функции, которые несут пользу ему и его группе. 

Социальная дезадаптация характеризуется ростом асоциальности и негати-
визма, разрывом социальных контактов и ограничением социальных функций зача-
стую в виду конфликта со средой. 

Психологическая дезадаптация это состояние неприспособленности индивида к 
воздействию на него внешней среды, возникающее вследствие деструктивных внут-
рипсихических процессов и поведения, которые приводят к трудностям с выполне-
нием социальных функций. 

mailto:chenko_lubov@mail.ru
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Таким образом, социально-психологическая дезадаптация − утрата способности 
индивида к осуществлению социальных функций и контактирования в следствие 
неприспособленности к факторам внешней среды. В качестве содержательных пси-
хологических характеристик дезадаптации выделяют: психофизиологические, лич-
ностные, поведенческие, мотивационные, ценностно-смысловые, индивидуально-ти-
пологические. 

Для дезадаптации характерны: излишняя раздражительность, низкая эмпатия и 
отсутствие рефлексии, негативизм, избегание взаимодействия, эскапизм, эгоизм и 
тревожность, избегание рисков, нежелание выстраивать социальные связи. 

Дезадаптированные обучающиеся часто не могут выстраивать бесконфликтное 
взаимодействие со сверстниками, родителями, педагогами, испытывают трудности 
внутриличностного плана, проблемы с уровнем самооценки, в мотивационной и эмо-
ционально-волевой сферах. В основе такой разбалансировки личности зачастую ле-
жит повышенный уровень тревожности и субъективное чувство одиночества, прожи-
ваемые подростком. 

В дальнейшем, на этапе студенчества в процессе обучения у дезадаптированной 
личности появляется дезадаптация к: 

− учебному процессу в вузе, 
− появлению самостоятельности, 
− новому коллективу, 
− новому отношению к себе [4]. 
В исследованиях процесс коррекции дезадаптации рассматривается через усво-

ение индивидами социального опыта в процессе социального действия, то есть взаи-
модействие − основной механизм социализации индивида. Успешная социализация 
это двусторонний активный процесс, иначе − результат взаимодействия среды с ин-
дивидом и самого индивида со средой. 

К элементам социализации относятся: 
− непосредственно субъект адаптации (индивид, семья или группа), 
− среда адаптации, к которой необходимо адаптироваться, 
− процесс взаимодействия субъекта и среды. 
Для социально-психологической адаптации также имеют значение характери-

стики общества, в котором происходит процесс адаптации, его соответствия ожида-
ниям и установкам субъекта. 

Вопросами особенностей, причин и форм проявления дезадаптации в младшем 
школьном возрасте занимались выдающие отечественные психологи и педагоги, в 
частности, Э. М. Александровская, Л. С. Выготский, А. О. Дробинская, И. А. Коробей-
ников, А. Е. Личко, Н. Г. Лусканова, Л. С. Цветкова и др. В научных трудах указанных 
авторов приводятся описание личности социально-дезадаптированных детей, рас-
сматриваются эффективные формы и методы работы по профилактике дезадаптации 
у младших школьников. 

Современные социологические исследования усматривают причину дезадапта-
ции главным образом в социальной депривации – переживание обделенности или ли-
шения чего-либо, – переживаемой в детском и подростковом возрасте. 

Среди распространенных теорий дезадаптаций рассматривается причина циф-
ровизации сфер жизни человека. Так, в проводимых исследованиях было установ-
лено, что пользователи, проводящие время за компьютером, испытывают больше 
проблем с адаптацией, чем обычные. 

Нахождение во враждебной внешней среде также влияет на способность к даль-
нейшей адаптации личности в других группах. Л. Н. Зыбина и Н. М. Мантурова указы-
вают, что постоянное или временное нахождение во враждебной обстановке прово-
цирует ребенка уйти от общения и формирует агрессивные действия и отклоняюще-
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еся поведение Н. А. Соколова подчеркивает, что когда у младшего школьника наблю-
даются сложности в общении, взаимодействии с одноклассниками, он испытывает 
внутренний дискомфорт, ему становится сложнее привыкать к новой социальной 
группе [5]. 

Среди других причин дезадаптированности: смена привычного образа жизни, пе-
дагогическая запущенность, отсутствие взаимопонимания в семье, конфликт с окру-
жением − все это приводит к возникновению чувства ненужности, замкнутости и враж-
дебности, трудностям к образованию социальных связей, что в дальнейшем перерас-
тает в социально-психологическую дезадаптацию, если не происходит положитель-
ных изменений. Усугубляющими факторами также являются внутренние конфликты 
личности и чрезмерное пребывание в сети как форма асоциального образа жизни. 

В основе социальной дезадаптированности явления, имеющие социальный ха-
рактер. К ним относятся деформированность социума, в котором для благополучия 
необходимо идти на преступления, что приводит к асоциальности и нарушению нор-
мального процесса социализации, а значит невозможности функционирования в об-
ществе с иными ценностями и требованием к поведению. Неудовлетворительное вы-
полнение воспитательных функций такими институтами как семья и школа ими своих 
обязанностей ведет к масштабной социальной дезадаптации детей и подростков, па-
тологической по своему содержанию, достаточно длительной и устойчивой. Дезадап-
тация личности может быть вызвана деформированными социально-экономическими 
и морально-психологическими основами, лежащими в обществе. 

Продолжительная дезадаптация детей и подростков ведет за собой их неадек-
ватную социализацию, которая выражается в конфликте с моральными, поведенче-
скими и юридическими нормами общества. 

Состояние индивида, находящегося в социально-психологической дезадаптации 
определяется: сложностями в установлении социальных связей, недовольством 
людьми, выпадением из процесса социализации и нежелание конкурентности. 

Дезадаптация может быть патологического и непатологического характера. 
Непатологическая дезадаптация это отклонения в поведении, связанные с недо-

статочной социализацией, социально-неприемлемыми установками личности, резкой 
сменой условий существования, разрывом значимых интерперсональных связей и от-
ношений и другое. 

Дезадаптация патологического характера − психические состояния, вызванные 
функционально-органическими поражениями ЦНС. 

Приобретение патологического характера дезадаптации выражается в состоя-
нии перманентной фрустрированности, активизирующее патологические защитные 
механизмы, приводящие к неврозам и психозам. 

Длительная социально-психологическая дезадаптация характеризуется: пробле-
мами в самоидентификации, фиксированностью на проблемах, цикличностью мыс-
лей, выраженной тревожностью с вторичными к ней обсессиями и сложностями и 
страхами в деятельности. 

Как отмечает в своих исследованиях О. В. Исаакян «Значительное место в про-
филактике должно занимать содействие в овладении подростками новыми способами 
поведения» [6, с. 243]. С результатами исследований в области развития 
познавательной активности детей и подростков во временном коллективе и о приемах 
использования цифровизации на основе системы образовательных квестов для 
эффетивного развития приводит Г. П. Ходусова [7]. 

В целях профилактики социально-психологической дезадаптации особую значи-
мость приобретает изучение особенностей субъективного переживания одиночества 
у обучающихся с различными типами саморегуляции в подростковом возрасте. Учи-
тывая альтернативность путей и темпов развития, возможность непредсказуемых из-
менений в протекании тех или иных процессов в подростковом и раннем юношеском 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~55~ 

возрасте, значимость периодов нестабильности позволяет нам говорить о кризисных 
состояниях в данный возрастной период и о наличии системы «разветвления» в мо-
мент структурной перестройки в выборе путей индивидуального развития. 

На раннем этапе дезадаптации личности (в частности школьный период) имеет 
место консультативно-разъяснительная работа с педагогами и родителями, органи-
зация коррекционно-реабилитационной работы, привлечение необходимых специа-
листов, учреждений, центров, служб. 

Социально-педагогическая реабилитация − совокупность мер социальной 
направленности и педагогических мероприятий, ориентированных на коррекцию асо-
циального развития, с целью их адаптации в социальном пространстве и эффектив-
ного включения в социальную сферу жизни и деятельности. 

В случае, когда внутренняя структура личности ребенка деформирована непра-
вильными ожиданиями и действиями взрослых, если ребенка вынудили стать деза-
даптантом, тогда для нормализации его структурных и поведенческих элементов 
необходимы специальные профессиональные усилия. 

Коррекция социально-психологической дезадаптированности заключается в про-
работке сомнений и внутренних страхов, в основном связанных с социальным взаи-
модействием. 

К методам коррекции относятся: 
− социальные контакты − восстановление потребности социального контакты, 
− посещение групповых тренингов и поиск хобби, 
− проработка страхов и сомнений – форма работы со специалистом-психологом. 
Затянувшаяся социально-психологическая дезадаптация требует комплексного 

подхода, включающего медикоментозные средства (противотревожные и антидеприс-
санты), когнитивно-поведенческая психотерапия и работа с психологом. 

Данные меры носят должны носить системный характер и проводится длитель-
ный срок. 

Принимая во внимание факт того, что человека, переживающего состояние со-
циально-психологической дезадаптации на протяжении длительного периода вре-
мени сложно скорректировать, то наиболее действенными мерами представляется 
профилактика и ранняя диагностика личности. 

Особо затянувшаяся социально-психологическая дезадаптация приобретает па-
тогенный характер и для реабилитации личности может потребоваться посещение 
психо-неврологического диспансера. 
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Актуальность нашего исследования определяется широкой распространенно-
стью эмоциональных нарушений среди дошкольников. Психологические исследова-
ния и практические наблюдения за дошкольниками показывают, что у многих совре-
менных детей все чаще встречаются различного рода проблемы и трудности, среди 
которых нарушения эмоциональной сферы занимают одно из ведущих мест [1]. 

В нашей стране и за рубежом растет интерес к применению арт-терапии как ме-
тода коррекции в практической психологии образования. Арт-терапия используется 
как средство гармонизации и развития психики человека, а особенно ребенка через 
занятия художественным творчеством. 

Анализ результатов психолого-педагогических исследований (Л. С. Выготский, 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, М. В. Киселева, А.И. Копытин, Л. Д. Лебедева, А. Н. Леон-
тьев, С. Л. Рубинштейн, и другие) показал, что данный метод способствует повыше-
нию самооценки, учит расслабляться и избавляться от негативных эмоций и очень 
эффективен для коррекции эмоциональных нарушений у детей [2]. 

Это новый метод психокоррекции, использующий художественные приемы и 
творчество, ориентированный на присущий каждому человеку внутренний потенциал 
здоровья и силы, где делается акцент на естественное проявление чувств, настрое-
ний, эмоций. 

Исследуя данную проблему, следует признать, что нынешнее состояние образо-
вания, в частности дошкольного, не позволяет эффективно решать задачи сохране-
ния психологического здоровья детей и требует научной разработанности новых под-
ходов к этой проблеме. 

В своем исследовании мы хотели показать эффективность использования арт-
терапии, в рамках учебно-воспитательного процесса дошкольного учреждения с це-
лью профилактики и коррекции негативных эмоциональных состояний у детей до-
школьников. 

Мы предположили, что специально разработанная программа по развитию и кор-
рекции эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста посредством 
арт-терапии позволит скорректировать негативные эмоциональные состояния у детей 
дошкольников, научит их эффективному взаимодействию с окружающими людьми и 
умению контролировать спонтанные эмоциональные реакции. 

Задачи исследования: провести исследование эмоционального состояния детей, 
провести коррекционную работу выявленных эмоциональных нарушений у детей 
старшего дошкольного возраста, провести повторную диагностику и доказать эффек-
тивность методов арт-терапии. 

Исследование проводилось в г. Славянск-на-Кубани, на базе Центра детского 
развития «Denimal». В исследовании приняли участие 18 детей возрасте 5–7 лет. Дан-
ная работа проводилась в несколько этапов. 

На констатирующем этапе эксперимента была проведена первичная психологи-
ческая диагностика исходного состояния эмоциональной сферы всех выбранных де-
тей, с помощью отобранных нами психологических методик и подведение результатов 
первичного исследования. 

При проведении данного обследования нами использовался следующий психо-
диагностический инструментарий: 

– проективная методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций», 
– методика «Что – почему – как», 
– проективная методика «Три желания». 
Формирующий этап исследования заключался в проведении, специально орга-

низованных занятий с детьми экспериментальной группы, направленных на развитие 
эмоционального интеллекта. 

Занятия проводились в течение одного месяца (2 раз в неделю), по разработан-
ной нами программе, с использованием игровых методов и приёмов в комплексе с 
арт-терапией (рисуночная терапия, сказкотерапия, музыкотерапия). Основной этап 
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коррекционной работы связан с применением методов арт-терапии, которые способ-
ствуют развитию эмоционального интеллекта ребенка. 

Заключительный (контрольный) этап нашей работы предполагал проверку эф-
фективности проводимой с детьми разработанной программы. Для этого с детьми 
контрольной и экспериментальной групп проводилась повторная психологическая ди-
агностика с использованием тех же методов и сравнивались результаты констатиру-
ющего и контрольного этапов исследования. 

Далее мы подробно рассмотрим результаты нашего исследования на всех эта-
пах его проведения отдельно по каждой методике. 

Результаты первичного исследования эмоционального состояния у детей стар-
шего дошкольного возраста по методике «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – 
мир эмоций» дают основание утверждать, что низкий уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта присущ трем детям, средний уровень развития эмоционального ин-
теллекта выявлен у 5 детей, высокий уровень развития эмоционального интеллекта 
зафиксирован у 10 детей. 

Методика «Что – почему – как». Ребёнок, отвечая на вопросы воспитателя, дол-
жен решить определённую проблему, связанную с отношениями между детьми, их 
оценкой ситуаций и пониманием эмоциональных состояний других людей. 

Ответы оцениваются по трёхбалльной шкале (в соответствии с критериями, ис-
пользуемыми в тесте Д. Векслера). 

Результаты первичного исследования эмоционального состояния у детей стар-
шего дошкольного возраста по методике «Что – почему – как» показывают, что низкий 
уровень эмоционального интеллекта выявлен у 2 детей, средний у 5 детей, высокий 
уровень развития эмоционального интеллекта зафиксирован у 11 детей. 

На основании результатов, полученных в ходе применения проективной мето-
дики «Три желания», можно сделать вывод, что низким уровнем эмоционального ин-
теллекта обладают два ребенка в группе, 9 детям присущ средний уровень развития 
эмоционального интеллекта и у 7 детей выявлен высокий уровень развития эмоцио-
нального интеллекта. 

Таким образом, у детей старшего дошкольного в среднем отмечается преобла-
дание высокого уровня развития эмоционального интеллекта. 

После проведения первичной диагностики в совокупности вышеназванных мето-
дик и обработки результатов исследования эмоциональной сферы с детьми старшего 
дошкольного возраста были проведены занятия с использованием следующих видов 
арт-терапии: рисуночная терапия, сказкотерапия, музыкотерапия по разработанной 
программе. 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для развития и 
коррекции эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. 

Занятия проводились 2 раза в неделю, по составленной нами программе, с ис-
пользованием игровых методов и приёмов в комплексе с рисуночной терапией, сказ-
котерапией, музыкотерапией, а также с использованием психогимнастических упраж-
нений. 

В процессе коррекционной работы были использованы музыкальные произведе-
ния различных композиторов. Дети с удовольствием слушали и рисовали, а также вы-
полняли релаксационные упражнения под тихую, спокойную, плавную и мелодичную 
музыку, при этом у дошкольников наблюдалось снижение тревожности, страха, улуч-
шение настроения. Положительное влияние музыкотерапии проявлялось также в уси-
лении активности ребёнка, его эмоциональности. 

После окончания работы можно отметить, что дети стали более свободны от 
эмоциональной напряженности, скованности стали более уверенны. 

Воспитатели и родители отмечают положительные изменения в эмоциональном 
самочувствии детей. 
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После проделанной работы нами было проведено повторное обследование эмо-
ционального состояния детей и сделан анализ результатов развития эмоционального 
интеллекта у детей. 

Диагностика проводилась с целью проверки эффективности программы разви-
тия эмоциональной сферы ребенка, посредством составленной нами системы заня-
тий с использованием метода арт-терапии. 

Результаты фиксировались и сравнивались с данными первоначальной диагно-
стики. 

Полученные результаты обследования детей по проективной методике «Дорисо-
вывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций», методике «Что – почему – как» и 
проективной методике «Три желания» говорят об эффективности и необходимости 
психологической коррекции эмоциональной сферы ребенка и оформлены в таблицах. 

Результаты исследования эмоционального состояния до и после программы раз-
вития эмоционального интеллекта у старших дошкольников по проективной методике 
«Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика средних по группе значений результатов  

проективной методики «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» 
  

Уровень эмоционального интеллекта 

до после 

низкий 16,6 14,3 

средний 27,9 24,7 

высокий 55.5 61 

 
Проанализировав результаты, полученные на выборке до и после работы, мы 

проследили динамику вовлечения детей в «мир эмоций». Дорисованные предметы 
имели человеческие очертания и изображали определенные эмоции. Из анализа ре-
зультатов видно, что после работы в группе в целом уровень эмоциональгого интел-
лекта детей, изображавших человека больше. 

Таким образом, данные сравнительного анализа свидетельствуют о том, что при-
менение разработанной нами программы способствует развитию. 

Результаты исследования эмоционального состояния до и после работы у стар-
ших дошкольников по методике «Что – почему – как» . Нами были использованы те 
же параметры для интерпретации детских ответов, по которым мы определяли сте-
пень эмоционального развития, что при первичном исследовании. 

 
Таблица 2 – Динамика средних по группе значений результатов методике  

«Что – почему – как» 
  
Уровень эмоционального интеллекта 

до после 

низкий 11.1 5,5 

средний 27,9 21,5 

высокий 61 73 

 
Сравнивая результаты с полученными данными, можно сделать вывод, что ко-

личество детей, решивших определенную проблему, связанную с отношениями 
между детьми, оценкой ситуации и пониманием эмоционального состояния других лю-
дей, увеличилось. Это означает, что ребята научились определять эмоциональное 
состояние другого человека, сопереживать и заботиться о нём. 

Выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на себя или на других людей. 
Рассмотрим результаты исследования проективной методике «Три желания», 

представленные в таблице 3. 
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Целью проведения методики было выявить эмоциональную ориентацию ребёнка 
на себя или на других людей. И, сопоставив данные первичной диагностики и вторич-
ной на таблице 2, можно отметить положительную динамику. 

 

Таблица 3 – Распределение результатов коррекционной работы  
по проективной методике «Три желания» 

  
Уровень эмоционального интеллекта 

до после 

низкий 11,1 5,5 

средний 50 43,2 

высокий 38,9 51,3 

 
Сравнивая результаты первичной и итоговой диагностики, был сделан вывод, 

что систематическое проведение работы с детьми старшего дошкольного возраста по 
развитию эмоционально-социальной сферы через использование средств арт-тера-
пии дает положительные результаты. 

Сопоставление результатов первичного и повторного обследования детей убе-
дительно свидетельствует о положительной динамике в эмоциональной сфере ре-
бёнка у детей. Это находит своё выражение в снижении у детей уровня страхов, тре-
вожности, агрессивности, демонстративности. 

Позитивные изменения, произошедшие в эмоциональной сфере детей вырази-
лись в снижении негативно окрашенных переживаний и общей психологической 
напряженности, стабилизации общего фона настроения. 

В качестве развивающих возможностей арттерапии, способствующих самопо-
знанию, актуализации и развитию творческого потенциала личности можно отметить 
следующие постулаты: 

– арттерапия, использующая комплекс разнообразных форм творческого само-
выражения, способствует познанию личностью себя, своих личностных качеств, пове-
денческих характеристик, предоставляет возможность самовыражения в творчестве, 
протекание которого возбуждает креативные компоненты личности, а также способ-
ствует снятию барьеров, блокирующих проявление творчества личности; 

– использование арттерапии создает условия для осознания ценности творче-
ства в личном и профессиональном аспекте; 

– целенаправленное арттерапевтическое воздействие акцентирует направлен-
ность личности на творческие виды деятельности, одним из которых является про-
фессионально-педагогическая деятельность, поэтому применение арттерапевтиче-
ских практик должно по праву занять весомое место в ряду других дисциплин в плане 
профессиональной подготовки специалистов, особенно гуманитарного профиля, дея-
тельность которых требует повышенной творческой активности, гибкости мышления, 
стремления к самопознанию и самосовершенствованию. 

Для наиболее эффективной коррекции эмоционального состояния детей на заня-
тиях необходимо использовать разные виды арттерапии (музыкотерапию, изотерапию, 
имаготерапию, сказкотерапию, кинезитерапию, и другое) и их интеграцию, предоставляя 
возможность ребятам как можно больше общаться с музыкой, сказкой, изобразительным 
искусством стимулировать развитие эмоциональной отзывчивости ребенка [2]. 

Используя различные виды арттетапии, не ограничиваясь каким-либо одним из 
них, накапливать художественно-творческий опыт общения детей с разными видами 
искусства. Создавать условия для того, чтобы каждый ребенок смог почувствовать 
радость творчества и уверенность в том, что он способен постичь смысл произведе-
ния, понять содержание и его эстетическую красоту. 

Таким образом, арт-терапию, применяемую в работе с детьми, можно право-
мерно представить как здоровьесберегающую инновационную технологию, которая 
может проявляться через систему методов спонтанного творчества наравне с другими 
технологиями психологической и социальной работы. 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~61~ 

Ссылки на источники 
1. Алямовская, В. Г. Игровая среда развития в группах детского сада в контексте 

ФГОС дошкольного образования : практическое пособие для воспитателей / В. Г. Аля-
мовская, С. Н. Петрова. – Москва : Центр дополнительного образования «Восхожде-
ние», 2014. – 62 с. – (ФГОС дошкольного образования). – ISBN 978-5-903204-32-8. 

2. Выготский, Л. С. Учение об эмоциях / Л. С. Выготский // Собрание сочинений / 
Л. С. Выготский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – Т. 6. – С. 220–791. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=81402&page_id=220 (дата 
обращения: 10.01.2022). – ISBN 978-5-4460-2079-9. 

3. Данилина, Т. А. В мире детских эмоций : пособие для практических работников 
ДОУ / Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина. – Москва : Айрис-Пресс : Айрис 
дидактика, 2006. – 146 с. – (Библиотека психолога образования). – ISBN 5-8112-1739-0. 

 

P. S. Kalinkina,  
4th year student of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Physical Culture of the branch of the Kuban 
State University in Slavyansk-on-Kuban, Slavyansk-on-Kuban 
payl.kalinkina@mail.ru 
L. G. Yurchenko,  
PhD. Psychology, Associate Professor of the Department of Professional Pedagogy, Psychology and Physical 
Culture of the branch of the Kuban State University in Slavyansk-on-Kuban, Slavyansk-on-Kuban 
yurchenko_lubov@mail.ru 
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PRESCHOOLERS BY MEANS OF ART THERAPY 
Annotation. The article describes the results of an experimental study of the emotional state of children, the 
level of their emotional intelligence. The effectiveness of the program developed and conducted with children 
for the development and correction of children's emotional states by means of art therapy has been proved. 
The results of the work carried out are described. 
Key terms: emotional intelligence,program, art therapy tools, preschoolers, correction. 

 
 

DOI: 10.52376/978-5-907541-98-6_061 
 
О. В. Борисова, 
учитель начальных классов МАОУ гимназия № 5, г. Новороссийск 
tatuli@mail.ru 
 
Л. Г. Юрченко, 
канд. психол. наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и фи-
зической культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-Кубани 
yurchenko_lubov@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье описаны результаты исследования особенностей проявления 
агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста. Обосновывается зна-
чимость детско-родительских отношений для благоприятного эмоционального состо-
яния и гармоничного развития ребенка. 
Ключевые термины: агрессивное поведение, вербальная и невербальная агрессия, 
младший школьный возраст, детско-родительские отношения, взаимодействие с ро-
дителями. 

 
В психологии особое место занимает изучение детской и подростковой агрессив-

ности. На основании психологических исследований и практики сегодня с полной уве-
ренностью можно констатировать факт, что агрессивное поведение детей – это не 

mailto:radchenko85@mail.ru


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~62~ 

просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная, педагогическая и психо-
логическая проблема, ставшая значимой уже в дошкольном и младшем школьном 
возрасте. 

Проблема роста детской агрессивности все более активно обсуждается в семье, 
школе, обществе. Учителя в школах отмечают, что агрессивных детей становится с 
каждым годом все больше, с ними трудно работать, и, зачастую, учителя просто не 
знают, как справляться с проявлением агрессивного поведения у детей. Агрессивное 
поведение детей – это своеобразный сигнал, крик о помощи, о внимании к своему 
внутреннему миру, в котором накопилось много разрушительных эмоций, с которыми 
самостоятельно ребенок не в силах справиться. Агрессивные дети драчливы, легко 
возбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы, враждебны к окружа-
ющим. Их отношения с близкими, сверстниками, педагогами всегда напряжены и ам-
бивалентны. Агрессия ребенка может быть следствием сочетания многих причин. 
Разобравшись в том, что именно является основой возникновения деструктивных яв-
лений в психике ребенка, можно устранить болезненные факторы или помочь адап-
тироваться к ним. Причины агрессивного поведения ребенка зачастую кроются в се-
мейных проблемах [1; 2]. 

Агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней социализации 
в детском и подростковом возрасте, и именно этот возраст наиболее благоприятен 
для профилактики и коррекции [3, с. 44]. 

В своем исследовании мы поставили цель – изучить психологические особенно-
сти диагностики и проявления агрессии у младших школьников. 

Мы предположили, что проявление агрессии в младшем школьном возрасте 
имеет свои психологические особенности, свойственные возрастному периоду. Дети 
с агрессивным поведением труднее аккомодируются в коллективе сверстников, в от-
личие от неагрессивных одноклассников. 

Наше исследование было проведено в МБОУ гимназии № 5 г. Новороссийска. В 
исследовании участвовали ученики 3 класса – 32 человека (15 мальчиков и 17 девочек). 

Для выполнения поставленных задач исследования, а именно – выявления осо-
бенностей проявления агрессивного поведения у младших школьников нами были ис-
пользованы следующие методики: 

– наблюдение (Карта наблюдения за проявлением агрессии в поведении детей 
в школе), 

– беседа с учителем (Анкета для учителя «Признаки агрессивности» Е. К. Лютова, 
Г. Б. Монина), 

– шкала агрессивности (И. А. Фурманов), 
– проективная графическая методика «Три дерева» Э. Клессман, 
– проективная графическая методика «Кактус» М. А. Панфиловой. 
Для проведения процедуры исследования были привлечены психологи, класс-

ные руководители и родители детей. 
Классному руководителю, психологу были поставлены цели и задачи исследова-

ния – наблюдение за детьми, за их реакциями, особенностями коммуникации, за их 
скоростью утомления. 

Однократное наблюдение при небольшом количестве учащихся может быть ин-
формативным, но для поставленной нами задачи, важно регулярное наблюдение за 
классом в течение определенного отрезка времени. 

Наиболее важно то, что наблюдение должно происходить в различных учебных 
(жизненных) ситуациях. 

Первичные результаты наблюдения были зарегистрированы в заранее приготов-
ленные карты-схемы. 

Беседа с учителем. Анкета для учителя «Признаки агрессивности» Е. К. Лютова, 
Г. Б. Монина. Учитель класса, где проводилась диагностика с помощью различных 
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методик по выявлению психологических особенностей младших школьников, запол-
нял анкету на группу детей с предполагаемой агрессией. 

Шкала агрессивности И. А. Фурманова. 
Заполнение шкалы агрессивности помогает определить уровень агрессивности 

учащегося и предполагает получение информации разных видов проявления агрес-
сии в коллективе. Учащиеся заполняли таблицу, отвечая на вопросы, на основе отве-
тов составлялась шкала агрессивности. 

Проективная графическая методика «Три дерева» Э. Клессман. 
Диагностическая и психокоррекционная работа с детьми и подростками не бу-

дет полной без анализа отношений ребёнка с близкими. Чтобы его провести, мы вос-
пользовались проективной методикой «Три дерева». Методика способствует выявле-
нию причин возникновения агрессии у младших школьников с помощью рисунка. До-
статочно часто источником агрессии, отклоняющегося поведения ребенка является 
его семья. 

Проективная графическая методика «Кактус» М. А. Панфиловой. 
Данная проективная диагностика личности позволяет определить не только уро-

вень агрессивности, но и особенности эмоциональной сферы ребенка в целом. 
В течение месяца велось наблюдение за учащимися 3-го класса, и конкретно за 

группой учащихся, с ярко выраженной агрессивностью в поведении. В течение всего 
исследования заполнялась карта наблюдения за проявлением агрессии в поведении 
детей в школе, куда записывались характер нарушений поведения и как именно про-
являлись эти нарушения. 

По результатам исследования была выделена группа учащихся с явными при-
знаками агрессии и агрессивного поведения. Две девочки (Д 5 и Д 23) и двое мальчи-
ков (М15 и М 2). Среди часто повторяющихся видов проявления агрессии этой группы 
были замечены такие формы агрессии как физическая агрессия (толкание сверстни-
ков, шлепки), желание принести физические страдания другим, (нанесение травм ру-
ками/ногами сверстникам) вербальная агрессия – оскорбление обидными словами, 
кличкой, прозвищем, агрессивная реакция на конфликтные ситуации, эмоционально 
неадекватные поступки в отношении других детей как ответная реакция на незначи-
тельный раздражитель, вспыльчивость, негативизм в речи. 

Наибольший балл был обозначен в таком виде агрессии, как конфликтность – 
3 балла, высок средний балл по физической и вербальной агрессии – 2,75; вспыльчи-
вость (в физических действиях) – 2. 

Было проведено анкетирование учителя (Анкета учителя «Признаки агрессии» 
(Е. К. Лютова, Г. Б. Монина). 

Выделенная группа детей, с характерными проявлениями агрессии состоит из 
4 человек (2 мальчика и 2 девочки). Опрос учителя и заполнение анкеты относилось 
к выделенной группе агрессивных детей. На основе анкеты можно сделать вывод, что 
у троих из исследуемой группы определен средний уровень агрессии, а у одного – 
высокий уровень: Д 5 – 7 баллов; Д 23 – 12 баллов; М 15 – 9 баллов; М 2 – 17 баллов. 

По мнению учителя, учащиеся этой группы часто бывают раздражительны и 
вспыльчивы, легко идут на конфликт. Могут являться зачинщиками конфликтов и драк. 
Девочка (Д 5), которая имеет средний уровень агрессивности, часто бьет однокласс-
ников ногами и задевает их, беспричинно обижается и выбегает из класса. Мальчик 
(М 2) проявляет вербальную агрессию, дерется, «кажется, что иногда у него вспыхи-
вает желание сделать что-нибудь плохое, шокировать окружающих». Девочка (Д 23) 
часто показывает неадекватные реакции – «бывает, что она с удовольствием ломает 
вещи и рвет книги», «она, как правило, не считается со сверстниками, не уступает, не 
делится». Учащийся (М 15) «в ответ на обычные просьбы стремится все сделать 
наоборот», «часто бывает раздражителен и ворчлив». Они склонны к аморальным по-
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ступкам, проявляют повышенную раздражительность. Эти учащиеся с трудом пере-
носят установленные правила поведения в школе, не терпят условий учебной дисци-
плины, не выдерживают монотонную деятельность, испытывают вынужденное одино-
чество. Для данной группы характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда 
они встречают сильное противодействие, терпят неудачу. 

Далее была проведена диагностика «Шкала агрессивности» И. А. Фурманова. 
Шкала измеряет степень агрессивности и предполагает получение информации о ча-
стоте прямых форм физической (толчки, пинки, удары) и вербальной (подтрунивание, 
оскорбление, угрозы, подстрекательство) агрессии, а также гнева (легкость возникно-
вения и продолжительность вспышек гнева в течение дня). 

Средний балл набрал учащийся М 2 – 50 баллов, учащийся М 15 имеет балл – 
45, учащийся Д 5 – 40 баллов, а Д 23 – 35 баллов. 

Следующей в исследовании была проективная графическая методика «Три де-
рева» Э. Клессман. 

Тестирование «Три дерева» помогает диагностировать возможные семейные 
конфликты, их причины и подобрать наиболее рациональный вариант формирования 
детско-родительских отношений тестируемого с близкими. Результаты исследования 
показали, что у учащегося М 2 на рисунке дерево, символизирующее важного, глав-
ного члена семьи нарисовано в некоторой отдаленности от двух других, оно изобра-
жено в неярких цветах, не уделялось внимания и детальности прорисовки рисунка. 
Остальные два дерева были изображены с более детальной прорисовкой. 

Второй учащийся (Д 5) нарисовал себя между деревьев, что сигнализирует о том, 
что ребенок в семье является «разделителем» между членами семьи. 

Учащийся М 15 использовал темные тона, неяркие карандаши и фломастеры. 
Первоначально разрисовывать не хотел. Таким образом, исходя из полученных ре-
зультатов, отраженных в рисунках детей, можно сделать вывод об имеющихся про-
блемах в детско-родительских отношениях, выражающихся в отсутствии доверия, 
любви, принятия, понимания между родителями и детьми. 

Проективная методика «Кактус» М. А. Панфиловой помогла определить наличие 
скрытой агрессивности, импульсивности, эмоциональности, отсутствие стремления к 
домашней защите, чувство одиночества. 

По рисункам мы определили, что обеих девочек (Д 5 и Д 23) ярко выражены тре-
вожность (преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, использование 
темных цветов в варианте с цветными карандашами), агрессивность – наличие иголок 
и, особенно, их большое количество. А у мальчиков – отсутствие стремления к роди-
тельской защите, выраженное чувство одиночества (изображение дикорастущего, пу-
стынного кактуса), демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков 
в кактусе, вычурность форм. Двое учащихся из исследуемой группы из неполной семьи. 

Таким образом, по результатам проективных методик, можно сделать вывод, что 
с их помощью выявлены негативные качества личности учащихся такие как скрытая 
агрессия, неуверенность, заносчивость, уязвимость и одиночество. 

Проведенное нами исследование еще раз подтверждает, что в настоящее время 
в обществе усиливаются агрессивные тенденции. Поскольку агрессия начинает про-
являться еще в детстве, актуальной остается проблема агрессивности у младших 
школьников. По результатам проведенного исследования были выделены формы вы-
ражения агрессии у младших школьников. Наиболее частой формой агрессивного по-
ведения является физическая и вербальная агрессия, а также конфликтность и нега-
тивизм. Учащиеся с явной или скрытой агрессией либо сами создают конфликт, либо 
легко вовлекаются в конфликт. Для обоснования и аргументирования психологиче-
ских особенностей агрессии младших школьников среди сверстников необходимо 
учитывать возрастные особенности детей, так как в младшем школьном возрасте за-
кладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных 

http://www.vashpsixolog.ru/pedagogically-difficult-children/53-aggressive-children/51-aggression-in-adolescence
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норм и правил поведения. Вне зависимости от направленности и особенностей пове-
дения в большинстве подходов агрессивность является основной качественной ха-
рактеристикой нарушений поведения. 

Проявление агрессии объясняют биологические и социальные факторы и то, что 
агрессивность может быть не только жестокой, но и нормальной реакцией индивиду-
ума в ходе борьбы за выживание. Проективные методики «Кактус» М. А. Панфиловой 
и «Три дерева» Э. Клессман помогли обнаружить скрытые проблемы в семье и скры-
тую агрессию у младшего школьника. 

По полученным в нашем исследовании результатам, можно сделать вывод, что 
наше предположение о том, проявление агрессии в младшем школьном возрасте 
имеет свои психологические особенности; свойственные именно этому возрастному 
периоду. Дети с признаками агрессии и агрессивным поведением труднее аккомоди-
руются в коллективе сверстников, нашла свое подтверждение. Поэтому таким детям 
необходима психолого-педагогическая помощь педагогического коллектива в преодо-
лении агрессивных проявлений и развитии коммуникативных способностей, а также 
помощь родителям в гармонизации детско-родительских отношений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ САМОСОСТОЯНИЙ  
В СФЕРЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В статье описаны результаты исследования причин возникновения 
и условий преодоления негативных эмоциональных самосостояний в межличностных 
отношениях у детей подросткового возраста. Обосновывается важность ранней про-
филактики негативных эмоций для благоприятного психологического состояния и гар-
моничного развития ребенка. 
Ключевые слова: подростковый возраст, негативные эмоциональные состояния, 

негативные самосостояния, особенности, симптомы. 
 
Эмоциональное познание существенно важно не столько для социализации, 

умения сопереживать эмоциональному состоянию другого человека, но также и для 
определения личного эмоционального состояния. 

Подростковые негативные экспансивные состояния, представляются очень се-
рьезной психологической и психотерапевтической проблемой. В первую очередь про-
являющихся устойчивым ощущением грусти и потерей энтузиазма к привычной дея-
тельности, что отражается на мыслях, ощущениях и действиях подростка [1]. 

Тщательная проверка неблагоприятных эмоциональных состояний у школьни-
ков, принимая во внимание риски, возникающими для ребенка в будущем, является 
необходимым условием для его дальнейшего положительного личностного развития. 

В подростковом возрасте человек преимущественно наиболее психологически 
уязвим в напряженных ситуациях. Сверх всего, испытанный стресс возможно очень 
отрицательно отразиться на его эмоциональном развитии и приведет к возникнове-
нию психических расстройств. От способности к пониманию и описанию личного мен-
тального состояния, наиболее зависит психологическое состояние подростков, в осо-
бенности при постоянных стрессах, испытываемых ребенком в социуме [2]. 

В данный возрастной период нервная система ребенка нестабильна. Он то без-
основательно злится или плачет, а через пять минут уже радуется жизни. Многие ро-
дители считают, что это исключительно особенности подросткового возраста, но как 
демонстрируют множественные исследования, примерно каждый седьмой подросток 
страдает от депрессии. И зачастую, довольно серьезной, требующей безотлагатель-
ной медицинской помощи. 

Подростковые негативные эмоциональные самосостояния могут иметь серьез-
ные последствия и требуют длительного лечения. У большинства подростков это про-
текает в легкой форме и хорошо поддается лечению с помощью медикаментозных 
препаратов и психотерапии. 
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Причинами негативных эмоциональных самосостояний подростков чаще всего 
являются: 

– гормональный дисбаланс, усиливающий негативные проявления, 
– наследственные факторы, 
– психологические травмы. 
Эмоциональные и поведенческие изменения являются главными симптомами. 
К ним относится: 
– частое ощущение грусти или тоски, 
– плач без видимой на то причины, 
– раздражительность, гнев по самым незначительным поводам, 
– утрата интереса к привычным занятиям, 
– потеря интереса к семье и друзьям, постоянные конфликты, 
– чрезвычайно нездоровая реакция на неудачи. 
Трудности в учебном процессе, в общении со сверстниками, наличие хрониче-

ских заболеваний это все может способствовать приумножению негативных эмоцио-
нальных проявлений. 

В поведении подростка проявляется хроническая усталость, апатия, бессонница 
или, наоборот, не проходящая сонливость, изменение аппетита, беспокойство, сокра-
щение познавательной активности, неряшливость и агрессивность. 

Часто бывает сложно определить границу между признаками негативных эмоци-
ональных состояний у подростков и нормальным подростковым поведением, которое 
может быть вызвано объективными проблемами или подростковым комплексом [1]. 

Чтобы распознать негативные эмоциональные состояния, в первую очередь, 
необходимо с поговорить с ребенком, попробовать узнать, что он думает о своем пси-
хологическом состоянии. 

Если у подростка наблюдаются симптомы негативных эмоциональных состоя-
ний, следует обратиться к психологу. Обращаться к специалисту нужно как можно 
раньше, поскольку симптомы негативных эмоциональных состояний не пройдут само-
стоятельно, при отсутствии лечения они могут привести к ряду других проблем, кото-
рые включают в себя: низкую самооценку, проблемы с учебой, конфликты в семье и 
социуме. 

Таким образом, для профилактики негативных эмоциональных самосостояний 
следует соблюдать меры по контролю стресса, обратить внимание на самооценку, 
научить ребенка принимать помощь со стороны, а также соблюдать назначенное вра-
чом лечение даже если симптомы негативных эмоциональных состояний притупи-
лись, чтобы предотвратить рецидив. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей проявления нега-
тивных самосостояний в сфере межличностных отношений у подростков из разных 
типов семей. 

Мы предположили, что у детей из неполных семей симптомы негативных экспан-
сивных состояний проявляются чаще, чем у детей из полных семей. Условием пре-
одоления негативных самосостояний у детей подросткового возраста является ран-
няя диагностика и психологическая работа при помощи коррекционных упражнений. 

В исследовании мы поставили следующие задачи: диагностировать эмоциональ-
ное состояние детей подросткового возраста с помощью психологических методик из 
разных типов семей. Провести эмпирическое исследование негативных состояний 
подростков из полных и неполных семей, проанализировать полученные результаты, 
сделать сравнительный анализ и определить условия преодоления негативных само-
состояний у подростков. 

В своем исследовании мы использовали методику диагностики уровня школьной 
тревожности по тесту А. Филлипcа и методику диагностики состояния агрессии 
(Опросник Басса-Дарки). 
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Участниками нашего исследования были учащиеся 6-х классов (12–13 лет) 
МБОУ СОШ № 16 имени Героя России гвардии майора С. Г. Таранца. 

В исследовании приняли участие подростки в количестве 40 человек из полных 
и неполных семей. Дети из неполных семей проживали с одним из родителей или с 
бабушкой и дедушкой (родители находятся в длительной командировке, проживают 
за границей или лишены родительских прав и другие причины). 

Рассмотрим методику диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 
При обработке результатов выделяют вопросы: ответы на которые не совпадают 

с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в 
ключе этому вопросу соответствует «-», то есть ответ «нет». Ответы, не совпадающие 
с ключом – это проявления тревожности. При обработке подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50%, можно 
говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от общего числа во-
просов теста – о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тек-
сте. Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется 
общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся 
наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

Изучая результаты теста можно сделать вывод, что общая школьная тревож-
ность, в основном, не превышает нормативов, что говорит о том, что у испытуемых в 
целом уровень школьной тревожности в пределах нормы. Но распределение показа-
телей уровня тревожности по различным факторам не является равномерным. 

По фактору «переживания социального стресса» уровень тревожности повышен. 
Что наиболее точно говорит о тенденции к нестабильности эмоционального состояния 
школьников в социальных контактах, прежде всего со сверстниками. 

По фактору «фрустрация потребности в достижении» у детей выявлено наличие 
благоприятного психического фона, который свидетельствует о возможности разви-
вать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и так далее. 

Значение же фактора «страх самовыражения» немного выше нормы, что свиде-
тельствует о возможной тенденции к развитию негативных эмоциональных пережива-
ний, ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 
другим, демонстрации своих возможностей. 

По факторам «страх ситуации проверки знаний» и «страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих» уровень тревожности у ребят в норме. На данный момент у 
них отсутствует (или же присутствует незначительно) страх по поводу проверки зна-
ний, достижений, возможностей, оценок, даваемых окружающим, ожидания негатив-
ных оценок. 

По фактору «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» некоторые ре-
бята показали высокий уровень тревожности. Это может говорить об особенностях 
психофизиологической организации, снижающих приспособляемость детей к ситуа-
циям стрессогенного характера, повышающих вероятность неадекватного, деструк-
тивного реагирования на тревожный фактор среды. 

По фактору «проблемы и страхи в отношениях с учителями» тревожность повы-
шена не значительно, общий негативный эмоциональный фон отношений со взрос-
лыми в школе, снижающий успешность обучения на момент исследования не выявлен. 

Таким образом, можно сказать, что уровень общей тревожности у учащихся 
6 класса, в основном, не превышает нормы. Однако, распределение показателей 
уровня тревожности по различным факторам неравномерно, что говорит о необходи-
мости ее диагностики еще на ранних этапах, для предотвращения дальнейшего уве-
личения тревожности детей. 

Рассмотрим методику диагностики состояния агрессии (Опросник Басса-Дарки). 
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Под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся нали-
чием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отноше-
ний. Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные эмоции. 

 
Таблица 1 – Показатели агрессивности у подростков из полных и неполных семей 

 

Уровень агрессивности 
Подростки из полных семей 

(кол-во) 
Подростки из неполных семей 

(кол-во) 

Низкий 15 4 

Средний 5 13 

Высокий 0 3 

 
Таблица 2 – Показатели уровня враждебности у подростков из полных и неполных 

семей 
 

Уровень враждебности 
Подростки из полных семей 

(кол-во) 
Подростки из неполных семей 

(кол-во) 

Низкий 7 4 

Средний 12 5 

Высокий 1 11 

 
По данным таблицы уровня агрессивности мы можем сделать вывод, что у боль-

шинства испытуемых из неполных семей показатели агрессивности превышают норму 
(от 21 до 27 баллов) – 13 человек (68%). По таблице же уровня враждебности у 11 ис-
пытуемых (53%) показатели также превышает норму (от 9 до 12 баллов). Повышенная 
агрессивность наблюдается у двух испытуемых (10%). Их показатели агрессивности 
выше 26 баллов. У четырех учеников (21%) показатели агрессивности и враждебности 
находятся ниже нормы. Наибольшее количество баллов у испытуемых наблюдается 
по шкалам «вербальная агрессия» и «негативизм». Это, вероятно, говорит о том, что 
чаще всего ребята выражают негативные чувства через вербальные средства комму-
никации, такие как: крики, угрозы. Показатели негативизма свидетельствуют о том, что 
испытуемые выбирают манеру поведения от пассивного сопротивления до активной 
борьбы против установившихся норм и правил. 

Однако представленные показатели значительно отличаются от результатов, 
полученных в ходе исследования группы подростков из полных семей. Только у 25% 
испытуемых показатели агрессивности незначительно превышают норму (от 21 до 25 
баллов). У шестерых испытуемых отмечены повышенные результаты по шкале «вер-
бальная агрессия». У остальных испытуемых показатели практически по всем шкалам 
находятся в норме. 

Исходя из данных таблицы 1, уровень враждебности у большинства детей из не-
полных семей выражен довольно ярко. То есть эти подростки могут интенсивно и дли-
тельно испытывать неприязнь, при которой агрессивное отношение к кому-либо про-
является как открыто, так и тщательно скрываемым образом. У детей из неполных 
семей часто появляется желание, побуждение причинить кому-либо вред. Возможно 
это связано с тем, что у детей из неполных семей не было примера доверительных 
партнёрских отношений, поэтому они рассматривают окружающих как людей, которые 
могут нанести вред. 

Большое количество исследований показывает, что у детей из неполных семей 
чаще всего занижена самооценка, следовательно можно предположить, что тревож-
ность и неуверенность тоже значительно выше нормы, что и может вызывать частые 
приступы агрессии, выраженной в различных проявлениях. 

В случае же таких показателей как Негативизм, Раздражение, Вербальная и Кос-
венная агрессия разница между группами незначительна. Это говорит о том, что эти 
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черты присущи подростковому возрасту в принципе. Значительно выборки различа-
ются по показателям Физической агрессии, Обиды, Подозрительности и Вины. 

Таким образом, исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что под-
ростки из первой группы, в отличие от их сверстников, находящихся во второй, харак-
теризуются повышенным уровнем агрессивности. Данный факт можно объяснить мно-
гими причинами, среди которых и неблагополучие в семье, и особенности социального 
окружения, и незнание конструктивных способов реагирования на те или иные обстоя-
тельства. Высокий уровень агрессии сочетается с подозрительностью к окружающим, 
которые воспринимаются как предположительно враждебное окружение. 
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НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье представлены рассуждения о роли и функциях Ассоциации мо-
лодых педагогов в условиях социальных и информационных изменений, как меха-
низма эффективного развития инновационной профессиональной деятельности в си-
стеме работы молодого учителя. Рассмотрены ситуации, с которыми сталкиваются 
субъекты сферы образования при формировании Ассоциации молодых педагогов. 
Ключевые термины: Ассоциация молодых педагогов, некоммерческая организация, 

субъекты сферы образования. 
 

Инновационный потенциал молодого педагога, его профессиональных знаний, 
умений и навыков, качеств личностного характера, способствующих обеспечению 
успешности в системе образования – все эти вопросы сегодня находятся под при-
стальным вниманием Президента Российской Федерации и Министерства просвеще-
ния Российской Федерации. Вместе с тем, существующий разрыв между содержанием 
обучения в высшем учебном заведении России и требованиями, предъявляемыми со-
временным «педагогическим рынком» труда, необходимо сокращать. 

Обеспечение послевузовской адаптации выпускника, формирование комплекса 
теоретических знаний и практических навыков позволяют выпускникам педагогиче-
ских университетов активном включаться в рабочий процесс. В целях привлечения 
выпускников высших учебных заведений к занятию педагогической деятельностью за 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации закреплены осо-
бые полномочия по установлению дополнительных мер государственной поддержки 
для данной категории лиц [1–2]. 

С целью оказания методической и информационной поддержки деятельности 
молодого представителя педагогического сообщества страны, популяризации педа-
гогической профессии, в работе предложена концепция создания Ассоциации моло-
дых педагогов (далее – Ассоциация), в форме некоммерческой организации и входя-
щей в структуру муниципальной системы образования. Кроме этого, успешная реали-
зация данного проекта позволит в полной мере обеспечить образовательные органи-
зации города молодыми и перспективными высокомотивированными специалистами, 
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готовыми работать в образовании. Созданная Ассоциация, несомненно, будет спо-
собствовать решению проблемы адаптивности молодых учителей в своих педагоги-
ческих коллективах. 

Вопросы молодежной политики в области образования рассмотрены в следую-
щих стратегических документах: 

– Федеральный Закон 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»; 

– Федеральный Закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации»; 

– нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации [3 – 5]. 
Так, например, статья 19 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривает создание учебно-методических объединений педаго-
гов для обеспечения участия педагогов в выработке основных направлений развития 
образования, особенно в части разработки образовательных стандартов, причем 
членство в данных создаваемых объединениях осуществляется исключительно на 
добровольных началах, а статья 47 – право на объединение в общественные профес-
сиональные организации в формах и в порядке, которые установлены действующим 
законодательством Российской Федерации [3]. 

Анализируя вышеупомянутые документы, можно заключить, что молодой педа-
гог должен стать трансформатором современной школы. Действительно, как отме-
чает Л. Г. Юрченко, «современное образование является глобальным механизмом 
процесса воспроизводства и передачи культурно-исторических ценностей, накоплен-
ных человечеством, молодому поколению. Педагог всегда был и остается главной фи-
гурой и связующим звеном в процессе трансляции знаний культуры, образцов пове-
дения и деятельности различных форм общественной жизни, подрастающему поко-
лению» [4, с. 242]. 

Для этого необходимо решить острый вопрос, который наблюдается во всех 
субъектах Российской Федерации – привлечения и удержания в профессии активных 
и владеющих современными информационно-коммуникационными технологиями. 
Это особенно актуально в период распространения новой коронавирусной инфекции, 
когда не все учителя готовы к переходу школы на дистанционный режим работы. 

Нельзя обойти и внимание Президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина к проблемам молодых кадров в школе. Так, 5 октября 2020 года, в день учителя, 
глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с учителями и студен-
тами педагогических вузов. В разговоре с педагогическим сообществом Президент 
призвал студентов старших курсов не только педагогических вузов, но и классических 
высших учебных заведений, приходить работать в школы: «Ваше право вести уроки, 
кружки, секции теперь закреплено в законе. Уверен, вы обязательно найдёте общий 
язык с детьми, завоюете авторитет и доверие, сами сможете поучиться у сильных 
наставников. Такая преемственность, взаимосвязь поколений обязательно послужит 
развитию всего российского образования». Кроме этого, на еще одной встрече Пре-
зидента с представителями общественности: преподавателями школ и вузов, выпуск-
никами, учащимися и их родителями обсуждались вопросы общего образования. В 
результате мероприятия глава государства поддержал идею объявления 2023 года – 
Годом педагога: «В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского – это один из 
основателей российской педагогики. Нужно так и сделать: 2023 год объявить Годом 
педагога», – отметил Владимир Путин [7–8]. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие стратегиче-
ские задачи. 
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1. Нормативно-организационное обеспечение проекта. 
2. Научно-методическое обеспечение проекта. 
3. Кадровое обеспечение проекта. 
4. Материально-техническое обеспечение проекта. 
Решение первой задачи обеспечит нормативно-организационную основу функ-

ционирования Ассоциации в целом, взаимодействие с образовательными организа-
циями муниципалитета, потенциальными компаниями-партнерами, успешное реше-
ние текущих вопросов организационного характера. При этом, индикатором решения 
этой задачи – пакет утвержденных нормативно-правовых документов, заключенные 
договора о сотрудничестве с партнерами. 

Вторая задача – создание базы научно-методических разработок, включающей 
в себя памятки молодыми педагогам по организации деятельности в стартовые пери-
оды работы, сценарии внутришкольных мероприятий, профессиональные анкеты, 
развернутые планы-конспекты уроков, рабочие программы дисциплин, календарно-
тематические планирования по предметам и другое. На наш взгляд, решение данной 
задачи станет существенным подспорьем в работе молодого специалиста отрасли 
образования города. 

В рамках реализации третьей задачи будет приведена к единообразию в школах 
система наставничества молодых педагогов, создана наиболее успешная модель ор-
ганизации взаимодействия с закрепленным наставником в школе. Ни для кого не сек-
рет, что в сегодняшнее время каждому молодому учителю необходим учитель-настав-
ник, так как опыт приходит с годами. Рассматривая систему организации педагогиче-
ской (производственной) практики в высшем учебном заведении, можно отметить, что 
в большинстве случаев она проходит очень быстро, мимолетно. За месяц с лишним 
невозможно понять все многообразие деятельности классного руководителя или учи-
теля-предметника. Планируется привлечение по мере необходимости преподавате-
лей высших учебных заведений города и края. 

Говоря о воплощении заключительной поставленной задачи, то ее индикатором 
будет являться оснащение рабочего пространства Ассоциации необходимым обору-
дованием, кабинетами, информационно-коммуникационными технологиями. 

Теперь перейдем к другой стороне вопроса – раскрытию понятия «некоммерче-
ская организация» (далее – НКО). Так, в соответствии со статьей 2 Федерального за-
кона от 12 января1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» НКО является 
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками [9]. 

Здесь важным дополнением является факт, в соответствии с которым согласно 
ч. 4. ст. 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальным об-
разованиям предоставлено право создавать в качестве некоммерческих организаций 
только муниципальные учреждения [10 – 11]. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, в которых мо-
гут быть созданы образовательные организации, установлены Гражданским кодексом 
РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». В числе таких форм 
названы общественные и религиозные организации (объединения), фонды, неком-
мерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, ас-
социации (союзы). На практике организационно-правовая форма учреждения чаще 
всего используется при создании образовательных организаций. Тем не менее это не 
означает, что образовательная организация не может создаваться в иных организа-
ционно-правовых формах некоммерческих организаций. Например, в форме автоном-
ной некоммерческой организации в 2009 году был создан Российский международный 
олимпийский университет (РМОУ), деятельность которого ориентирована на подго-
товку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента 
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для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского дви-
жения. Еще одним удачным, на наш взгляд, некоммерческим проектом в области об-
разования является «Региональная некоммерческая общественная организация под-
держки образовательных и исследовательских программ «Летняя школа», к особен-
ностям которого можно отнести волонтерство (проводится силами волонтеров, орга-
низаторы не получают денежные поощрения), охват (в работе принимают участие 
представители всех субъектов Российской Федерации и Ближнего зарубежья), меж-
дисциплинарный характер (привлечение участников из разных мастерских к общим 
проектам, разносторонняя лекционная программа, круглые столы), академизм (ори-
ентирована на фундаментальную академическую науку) и самоуправление (школа со-
здается руками ее участников). 

Вместе с тем, приведем примеры успешно функционирующих федеральных не-
коммерческих организаций на сегодняшний день: Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов (АСИ), созданное в 2011 году, целью которой 
является содействия развитию социальной и профессиональной мобильности моло-
дых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предприниматель-
ства и социальной сфере путем поддержки общественно значимых проектов и иници-
атив, и платформа «Россия – страна возможностей», созданная в 2018 году по иници-
ативе Президента России Владимира Путина, являющаяся открытой площадкой для 
общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом 
между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимате-
лями, управленцами и волонтерами. «Я хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет рабо-
тать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Рос-
сия всегда будет страной возможностей», – отметил глава государства в своем еже-
годном Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года [9, 13–15]. 

На заседании совета по развитию местного самоуправления в Новочеркасске 
Президент Российской Федерации уделил особое внимание переходу образователь-
ных учреждений на новые организационного-правовые формы. В частности, речь шла 
об автономных некоммерческих организациях в системе образования. По мнению 
главы государства, работая в новом правовом режиме, участники образовательного 
процесса смогут обрести большую хозяйственную и творческую самостоятельность, 
пользуясь не только выделяемыми бюджетными средствами, но и привлекая частные 
инвестиции [12]. 

На наш взгляд, на сегодняшний день НКО в системе просвещения и образования 
имеет ряд особенностей. Россия заинтересована в увеличении количества подобных 
организаций. Как следствие – решение проблемы должной государственной под-
держки этих учреждений. Из-за «кадрового голода» молодых специалистов в области 
образования на уровне муниципалитета и недостаточно наполненной системы под-
держки учителей, со стороны управлений образований имеет большая потребность в 
услугах создаваемой Ассоциации. 

Бесспорно, с точки зрения грамотного менеджмента в образовании, успех любой 
образовательной организации состоит в правильно организованной финансово-хо-
зяйственной деятельности, планирования бюджета – конкретных действий руковод-
ства учреждения. И все допускаемые ошибки и просчеты – это ошибки и просчеты 
конкретных людей. При получении поддержки со стороны государства появляется 
больше возможностей в бесплатной оказании некоторых услуг, помощи детям. Но за-
частую, существуя на самообеспечении, ряд организаций не реализуют дополнитель-
ные возможности и не участвуют в социально-ориентированных программах и грантах 
различного уровня. 

Кроме этого, наблюдается и отсутствие необходимой материальной поддержки, 
связанной с отказом органов местного самоуправления идти навстречу (аренда поме-
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щения, представление площадей). Отказ в грантах и проигрыш в конкурсах професси-
ональной направленности – еще одна причина недостаточного материального состоя-
ния организаций. Еще одной причиной этому может быть, на наш взгляд, неготовность 
руководства НКО полностью перейти в новую «систему координат», при которой оси 
OX – участие в конкурсах, OY – участие в проектах, OZ – участие в выставках профес-
сионального мастерства. Причем эта неготовность обусловлена многими причинами – 
от необходимого должного образования руководителей НКО до того, что имеет место 
быть неправильное делегирование полномочий своим заместителям и сотрудникам. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что статус НКО будет интересен активно 
привлекающим средства и готовым конкурировать образовательным организациям, и 
выгоден тем, кто готов пойти на риск в сфере образования. 
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируется проблема буллинга. Авторы рассматривают по-

нятие буллинга, его виды, проявления, а также степень распространенности среди 
старших подростков в условиях общеобразовательного учреждения. Представлено 
исследование, на основе данных которого разработаны рекомендации для общеоб-
разовательных учреждений по профилактике буллинга. 
Ключевые слова: буллинг, насилие, подростки. 

 
В настоящее время особую остроту приобрела проблема травли сверстников, 

или так называемый «буллинг». Он провоцирует к враждебности и насилию, приводит 
к снижению успеваемости и когнитивных способностей, значительно увеличивает ве-
роятность суицидов среди подрастающего поколения. 

Буллинг в учебных заведениях является серьезной психологической и образова-
тельной проблемой как для учащихся, так и для преподавателей. Одним из препят-
ствий для понимания и предотвращения буллинга является то, что данное явление 
характеризуется гетерогенными понятиями, в большей мере, чем считалось изна-
чально, в том числе обладает целым рядом подтипов, характеризующих издеватель-
ства как активные или реактивные, прямые или косвенные, и определяет, принимают 
ли обе стороны буллинга участие в запугивании и виктимизации. Оказывается, каж-
дый подтип уникален не только по форме издевательства (хулиганства), но и по фак-
торам риска. 

В современных образовательных учреждениях наиболее типичными являются 
следующие формы: физический (побои, умышленное членовредительство), поведен-
ческий (бойкот, сплетни, игнорирование, шантаж, вымогательство), вербальная агрес-
сия (насмешки, подколки, оскорбления), кибербуллинг (травля в социальных сетях) – 
самый распространённый на сегодняшний день [1]. 

Буллинг – агрессивное преследование одного из членов коллектива (школьни-
ков, студентов, сотрудников) со стороны остальных членов коллектива или его части. 
Также его можно определить как длительное физическое или психическое насилие со 
стороны индивида или группы в отношении человека, который не способен защитить 
себя в данной ситуации [2]. 

mailto:otana20@yandex.ru
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Исходя из классического определения, можно сделать вывод, что буллинг – это 
острая социальная проблема, оказывающая негативное влияние на развитие лично-
сти жертвы, формирование ее Я-концепции, самооценки, а также системы ценностей 
и стиля взаимодействия человека с детьми [3]. 

Вопрос предупреждения буллинга среди школьников изучается многими зару-
бежными учеными: Д. Олвеусом, П. Смитом, К. Купером, К. Ригби и другими. 

В отечественной науке интерес к данной проблематике представлен в научных 
трудах В. С. Собкина, Д. Н. Соловьева, О. А. Селивановой, М. Г. Нечаевой, А. А. Бо-
чавер и других [4; 5; 6; 7]. Актуальность подобных исследований в нашей стране обу-
словлена ростом насилия и агрессии в школьной подростковой среде. 

Как правило, именно в школе чаще всего происходят всяческие издевательства, 
оскорбления, насилие. И именно поэтому очень важно, чтобы они знали, как противо-
стоять травли детей, как помочь детям оставаться полноправными членами обще-
ства. Для распространения травли в школьной среде необходимо быстро найти эф-
фективные формы предотвращения этого негативного социального явления. Ситуа-
ция осложняется нежеланием учителей, школ, опекунов, родителей и часто жертв 
травли распространятся о фактах насилия. 

Буллинг – длительно повторяющееся взаимоотношение личностей, имеющее 
характер агрессивного преследования за одним из членов коллектива, который яв-
ляться жертвой физического и морального террора [2; 3]. 

Буллинг имеет статус неадекватной попытки самоутверждения личности в обще-
стве. Мотивами буллига является привлечение внимания, демонстрация силы, удо-
влетворение потребности во власти и доминировании, при неудовлетворении которой 
страдают чувством проигрыша [4]. 

Проблему буллинга в образовательной среде можно охарактеризовать следую-
щими признаками: 

– наличие ролей: агрессор, жертва, свидетель, 
– длительный повторяющийся характер насильственных действий агрессора, 
– не соответствие сил агрессора и жертвы. 
Также обладает преимуществом в коллективах, социальных организациях. В 

школьном коллективе он является большой проблемой, представляя собой целена-
правленное, систематическое, агрессивное поведение, направленное на унижение 
достоинства, посредством применения физического или психического вреда в отно-
шении личности не способной противостоять социальной травле [5; 6]. 

Именно поэтому, исходя из выше написанного, была поставлена цель: исследо-
вать возможности профилактики буллинга среди старших подростков в условиях об-
щеобразовательного учреждения. 

Для выявления наличия буллинга в устоявшемся коллективе (классе), а также 
выявления самих «жертв» буллинга, была применена Методика «Опросник по бул-
лингу (оценка себя)», которая помогает узнать в каких областях нужно работать, и 
какие именно аспекты жизни обучающегося нужно прорабатывать. 

Результат диагностики по методики «Опросник по буллингу (оценка себя)», пока-
зывает, что среди 19 опрошенных (12 мальчиков и 7 девочек) было выявлено, что 
6 человек вообще не подвергались буллингу (3 мальчика и 3 девочки). 

Случаи частого буллинга в классе выявлены у одного человека. 
На основе выявленных показателей можно сделать вывод, что процентный по-

казатель случаев буллинга от общего числа не превышает средний показатель и со-
ставляет 5,16%, что свидетельствует о низком показателе проявления буллинга в 
классе, но не исключает его. 

Общее число жертв подвергающихся буллингу составляет 7 человек (6 мальчи-
ков и 1 девочка). Процентный показатель составляет 31,56%. 
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Коэффициент вычисляемый от общего процента буллинга не превышает сред-
него показателя и составляет 2,52. 

Для определения уровня агрессивности подростков в классе, применялся тест 
агрессивности (Опросник Л. Г. Почебут), который определяется по пяти шкалам агрес-
сивности и помогает по виду агрессии выявить, как возможного буллера, так и пред-
полагаемую жертву буллинга. 

Анализ результатов показывает, что Вербальная агрессия (ВА) – выявлена у 
18,75% контингента учащихся, что составляет 3 человека. 

Физическая агрессия (ФА) – выявлена у 14,73% контингента учащихся, что со-
ставляет 2 человека. 

Предметная агрессия (ПА) – выявлена у 17,85% контингента учащихся, что со-
ставляет 3 человека. 

Эмоциональная агрессия (ЭА) – выявлена у 16,96% контингента учащихся, что 
составляет 3 человека. 

Самоагрессия (СА) – выявлена у 31,69% контингента учащихся, что составляет 
6 человека. 

Исходя из полученных данных, определилось среднее значение агрессии по 
классу и составило оно 63,12%, что является достаточно высоким результатом. Низ-
кая же степень агрессивности составляет 36,82%. Таким образом можно понять, что 
в классе, процент агрессивности высок, что не исключает возможность последствий в 
виде буллинга. 

На основе данных, полученных в результате проведения методик, «Опросник по 
буллингу (оценка себя)» и «Тест агрессивности (Опросник Л. Г. Почебут)», появились 
результаты, показывающие, что у исследуемого класса присутствуют агрессоры и 
жертвы, что не исключает негативные последствия в виде издевательств. 

Подводя итог, считаем, что работа по профилактике буллинга необходима. В 
условиях общеобразовательного учреждения она должна быть многоуровневой и про-
водиться с учетом следующих факторов: личностного развития детей и подростков, 
развития групповой динамики коллектива, возможности включения в синхронную ра-
боту всего педагогического коллектива учреждения и социального окружения детей и 
подростков. Это подразумевает следующее. 

1. Необходимость работы школьного педагога-психолога и классного руководи-
теля как с отдельными обучающимися так и со всем школьным классом по коррекции 
имеющихся социальных девиаций, формируя и развивая отношения в коллективах 
детей и подростков на основе взаимопомощи, объединение их в совместной лич-
ностно и коллективно значимой деятельности для снятия противоречий между инди-
видуальным и групповым. 

2. Информирование и консультирование обучающихся, родителей, учителей, со-
трудников школы о проблеме буллинга, способах её решения и правовых послед-
ствиях (наказаниях для агрессоров). 

3. Наличие единых для школы правил в отношении буллинга и скоординирован-
ных мероприятий по его профилактике и преодолению, предполагающих обязатель-
ное участие родителей и смежных специалистов. 

4. Регулярное проведение занятий с обучающимися, посвящённых развитию 
навыков конструктивного общения, формированию умений по разрешению конфликт-
ных ситуаций и развитию эмоционального интеллекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ  
В КОЛЛЕКТИВЕ СВЕРСТНИКОВ 

 
Аннотация. В статье авторы рассматривают особенности взаимоотношений подрост-

ков в коллективе сверстников. В ходе исследования выявлены особенности межлич-
ностных отношений подростков, которые обусловлены процессами возрастного и со-
циального кризиса. Своевременное изучение динамики взаимоотношений подростков 
со сверстниками позволит разработать и предложить комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие эффективного и бесконфликтного межличностного взаимодей-
ствия подростков. Исследование будет интересно для родителей, учителей, педаго-
гов-психологов, социальных педагогов и специалистов по профилактике девиантного 
поведения. 
Ключевые слова: подростковый возраст, взаимоотношения, коллектив. 

 
Проблемы молодёжи всегда приковывали внимание, но особенно актуальными 

они стали в последнее время. Повышение уровня образованности и материального 
благосостояния членов нашего общества расширило возможности развития и удовле-
творения духовных и материальных потребностей подрастающего поколения, но сде-
лало более сложным формирование желаний и стремлений, более конфликтными и 
напряженными взаимоотношения. 

Под взаимоотношениями мы понимаем личностно значимое образное, эмоцио-
нальное и интеллектуальное отражение людьми друг друга, которое представляет со-
бой их внутреннее состояние. Отрочество, подростковый возраст – период жизни от 
детства до юности в традиционной классификации (от 11–12 до 14–15 лет). В этот 
самый короткий по астрономическому времени период подросток проходит великий 
путь в своём развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с другими, через 
внешние срывы и восхождения он может обрести чувство личности. Однако общество 
иногда глухо и жестоко к его потребностям и поискам себя [1]. 

Природа межличностных отношений сложна. В этих отношениях проявляются 
индивидуальные качества личности: интеллект, эмоции и воля. А также усвоенные 
личностью нормы и ценности общества. Индивид проявляет себя как личность и пред-
ставляет другим возможность оценить себя в системе отношений с другими, осу-

mailto:otana20@yandex.ru
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ществляя самые разнообразные по форме, содержанию, ценностям, структуре чело-
веческих общностях межличностные отношения в различных институтах социализа-
ции – в детском саду, в классе, в дружеском кругу, в разных формальных и нефор-
мальных объединениях. 

Теме межличностных отношений посвящено множество работ по философии, 
социальной психологии и педагогики. Изучением проблемы взаимоотношений зани-
мались не только зарубежные психологи, но и отечественные педагоги и психологи: 
T. C. Выготский, М. С. Макаров, Л. Г. Агеева, Л. И. Божович, О. А. Парфенов, 
Е. П. Ильин, А. Г. Ковалев, А. Н. Леонтьев и другие. 

Л. Г. Агеева и Е. А. Костюнина считают, что межличностное общение современ-
ных подростков играет значительную роль в формировании личности, развитии и вос-
питании подростка на каждом возрастном этапе. От того, как происходит взаимодей-
ствие подростков, зависит успешность профессиональной деятельности, активность 
подростка в общественной жизни, происходит преодоление трудностей в процессе 
взросления [2]. Исходя из чего, стоит обратить особое внимание на данное условия 
развития личности подростка в общеобразовательной школе, так как оно предопре-
деляет формирование зрелости и самостоятельности человека, а также становления 
и грамотную адаптацию в различных сферах жизнедеятельности. Подростковый воз-
раст – сложный период развития ребенка, первая ступень во взрослую жизнь. Помимо 
того, что организм перестраивается в организм взрослого человека, центр духовной 
жизни ребенка перемещается во внешний мир. В этот период, особенно уязвима ка-
тегория подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации [3, с. 6]. 

Л. С. Выготский считал, что подростковый возраст характеризуется периодами 
неустойчивости и изменчивости, что при неблагоприятных условиях имеет тенденцию 
незначительно уменьшаться, оставляя «еле заметную полоску» между окончанием 
полового созревания и наступлением окончательной зрелости [4]. 

В подростковом возрасте появляется множество новых качеств личности, к кото-
рым можно отнести осознанную регуляцию своих поступков, учёт интересов окружаю-
щих и умение прислушиваться к чувствам других. Эти новообразования не могут по-
явиться сами по себе, ведь они являются результатом личного опыта ребёнка, кото-
рый был получен по итогу активного включения в выполнения различных форм обще-
ственной деятельности [5]. 

Одним из более значимых аспектов развития личности подростка является его 
высокая социальная активность, нацеленная на овладение определенными ценно-
стями, на построение стабильных отношений со сверстниками, но кроме того на са-
мого себя. 

С. А. Левашова в своих работах говорила о том, что в подростковом периоде 
происходит формирование жизненной перспективы, нравственных ценностей, а также 
самоосознание, понятие собственных возможностей, появляется желание стать 
взрослым, увеличивается потребность в общении со сверстниками – формируются 
личностные смыслы жизни [6]. 

Как было сказано выше, общение – это основная потребность подростков. Необ-
ходимость в общении со сверстниками возникает весьма рано, еще в раннем воз-
расте, и со временем всё больше усиливается. Ведь благодаря общению со сверст-
никами, подростки узнают многие вещи, которых по тем или иным причинам им не 
сообщают взрослые. Поэтому общение является важным каналом информации. 

В процессе коллективной деятельности формируются навыки социального взаи-
модействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаи-
вать свои права, соотносить личные интересы с общественными. Вне общества 
сверстников, где взаимоотношения строятся принципиально на равных началах и ста-
тус надо заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может выработать необходи-
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мых взрослому коммуникативных качеств [7]. Даже во временном коллективе при со-
здании благоприятных для развития взаимоотношений условий, опирающихся на раз-
витие личностных качеств подростков, ситуацию успеха можно получить развитие его 
социально-коммуникативных навыков [8]. 

В свою очередь стоит помнить, что подросткам необходимы дружеские отноше-
ния, ведь и юноши, и девушки в этом возрасте не уверены в себе и часто подвержены 
стрессам. Как личности они ещё сложиться не успели, поэтому для подростка друзья 
и приятели выполняют две функции: во-первых, придают ему сил; во-вторых, помо-
гают определить границы собственного «Я». Молодые люди становятся частью взрос-
лого мира, приобретая с помощью друзей необходимые социальные и личные навыки, 
что помогает им стать. Делясь своими сокровенными чувствами и тревогами со 
сверстниками, у подростков вырабатывается эмоциональная привязанность к ним. 

В то же время, в развитии личности подростка коллектив играет одну из важных 
ролей. Проведенное исследование основано на предположении о том, что поведение 
подростков в коллективе сверстников зависит от эмоционального климата, а также от 
наличия или отсутствия дружеских связей в нём. 

Поэтому была поставлена цель: исследовать особенности поведения подрост-
ков в коллективе сверстников. 

В исследовании приняли участие учащиеся десятого класса, в г. Славянск-на-
Кубани в количестве 27 человек. 

Для изучение эмоционального климата в коллективе и наблюдения за особенно-
стями поведения подростков в нём была использована методика оценки привлека-
тельности классного коллектива (С. Н. Костромина, А. А. Реан). 

Результаты диагностики по методике оценки привлекательности классного кол-
лектива, показали, что 52% опрошенных считают классный коллектив привлекатель-
ным. Атмосфера внутри коллектива для них комфортна. Они дорожат взаимоотноше-
ниями с остальными членами коллектива. 

Остальные 48% также хорошо адаптированы в классном коллективе. Атмосфера 
взаимоотношений является для них комфортной и благоприятной. Классный коллек-
тив представляет для них ценность. 

В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между ре-
бятами, оптимизм в настроении. Отношения строятся на принципах сотрудничества, 
взаимной помощи, доброжелательности. Учащимся нравиться участвовать в совмест-
ных делах, вместе проводить свободное время, в отношениях преобладают одобре-
ние и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

Результаты диагностики по проективной графической методики «Я и мой друг», 
показали, что в исследуемой группе подростков все рисунки можно объединить в не-
сколько групп, многие ученики рисовали коллективно, изображая в своих работах при-
мерно одно и тоже. 

1 группа – 6 рисунков похожи друг на друга, на каждом изображены 6 фигур. На 
каждой работе были подписаны имена, на трёх отображены отличительные детали и 
даже черты характера. Остальные рисунки более схематичные. 

2 группа – 2 рисунка в общем составляют одно композицию. Из них ясно, что де-
вочек объединяет характер. Люди изображены схематично и больше похожи на ге-
роев мультфильмов. 

3 группа – 7 рисунков отображают лишь действия, которыми занимается автор 
со своим другом и не содержат надписей. На трёх рисунках основное внимание уде-
ляется окружающим персонажей предметам – природе и игровой площадке. 

4 группа – на 3 работах есть точное описание всего, что изображено. Каждый 
предмет подписан. 
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5 группа – на 4 рисунках учащиеся подписали только действия, которые изобра-
жены. На двух рисунках из четырёх изображение маленькое и находится в верхней 
части листа. 

6 группа – 2 рисунка принадлежат друзьям, на них они изобразили себя и то, что 
их объединяет. Также подписали абсолютно всё, что нарисовали. 

7 группа – на 3 рисунках лишь схематично изображены действия, которыми за-
нимаются учащиеся со своими друзьями. 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы. 

На рисунках прослеживается изображение собственно отношений с другом (кон-
центрация внимания на портретном изображении друга, признаки идентификации с 
другом, высокая эмоциональная насыщенность рисунка). Таким образом, можно су-
дить о развитии представлений о дружбе и друге до личностно-ориентированного об-
щения. 

Таким образом, группа сверстников для подростка является той непосредствен-
ной микросоциальной средой, без которой он не может обойтись. В группе равных по 
социальному статусу подростки находят эмоциональный настоящий контакт и пони-
мание, потому что её членов волнуют одни и те же или близкие вопросы. В общении 
друг с другом они удовлетворяют жажду в интересующей их информации. В группе 
сверстников подростку представляется возможным утверждаться в своих личностных 
качествах, в эффективности своей деятельности, сравнивать себя с себе подобными. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать выводы о решающем зна-
чении общения со сверстниками для подростка. В этот возрастной период общение у 
детей активизируется и углубляется, для них особенно важны групповая принадлеж-
ность и дружба. 

Для психического развития подростков необходимо общение со сверстниками. 
Но также необходимо помнить, что трудности подросткового возраста в равной сте-
пени зависят не только от коллектива в котором ребенок находится в школе, но и от 
обстановки дома. Задача родителей состоит в том, чтобы понять особенности пове-
дение детей в этом возрасте и научиться находить общий язык с ними. 
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В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются учащи-
еся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды в 
рамках современного общества. Число детей с ограниченными возможностями здо-
ровья постоянно увеличивается. Актуальность данной темы обусловлена тем, что та-
кие дети регулярно сталкиваются с разного рода проблемами, начиная с отсутствием 
осведомленности о законодательных актах и общественных организациях, заканчи-
вая психологическим климатом в семье. Задачей педагога, работающего с данной ка-
тегорией учащихся, является обеспечение качественным психолого-педагогическим 
сопровождением ребенка на протяжении всего процесса обучения. 
Ключевые термины: обучающиеся с ОВЗ, инклюзивное образование, общество, 
тьютор, адаптированная образовательная программа. 

 
За последние годы в России нередко обсуждается вопрос о рассмотрении поня-

тия «Инвалид» в адрес детей с ограниченными возможностями здоровья. Пожалуй, 
понятие «Инвалид» – это крайне негативное и даже обидное слово по отношению к 
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ребенку. В зарубежных странах никогда не используют данное понятие по отношению 
к детям, вместо этого их называют «дети с ограниченными возможностями здоровья», 
«учащиеся с нарушениями», «особенные дети». 

Определение «Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» рас-
сматривается с разных точек зрения и соответственно по-разному трактуется у раз-
личных авторов. Автор Т. В. Егорова в своих трудах раскрывает значение предложен-
ного термина: детьми с ограниченными возможностями здоровья, называют детей, 
испытывающих трудности в обучении, которые в полном объеме не могут освоить об-
разовательную программу из-за состояния здоровья [1]. 

Советский психолог Л. С. Выготский считал, что важнейшая задача дошкольного 
образования и общеобразовательных школ состоит в желании обеспечить «особен-
ных» обучающихся общественным приспособлением, которое способствует всесто-
роннему формированию личности обучающегося. 

Л. С. Выготский так же раскрывает понятие «Обучающийся с ОВЗ» имеющих раз-
ного рода нарушения как в психическом, так и в физическом плане. Данные отклоне-
ния ведут к нарушениям общего развития, которые не позволяют учащимся жить пол-
ной жизнью. Советский психолог считал, что учащимся с ограниченными возможно-
стями здоровья необходимо принимать участие в различной общественной деятель-
ности, которая определяет характер направленности детского умения [2]. 

С этим утверждением нельзя не согласиться. С педагогической точки зрения дан-
ную категорию учащихся не нужно «запирать» в обособленные группы, а наоборот, в 
полной мере практиковать их общение с остальными детьми. Делая это, мы даем по-
нять обучающемуся, что он играет важную роль в коллективе, становится его частью, 
учится взаимодействовать с социумом, что дает тенденцию к естественному разви-
тию ребенка. 

В современном обществе до сих пор активно обсуждается проблема массового 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Отмечено значительное различие общей системы образования от той, которая 
была бы направлена на формирование специального коррекционного образования 
данной категории учащихся. Учителя общей системы образования отказываются изу-
чать специализированные педагогические технологии для оказания индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ. А ведь на данный 
момент нет ни одного образовательного учреждения где бы отсутствовала данная ка-
тегория детей. 

В каждой группе дошкольного учреждения и в каждом классе общеобразователь-
ной школы имеется, как минимум, по одному «особенному» учащемуся. Практика по-
казывает, что число таких учащихся увеличивается в зависимости от факта их пере-
хода в следующее звено. Проблемы начинаются тогда, когда учащийся начинает от-
ставать от сверстников в усвоении программы и получать неудовлетворительные 
оценки по нескольким предметам. 

Исходя из вышесказанного стоит обратить внимание на необходимость развития 
классического тьюторства в образовательных организациях, так как тьюторское со-
провождение детей с ОВЗ – это ключевой компонент инклюзивного образования. 

Автор М. В. Чеканова дает следующее определение понятия тьютор. Тьютор – 
это педагог или наставник, который в индивидуальном порядке сопровождает «осо-
бенного» учащегося в течении всего периода обучения [3 с. 94]. На протяжении дан-
ного периода тьютор начинает активно взаимодействовать с учителем учащегося, для 
постановки общих целей и задач обучения и воспитания, с учетом индивидуальных 
психологических особенностей обучаемого. 

Но как правило не все учителя готовы принять психологическую помощь от тью-
тора. У многих педагогов наличие на уроке еще одного специалиста вызывает нега-
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тивные эмоции, другие же начинают взаимодействовать с обучающимся исключи-
тельно через тьютора, отделяя таким образом учащегося от остального коллектива и 
заставляя его чувствовать себя отверженным. 

Положительным результатом данного сотрудничества является осознание у уча-
щегося с ограниченными возможностями здоровья ключевой роли учителя в процессе 
обучения. 

Таким образом, между обучающимся и образовательной организацией тьютор 
становится связующим элементом. 

Опираясь на федеральные государственные образовательные стандарты имеет 
смысл рассмотреть ключевые понятия данной статьи с нормативно-правовой сто-
роны. 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья – это лицо, которое имеет 
психологические или физические отклонения, а иногда и совокупность данных недо-
статков [4]. 

Инклюзивное образование – это возможность предоставления равной доступно-
сти образования для всех категорий учащихся, с учетом многообразия образователь-
ных потребностей и индивидуальных особенностей [5]. 

Адаптированная образовательная программа – это программа, которая разрабо-
тана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которая направлена 
на коррекцию и устранение отклонений в развитии, а также на формирование и раз-
витие социальной адаптации данной категории учащихся [6]. 

Хотелось бы рассмотреть классификацию учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. Один из специалистов в области специальной педагогики А. Р. Мал-
лер классифицирует данную категорию лиц по характеру их расстройств: 

1. глухие, позднооглохшие и слабослышащие дети I–II вид; 
2. незрячие и слабовидящие дети III–IV вид; 
3. дети с тяжелыми нарушениями речи V вид; 
4. дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата VI вид; 
5. дети с задержкой психического развития VII вид; 
6. дети с интеллектуальной недостаточностью VIII вид [7]. 
Как правило, чаще всего дети, обучающиеся в коррекционных классах и получа-

ющие инклюзивное образование в общеобразовательных классах, имеют задержку 
психического развития, нарушения речи или нарушения интеллектуальной сферы. Та-
ким детям свойственно неустойчивое внимание, неравномерная динамика работоспо-
собности, снижение учебной мотивации и интереса к окружающей среде, у некоторых 
обнаруживается сниженная потребность в общении, а иногда даже и склонность к изо-
ляции. 

Такие нарушения социализации обусловлены, в первую очередь, проблемами в 
общении «особенных» учащихся коррекционного класса со сверстниками из общеоб-
разовательных классов. Их сторонятся из-за их особенностей. Многие дети с ОВЗ 
имеют тяжелые нарушения речи, которые так же становятся большой проблемой при 
общении. Здоровые дети воспринимают учащихся с ОВЗ с негативной точки зрения, 
считают отсталыми, неспособными к контролю своих действий, иногда даже опас-
ными. Отношение обычных детей к «особенным» детям во многом зависит от отно-
шения к ним их родителей. Многие родители считают, что нахождение в классе обу-
чающегося с ОВЗ мешает обучению их собственного ребенка. Следовательно, учи-
телю и специалистам образовательной организации необходимо регулярное прове-
дение профилактической работы с родителями. Необходимо показать им что учащи-
еся с ограниченными возможностями здоровья несмотря на свои особенности, явля-
ются такими же детьми, как и все. Ведь инклюзивное образование подразумевает обу-
чение и развитие всех учащихся в равных образовательных условиях. 
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Так же у любого учащегося с ограниченными возможностями здоровья нарушено 
сенсорное восприятие действительности. Этого ребенка могут раздражать и даже пу-
гать совершенно обычные вещи. Например, перестановка уроков, сокращенный день 
или замена учителя. В такие моменты очень важно правильно успокоить учащегося, 
при необходимости посадить на первую парту, тактильно стимулировать, класть руку 
на плечо, а некоторых учащихся лучше наоборот посадить как можно ближе к двери, 
чтоб в случае стрессовой ситуации вывести из класса. И снова возникает проблема 
нежелания педагога индивидуально работать с «особенным учащимся», ведь каж-
дому учителю, работающему с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 
нужно обращать внимание, как «особенный» учащийся реагирует на той или иной 
предмет. Он может бурно реагировать на любой объект, например, отказываться ра-
ботать с пластилином из-за его консистенции, отказываться писать ручкой другого 
цвета или рвать бумагу. В таком случае лучше подобрать альтернативный вариант 
проведения урока, не выходя за рамки образовательной программы. 

Несмотря на многообразие признаков, характеризующих учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, выделяется единый для всех категорий симптом – по-
ниженная мотивация к обучению. Следовательно, из-за отсутствия мотивации к обу-
чению, у учащегося снижается работоспособность и отсутствует формирование само-
стоятельности на занятиях, такому учащемуся будет необходима постоянная органи-
зационная помощь учителя. 

Из этого следует, что вышеописанные проблемы замедляют развитие учащихся 
с ОВЗ, мешают им познавать и усваивать новый учебный материал, препятствуют 
накоплению информации и знаний об окружающем мире, что оказывает негативное 
влияние на устранение недочетов и изъянов, касающихся познавательной деятель-
ности [8]. 

На данном этапе развития инклюзивного образования в образовательных орга-
низациях так же имеются проблемы отношения родителей как здоровых детей, так и 
родителей «особенных» учащихся к введению инклюзии в образовательную среду. Со 
стороны родителей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, возни-
кает ситуация, когда они полностью перекладывают ответственность за развитие и 
обучение своего ребенка на специалистов образовательной организации. 

Независимо от имеющихся проблем, инклюзивное образование должно продол-
жать развиваться для изменения отношения современного общества к лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья, развития толерантного отношения и уважения 
к ним. 

Таким образом, становится актуальным вопрос подготовки педагогов к работе в 
рамках новой формы работы – инклюзии. В условиях инклюзивного образования пе-
дагог сталкивается с коррекционными формами и приемами работы, которые со вре-
менем придется подбирать и усовершенствовать под каждого ученика. Такие формы 
и приемы работы потребуют от учителя, работающего в данном направлении, разви-
тия гармоничных отношений с учащимися, а также полного взаимопонимания. 

Подводя итог, можно сказать, что педагоги, которые профессионально подготов-
лены и готовы к работе с учащимися с ОВЗ должны иметь тенденцию к постоянному 
самообучению и саморазвитию, а также владеть определенными навыками и каче-
ствами личности, которые развивают осознание собственной ответственности как но-
сителя культуры для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Такой педа-
гог должен быть готовым к большим физическим и психологическим затратам, кор-
ректно, тактично и адекватно воспринимать учащихся с ОВЗ. 
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Проблема готовности детей к обучению в школе – это реально-практическая, 
очень жизненная и острая задача. От ее решения зависит многое, в конечном счете, 
судьба детей, их настоящее и будущее. Становятся актуальными многие проблемы: 
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чему научить ребенка, как подготовить его к обучению в школе. А самое главное с чего 
начать? 

В 2021 году нашему саду присвоен статус Краевой инновационной площадки. 
Этому событию предшествовала огромная предварительная работа, которая позво-
лила приступить к выполнению намеченных мероприятий в рамках инновационного 
проекта «Родительский университет как средство реализации преемственности до-
школьного и начального общего образования». 

Работа в инновационном режиме требует перестройки многих процессов в обра-
зовательном учреждении. Прежде всего, нужны высококвалифицированные кадры, 
имеющие не только опыт, профессиональную подготовку и желание работать по-но-
вому, но и умение самостоятельно планировать, реализовывать намеченное, готовых 
к самообразованию и т. д. Необходимо, чтобы педагоги смогли овладеть всеми про-
фессиональными компетенциями, которые необходимы для ведения инновационной 
деятельности: методической, коммуникативной, информационной, общекультурной, 
правовой [1]. В нашем саду для успешного сопровождения реализации инновацион-
ного проекта, были созданы условия для непрерывного открытого процесса повыше-
ния квалификации, индивидуализации процесса повышения квалификации [2]. Счи-
таем немаловажным такой момент, как настрой педагога на предстоящую работу, 
определение цели и индивидуализации задач. Одним их главных условий реализации 
инновационной деятельности является оказание помощи педагогам в организации и 
планомерной работе по достижению цели. Для выявления уровня готовности педаго-
гов к работе в инновационном режиме, мы провели диагностическое обследование: 
анкетирование и тестирование по следующим направлениям: «Готовность педагогов 
к инновационной деятельности», «Качество образования в ДОУ», «Что такое самооб-
разование?», «Компетенции педагога ДОУ» и т. д. Обработав все ответы, предложе-
ния, выявили затруднения и сильные стороны педагогов. 

Наше направление деятельности требует активной работы с родителями, 
именно с помощью родителей мы стремимся успешно подготовить детей к школе. 

Для наиболее эффективной работы по реализации проекта, нами была выбрана 
такая форма работы, как «Родительский университет», в котором мы старались четко 
распределить все роли и связанные с ними обязанности. Университет является об-
щественным институтом, объединяющим представителей родительской обществен-
ности, управленческих и педагогических кадров, заинтересованных не только в укреп-
лении семьи, но и в успешной подготовке детей к школе, обеспечении механизмов 
преемственности между разными уровнями образования. 

«Родительский университет» имеет несколько направлений деятельности (ка-
федр). 

Каждая кафедра выбрала своего руководителя – это грамотный, опытный педа-
гог, который следит за выполнением всех мероприятий кафедры. Таких как сбор и 
редактирование методического материала: консультаций, памяток, рекомендаций, 
подбор эффективных технологий, методов, средств. Очень тщательно отнеслись к 
выбору технологий – это и консультирование, ИК технология, социоигровая техноло-
гия, проектная. Разработали принципы отбора родителей для организации деятель-
ности кафедр. Главный принцип – возраст ребёнка. Родители детей групп раннего 
возраста и младших активно будут осваивать «Кафедру любящего родителя». Ведь 
так важно научить родителей правильно любить своего ребёнка. Не сюсюкать и во 
всём уступать, реализовывая все желания малыша, а быть терпеливым, объектив-
ным, внимательным, активным участником его жизни. Основной задачей кафедры яв-
ляется адаптация и социализация ребенка, его родителей к новым условиям, прави-
лам. Задача для родителей – полюбить своего ребенка таким, какой он есть, вовремя 
выявлять проблемы и с помощью педагогов найти путь их решения. В этот период 
происходит знакомство с ребенком, составляется социальный статус семьи. На этом 
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этапе наиболее эффективными формами работы показали себя: визитирование, 
портфолио выходного дня, консультирование, рекомендации, индивидуальные и груп-
повые встречи специалистов детского сада с родителями. 

«Кафедра активного родителя» открывает двери для родителей средних групп. 
В этом возрастном периоде наиболее активно закладываются педагогические знания 
родителей. Эффективными показали такие формы работы, как «Равный обучает рав-
ного» – обмен опытом между родителями, демонстрация своего мастерства в воспи-
тании ребенка, «Родительский патруль» – помог многим семьям найти практические 
ответы на свои вопросы, помог сдружиться семьям и в неформальной обстановке об-
суждать возникшие проблемы. Особенно интересно проходят совместные семейные 
спортивные праздники. Папы и мамы являются активными участниками таких встреч. 
Целью таких мероприятий, педагоги ставят: пропаганду здорового образа жизни, 
внедрение здоровьесберегающих технологий, укрепление внутрисемейных связей, 
эмоционального семейного общения. Например: «Мы спортсмены хоть куда: мама, 
папа и я!», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Особое место занимает тема: «Роль папы в воспитании ребенка», которая не теряет 
актуальности на протяжении всего дошкольного периода. 

На «Кафедру ответственного родителя», нашего университета, мы приглашаем 
в основном, родителей детей старшего возраста. Здесь применение такого инноваци-
онного метода, как «Родительский патруль», позволил установить шефство успешных 
родителей над семьями, нуждающимися в помощи в воспитании детей. Эффективным 
оказался метод «Портфель для родителей», где родителям предлагаются, исходя из 
особенностей семьи, индивидуальные консультации, конкретные задания по вопро-
сам подготовки к школе. Используемый нами Буккросинг – помогает родителям из 
«Кафедры ответственного родителя», обмениваться знаниями, информацией по во-
просам семейного воспитания. Педагоги проводят родительские собрания, диспуты, 
мастер – классы по возникающим вопросам. Издание педагогической газеты детского 
сада «Радуга детства» – это возможность сделать интересный опыт воспитания до-
стоянием каждого и преподнести его так, чтобы самым безразличным родителям за-
хотелось принять участие в жизни группы. В нашей газете мы публикуем консульти-
рование специалистов по важнейшим вопросам подготовки к школе, вопросам, инте-
ресующим родителей. 

По результатам опроса родителей «Кафедры будущего первоклассника», са-
мыми эффективными и востребованными формами сотрудничества являются заня-
тия в Семейном клубе, целью которого является создание единого воспитательно – 
образовательного и оздоровительного пространства детский сад – семья, оптимиза-
ция детско-родительских отношений в семье, формирование готовности ребенка к 
школе. Работа клуба помогла выявить и использовать эффективные организованные 
формы взаимодействия с семьями воспитанников; оказать консультативно-методиче-
скую помощь родителям; повысить уровень педагогической культуры родителей в во-
просах развития детей дошкольного возраста; приобщить родителей к участию в 
жизни детского сада; распространить положительный опыт семейного воспитания де-
тей дошкольного возраста, сформировать готовность к школе. План работы клуба был 
спланирован воспитателями, педагогом – психологом, учителями – логопедами, му-
зыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, по нескольким 
направлениям: «Молодая семья»; «Творческая семья»; «В семье будущий первоклас-
сник»; «Здоровая семья». Семейные тематические встречи. Целью таких мероприя-
тий является: укрепление детско-родительских отношений, воспитание уважитель-
ного отношения к семье. Такие формы сотрудничества позволяют родителям увидеть 
реальные достижения каждого ребенка (например, «Лето, много радости и света!», 
«Папа и я – лучшие друзья!», «Мама, ты всех дороже», посвященное Дню Матери 
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и т. п.). Тематические выставки и конкурсы семейных талантов. Цель: нахождение об-
щих семейных интересов и занятий, укрепление внутрисемейных связей. Технология 
«Портфолио» – позволяет воспитателю создать для каждого воспитанника и его ро-
дителя ситуацию переживания успеха, положительных эмоций, возможность еще раз 
пережить приятные моменты своей жизни и оценки индивидуальных достижений. Пре-
имуществом технологии «Портфолио» в школе и ДОО является то, что она направ-
лена на сотрудничество: воспитателя и дошкольника, педагогов и родителей, коллег, 
представляя собой одновременно форму, процесс организации и технологию работы. 
Одним из главных результатов работы над портфолио является то, что родители 
учатся наблюдать и замечать происходящие изменения, систематизировать их. Роди-
тельский университет показал, что в результате применения современных форм со-
трудничества, применения личностно-ориентированных форм и методов взаимодей-
ствия субъектов (детей, родителей, педагогов дошкольного учреждения и школы), по-
зиция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а актив-
ные участники в жизни своего ребёнка, а созданная система работы позволяет макси-
мально удовлетворять потребности и запросы родителей в области подготовки ре-
бёнка к школе. 

В работе всех кафедр нашего «Родительского университета» применялось ин-
формационно-методическое сопровождение: сайт, стенды, социальные сети. Новая 
инновационная форма работы – это общение с родителями на страницах сайта до-
школьной организации или конкретной группы. Консультации, фотоотчеты о жизни де-
тей в детском саду: ООД, игры, развлечения, труд, продуктивная деятельность детей 
и многие другие интересные моменты, за которыми родители могут наблюдать на про-
тяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Родительский университет показал, что в результате применения педагогами 
ДОУ, современных форм сотрудничества, применения личностно-ориентированных 
форм и методов взаимодействия субъектов (детей, родителей, педагогов дошколь-
ного учреждения и школы), позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не 
зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка, а созданная 
коллективом система работы, позволяет максимально удовлетворять потребности и 
запросы родителей в области подготовки ребёнка к школе. 

Для успешной работы «Родительского университета», с педагогами ведется ме-
тодическая работа по тьюторскому сопровождению. Для реализации педагогических 
технологий, для успешной работы в данном направлении, в тьюторской работе важно 
создать условия для становления таких жизненных установок личности педагога как: 
способность к сотрудничеству и ответственному выбору; желание проявлять инициа-
тиву и предприимчивость; умение решать проблемные задачи; осуществлять иници-
ативное, самостоятельное и ответственное движение в собственном непрерывном 
образовании. Создание благоприятной эмоциональной обстановки, вовлечение в ра-
боту всех представителей (педагоги, воспитанники, родители), дает возможность ис-
пользовать на практике инновационную деятельность, создавая условия для профес-
сионального развития, учитывая интересы всех сторон, запросы и потребности. В ра-
боту с педагогами включили разные формы взаимодействия, которые интересны и 
эффективны: 

– тренинги; 
– индивидуальные консультации; 
– мастер-классы (предоставляется возможность попробовать себя, продемон-

стрировать свои умения и возможности); 
– образовательные события, направленные на развитие мотивации, активное 

проживание событий своего маршрута, творческие мероприятия, спортивные собы-
тия, мероприятия, запланированные в рамках родительского клуба: тренинги, кон-
курсы, мастер-классы. 
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Цель работы тьютора: разнообразие форм и методов обучения педагогов, акти-
визация их творческого потенциала, применение умений на практике [3]. Очень инте-
ресной и эффективной формой работы показало себя активное групповое обучение, 
общение, направленное на развитие коммуникативных рефлексивных умений. Интер-
активные методы: деловые игры, дискуссии, тренинги, презентация продуктов, позво-
лили включать педагогов в разные виды деятельности, проявлять себя, видеть про-
блемы собственной практики. С помощью анализа и рефлексии видеть успехи и про-
белы в своей деятельности. Обмен информацией с помощью виртуального кабинета, 
сайт ДОУ, электронная почта обеспечивает информативность и открытость для каж-
дого педагога. Для осуществления выбора деятельности, средств, партнеров, для 
устойчивого поддержания интереса, учитывая запросы и интересы педагогов, 
успешно применяется кейс – технология. В «Кейс» были собраны памятки, алгоритмы, 
анкеты, информационные и практические материалы. Материалы помогают ориенти-
роваться по теме, анализировать свой опыт, вносить корректировки по – необходимо-
сти, осуществлять практическую деятельность. 

Деятельность сетевых сообществ позволяет открыть ресурсы, возможность для 
самообразования, самореализацию через презентации опыта, участие в различных 
мероприятиях, обеспечивая удовлетворение запросов и интересов. Наши педагоги 
постепенно овладевают навыками работы, не только в ДОУ, учатся планировать, про-
водить самоанализ. 

При реализации инновационной деятельности в рамках проекта, опыт работы 
сетевых сообществ позволяет поддерживать инициативу, самостоятельность педаго-
гов в выборе, в освоении педагогических компетенций. Педагоги сегодня понимают, 
что они сами несут ответственность за повышение своего профессионального ма-
стерства, появилось желание развиваться. Таким образом, реализация намеченных 
планов продолжается. Продолжается и создание условий для профессионального 
развития коллектива педагогов, поиск новых форм, методов обучения взаимодей-
ствия с педагогами. 

Используя все найденные к настоящему времени ресурсы, педагоги уже до-
стигли первых важных результатов. Педагоги сегодня понимают, что пришло время, 
когда они сами несут ответственность за повышение своего профессионального ма-
стерства. Из 31 педагога – 26 педагогов-76%, это педагоги с активной позицией само-
образования, саморазвития, готовых идти вперед в ногу со временем. Улучшился пси-
хологический климат в коллективе, произошли положительные изменения во взаимо-
действии с детьми и родителями. 

Наши педагоги проявляют самостоятельность: в выборе пути самообразования, 
в выборе технологий, методов, средств, в участии в мероприятиях на всех уровнях 
(конкурсах, вебинарах, семинарах и др.), в выборе взаимодействия с социальными 
партнерами и др. 

Наша работа еще не завершена, предстоит выполнить еще многое из намечен-
ного, поэтому мы надеемся, что нам удастся активизировать и вовлечь родительскую 
аудиторию в педагогический процесс; повысить компетентность родителей в вопросах 
воспитания и обучения. Реализация практики продолжается, создание условий для 
профессионального развития коллектива педагогов способствует стабильному повы-
шению профессионального успеха в вопросах работы с семьями воспитанников и по-
лучится сблизить дошкольное и семейное воспитание в интересах становления пол-
ноценной, психически, физически, нравственно здоровой личности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема становления самосознания в подростко-

вом возрасте. Наиболее важным отличительным признаком этого периода являются 
фундаментальные изменения, происходящие в сфере самосознания подростка, кото-
рые имеют кардинальное значение для всего последующего развития и становления 
подростка как личности. 
Ключевые термины: подростковый возраст, самосознание, самооценка личности, 
самоконтроль, новообразования подросткового возраста. 

 
Подростковый возраст – это самый трудный и самый сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Этот возрастной 
этап характеризуется сложными физиологическими и психологическими процессами, 
приводящими к серьезным нарушениям в развитии личности и поведения подростка. 

Самосознание – важное звено личности. Его определяют, как сознательное по-
знавательное восприятие и оценку индивидом самого себя, мысли и мнения о себе. 
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Самосознание – отношение личности к себе. Лишь благодаря самосознанию мы осо-
знаем несоответствие свойств нашей личности социально-нравственным требова-
ниям, предъявляемым нам; мы осознаем также несоответствие наших физических и 
психических возможностей нашим стремлениям. Основными функциями самосозна-
ния считаются: развитие и совершенствование своей личности в соответствии с соци-
ально-нравственными требованиями общества и сознательное использование психо-
логических закономерностей своей личности для наиболее успешного преобразова-
ния природы и общества. Подростковый возраст – это не только период физического 
становления, но и этап когнитивного (познавательного) развития, важной функцией 
которого является построение теории самого себя. 

Актуальность исследования обусловлена важностью исследования самосозна-
ния в подростковом возрасте. Подобные исследования дают возможность узнать 
больше о процессе становления самосознания, позволяют познать личность каждого 
подростка. Это необходимая информация, которая позволяет на ранних этапах вы-
явить все возможные стороны характера подростка и в дальнейшем их скорректиро-
вать. Подростковый возраст – это сложный период психологического становления и 
полового созревания ребёнка. В самосознании происходят важные изменения, у под-
ростка появляется чувство взрослости, возникает потребность быть или хотя бы ка-
заться взрослым [4]. 

Психология развития именует самосознание ключевым новообразованием под-
росткового возраста. При этом самосознание воспринимается как самопознание и 
связывается с постижением человеком самого себя, а также с уровнем развития мыш-
ления и воли. 

Объект исследования: самосознание в подростковом возрасте. 
Предмет исследования: психологические особенности становления самосозна-

ния в подростковом возрасте. 
Цель исследования: теоретически обосновать, эмпирически исследовать станов-

ление самосознания в подростковом возрасте. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что формирование самосознания в 

подростковом возрасте возможно при развитии самоуважения и уверенности в себе. 
Задачи исследования: 
– раскрыть теоретические основы изучения самосознания подростка, 
– выявить особенности становления самосознания и самооценки в подростковом 

возрасте, 
– представить общий качественно-количественный анализ я особенностей само-

сознания подростка. 
Эмпирическая база исследования: средняя образовательная школа города Сла-

вянска-на-Кубани, Славянский район, Краснодарский край. 
В работе были использованы следующие методики: 
1. «Шкала самоуважения А. Розенберга»; 
2. «Личностный опросник» Г. Ю. Айзенка для подростков. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно позволяет 

использовать полученные данные родителями подростков, так как даёт чёткое пони-
мание становления самосознания подростка и его личности. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования по-
лученных в исследовании данных в практической деятельности педагогов. 

В отечественной психологии проблеме становления самосознания посвящено не 
мало трудов. Над этим вопросом работали: Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Д. Б. Эль-
конин и другие. 

Подростковый возраст, как считала Л. И. Божович, имеет своей отличительной 
особенностью то, что в процессе этого периода меняются и перестраиваются все про-
шлые взаимоотношения ребёнка, его отношение к окружающему миру и к самому 
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себе. При этом развиваются процессы самосознания, самопонимания и самоопреде-
ления, которые позже приводят к формированию определённой жизненной позиции, 
с которой подросток вступит во взрослую жизнь [1]. 

Формирование самосознания, по Л. С. Выготскому, значит переход к новому 
этапу развития, к овладению внутренним регулированием психических процессов и 
действий индивида в общем [2]. 

Л. В. Выготский определил две фазы подросткового возраста (негативную и по-
зитивную), и связал их с видоизменениями в сфере интересов. 

В негативной фазе данного возраста проходит исчезновение прежней системы 
интересов, появляется сексуальное влечение к противоположному полу. Поэтому 
наблюдается снижение работоспособности, ухудшается успеваемость, появляется 
нервозность, повышается раздражительность подростка, он недоволен самим собой, 
беспокоен. 

Позитивную фазу можно охарактеризовать зарождением новых, более широких ин-
тересов. В этой фазе развивается интерес к психологическим переживаниям других лю-
дей, к его собственным переживаниям, подросток начинает задумываться о будущем. 

В период взросления ребенок узнаёт новые стороны своего «Я», сравнивает 
себя с родителями, сиблингами и другими близкими, находит сходства и различия. 
Постепенно вырисовывается ядерный компонент самосознания – самооценка лично-
сти, вокруг которой продолжает своё формирование Я-концепция, включающая 
мысли о себе, представления о себе и чувства по отношению к себе, самоотношение. 

Важная особенность возраста подростка – глубокие качественные изменения, 
которые затрагивают все стороны развития ребенка. 

Мозг подростка заметно отличается от мозга взрослого человека, так как он нахо-
дится в процессе развития и будет находиться в нём ещё большое количество вре-
мени до полного созревания. Наиболее существенные изменения в мозге подростка 
происходят в тех областях, которые ответственны за самоконтроль, формирование 
суждений и эмоции [3]. 

Проблема развития самосознания является одной из ключевых в психологии. 
Она широко обсуждается в рамках отечественных и зарубежных психологических ис-
следований. Самосознание является одним из ведущих элементов психологического 
склада личности, регулирующих деятельность и поведение человека. 

Вследствие вышесказанного, можно отметить, что благодаря самосознанию че-
ловек осознает себя как индивидуальную реальность, отдельную от природы и других 
людей. Он выступает личностью не только для других, но и для себя. 

Развитие самосознания в подростковом и раннем юношеском возрасте наглядно 
и предметно выделяется в среднем в 11 лет. У подростка появляется интерес к соб-
ственному внутреннему миру, после отмечается прогрессивное усложнение и углуб-
ление самопознания, что вызывает в раннем юношеском возрасте (15–16 лет) станов-
ление относительно устойчивого представления о самом себе, «Я – концепции» [5]. 

К 16–17 годам появляется значительное личностное новообразование, которое 
в психологии определяется термином «самоопределение». 

С точки зрения самосознания человека, оно трактуется как осознание себя в ка-
честве члена общества и детализируется в новой, общественно значимой позиции. 

Главная роль в становлении самосознания отводится общественной мысли. Это, 
в первую очередь, семья подростка, его друзья и знакомые, учителя в школе. Семья, 
по праву считается первой социальной средой, где начинает своё формирование са-
мосознание подростка. 

Начальное представление подростка о самом себе начинают строиться во время 
общения с родителями, так как отношение к себе у ребенка складывается не из его 
представлений о себе как о личности, а является отражением отношения взрослых 
людей к нему. 
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Условия семьи, которые подразумевают социальное положение, род деятельно-
сти, финансовое состояние, а также достаточный уровень образования родителей, в 
главном образе оказывают влияние на формирование личности ребенка. Кроме це-
ленаправленного, сознательного воспитания, котором занимаются родители, на ре-
бенка влияет общий климат семьи, характер отношений родителей друг к другу и к 
другим поколениям семьи. 

На становление самосознания у подростков влияют взрослые не только в лице 
родителей, но и учителей. В самом начале подросткового возраста такое влияние зна-
чительно усиливается, так как ребёнок переходит в пятый класс и знакомится с новым 
коллективом учителей, которые отличаются друг от друга, а также от привычного для 
подростка образа его первого учителя, по стилю обучения, характеру и предъявляе-
мым требованиям. В этот период подростку достаточно сложно моментально адапти-
роваться к новой, чужой для него среде. 

Так как у подростка в это время обострен интерес к своей личности, он доста-
точно чутко и серьёзно относится к оценке каждого преподавателя его умственных, 
физических способностей, интеллекта. Ребёнок в этот период отличается большой 
ранимостью и частой агрессивной реакцией на различные критические замечания в 
его адрес. Иногда эти критические замечания создают фундамент неуверенности в 
себе, а также в своих способностях, талантах и возможностях. 

Такие ситуации провоцируют болезненные, часто переносимые только в себе пе-
реживания в виде обиды и тоски, в потере уверенности в себе. Подобные пережива-
ния, которые появились во время обостренной эмоциональности чаще всего скрыто 
сохраняются у подростков и в дальнейшем будущем способны стать одним из устой-
чивых состояний их психики. 

Кроме взрослых, на становление самосознания у подростка влияют его друзья. 
Необходимость во взаимодействии со сверстниками, которых никто не сможет 

заменить, даже родители, проявляется у детей довольно рано и после только усили-
вается. 

В силу равных возможностей подросток понимает, для него могут быть доступны 
достижения сверстника. Это даёт определённый стимул для процесса познания ка-
честв сверстника и своих собственных качеств. Ошибки сверстников позволяют под-
ростку корректировать собственные действия, избегать просчетов. 

Равнение на сверстника основывается не только на том, что товарищ – это близ-
кий человек, но и тем, что он сможет помочь дельным советом. 

Ребята в подростковом возрасте вступают в определенные близкие отношения 
со сверстниками. Подобные взаимоотношения основываются на чувстве симпатии и 
антипатии. 

Более того, близкие взаимоотношения способны строиться на общих интересах 
и взглядах подростков. Положение подростка в системе личных взаимоотношений 
считается для него очень важным и производит сильное влияние на поведение и са-
мосознание. 

Шкала самоуважения Розенберга – это личностный тест для определения 
уровня самоуважения личности и, в определенной степени, уровня самооценки. 

По результатам теста «Шкала самоуважения А. Розенберга» можно сделать вы-
вод, что у большинства учащихся преобладает высокое самоуважение. Это говорит о 
том, что большинство учащихся (8 «А» класса) имеют высокую самооценку. 

Методика «Личностный опросник Г. Айзенка» (EPI) позволила определить сте-
пень выраженности свойств, которые являются существенными компонентами лично-
сти. Среди этих свойств: нейротизм, экстраверсия-интроверсия. 

Опросник содержит 57 вопросов (приложение А), на который испытуемый должен 
ответить «да» или «нет». 
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По результатам методики «Личностный опросник» Г. Ю. Айзенка для подростков 
можно сделать вывод о том, что большее количество участников можно охарактери-
зовать как активных, коммуникабельных детей с быстрой адаптацией к любым изме-
нениям окружающей среды. 

Теоретическое исследование становления самосознания в подростковом воз-
расте дало понять, что данная проблема является одной из главных в изучении пси-
хологии. Она активно рассматривается в отечественных и зарубежных психологиче-
ских исследованиях. 

Исследование структуры самосознания, процесса его развития, как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане вызывает огромный интерес, так как разрешает при-
близиться к пониманию механизмов формирования личности подростка в процессе 
взросления. 

Самосознание можно считать одним из главных элементов психологического 
склада личности, регулирующих действия и поведение подростка. 

Экспериментальное изучение данной проблемы подтвердило предположение о 
том, что без развития самоуважения и уверенности в себе невозможно правильное 
развитие самосознания, которое главным образом влияет на становление личности 
подростка. 

Анализ результатов диагностического исследования позволяет сделать вывод о 
том, что изученным компонентам самосознания подростков следует уделять особое 
внимание, в частности, низкому уровню самоотношения, завышенной и заниженной 
самооценке. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГР ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье дано теоретическое обоснование значимости развития детей 
дошкольного возраста в игре, показаны особенности проведения игр в дошкольном 
учреждении и влияние игры на формирование личности ребенка. 
Дается обоснование значимости игр, в которых основным стержнем является пред-
метная деятельность людей, в которых основным содержанием является подчинение 
правилам общественного поведения и общественным отношениям между людьми. 
Ключевые термины: дошкольный возраст, сюжетно-ролевые, дидактические, теат-
ральные, музыкально-дидактические игры, игровая деятельность, закономерности 
развития детей 

 

В дошкольном возрасте игра становится основным видом деятельности, однако 
не потому, что современный ребенок, как правило, большую часть времени проводит 
в развлекающих его играх, – игра вызывает качественные изменения в психике ре-
бенка. 

Наиболее известное систематическое описание детских игр в России принадле-
жит Е. А. Покровскому. Начало развития теории игры обычно связывают с именами 
таких мыслителей ХlХ века, как Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт. Развивая свои фи-
лософские, эстетические и главным образом психологические взгляды, они попутно, 
лишь в нескольких положениях, затронули игру как одно из наиболее распространен-
ных явлений жизни, связав происхождение игры с происхождением искусства. 

Актуальность темы определяется необходимостью изучения игровой деятельно-
сти современных детей и ее влияния на преодоление их эмоциональных трудностей, 
для разработки адекватной стратегии дошкольного образования. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы теоретически обосновать си-
стему развития детей дошкольного возраста в игре. 

Задачи исследования: 
– изучить особенности психолого-педагогической инновационной деятельности 

в дошкольном образовании, 
– изучить особенности проведения игр в дошкольном учреждении, 
– определить педагогические условия использования педагогических игр. 
В. Вунд ближе всех подошел к пониманию возникновения игры. Однако он, как 

многие другие, был склонен рассматривать наслаждение как источник игры. 
По мнению Д. Б. Эльконина, человеческая игра – это такое воссоздание челове-

ческой деятельности, при котором из нее выделяется ее социальная, собственно че-
ловеческая суть – ее задачи и нормы отношений между людьми. 

Большинство ученых рассматривают игру как особый вид деятельности. 
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К. Д. Ушинский в своих трудах доказал, что содержание игры влияет на форми-
рование личности ребенка. 

Известные отечественные психологи Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн считают игру ведущей деятельностью в дошкольном 
возрасте, благодаря которой в психике ребенка происходят значительные изменения, 
формируются качества, подготавливающие переход на новую, более высокую стадию 
развития. 

В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и взаимодей-
ствии. 

Изучение детских игр выявляет закономерности их развития, связанные с об-
щими закономерностями развития в дошкольном возрасте, формированием мышле-
ния, воображения, нравственных качеств, коллективных навыков, творческих способ-
ностей. В то же время игра показывает индивидуальные особенности детей, их харак-
теры. 

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового 
и эстетического воспитания дошкольников. 

Ребенок нуждается в активной деятельности, которая помогает повысить его 
жизненный тонус, удовлетворяет его интересы, социальные потребности. 

Можно сказать, что игра связана со всеми сторонами воспитательной и образо-
вательной работы с детьми. Она отражает и развивает знания и умения, приобретен-
ные на занятиях, устанавливает правила поведения, которым детей учат в жизни. 
Именно так трактуется роль игры в программе воспитания в дошкольных учрежде-
ниях. 

Если говорить об эволюции развития игровой деятельности в процессе станов-
ления личности ребенка, то следует отметить, что содержание игры – это то, что ре-
бенок выделяет как основной момент деятельности взрослого, отраженный в игре. 
Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным стержнем является 
предметная деятельность людей, к играм, отражающим отношения между людьми, и, 
наконец, к играм, в которых основным содержанием является подчинение правилам 
общественного поведения и общественным отношениям между людьми. 

Детская игра всегда носит творческо-психологический характер. 
Творческий характер игры подтверждается тем фактом, что ребенок не копирует 

жизнь, а подражая тому, что видит, комбинирует свои представления. В то же время 
он передает свое отношение к изображаемому, свои мысли и чувства. Это делает игру 
связанной с искусством, но ребенок – не актер и процесс формирования его личности 
еще только начинается. Он играет для себя, а не для зрителей, он создает свою роль 
по ходу игры. 

Детские игры очень разнообразны. Специалисты различают сюжетно-ролевые, 
дидактические, театральные, музыкально-дидактические и другие. 

Часто говорят, что ребенок играет, когда, например, манипулирует предметом 
или выполняет то или иное действие, показанное ему взрослым (особенно если это 
действие выполняется не с реальным предметом, а с игрушкой). Но настоящее игро-
вое действие будет только тогда, когда ребенок под одним действием подразумевает 
другое, под одним предметом – другой. Игровое действие носит символический ха-
рактер. Именно в игре наиболее ярко раскрывается формирующаяся знаковая функ-
ция детского сознания. Его проявление в игре имеет свои особенности. Игровые за-
менители предметов могут иметь с ними гораздо меньшее сходство, чем, например, 
сходство рисунка с изображенной реальностью. Однако игровые заменители должны 
позволять действовать с ними так же, как с заменяемым предметом. Поэтому, давая 
свое название выбранному предмету-заместителю и приписывая ему определенные 
свойства, ребенок также учитывает некоторые особенности самого предмета-заме-
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стителя. Выбирая предметы-заменители, дошкольник исходит из реальных отноше-
ний предметов. Он с готовностью соглашается, например, с тем что половина спички 
будет мишкой, целая спичка – мамой-медведицей, коробок постелью для мишки. Но 
он никогда не примет такой варианта, где мишкой будет коробок, а кроватью – спичка. 
«Так не бывает», – обычная реакция ребенка. 

Положительные эмоции при манипулировании предметом являются признаком 
нормального развития эмоциональной сферы личности ребенка, но если ребенок ис-
пытывает радость только при появлении только одного какого-либо предмета, то это 
можно считать проявлением эмоционально-личностного расстройства. Такую эмоци-
ональную фиксацию необходимо отличать от желания ребенка к повторению удав-
шихся ему действий, что считается вполне нормальным и даже необходимым в раз-
витии ребенка, поскольку является проявлением желания ребенка продлить удоволь-
ствие. Достижение ребенком хорошего результата ведет к повторным попыткам, 
чтобы еще и еще раз повторить приятный результат активности и пережить положи-
тельные эмоции от своего успеха. 

В игровой деятельности дошкольник не только замещает предметы, но и берет 
на себя определенную роль и начинает действовать в соответствии с этой ролью. 
Хотя ребенок может взять на себя роль коня или страшного зверя, чаще всего он изоб-
ражает взрослых: мать, воспитательницу, водителя, летчика. В игре ребенок впервые 
открывает для себя отношения, которые существуют между людьми в процессе их 
работы, их права и обязанности. 

Обязанности по отношению к окружающим – это то, что ребенок считает необхо-
димым выполнять, исходя из той роли, которую он взял на себя. Другие дети ожидают 
и требуют, чтобы он правильно выполнял роль. Играя, например, роль покупателя, 
ребенок понимает, что он не может уйти, не заплатив за то, что он выбрал. Роль врача 
обязывает быть терпеливым, но и требовательным по отношению к больному и так 
далее. Выполняя обязанности, ребенок получает права по отношению к лицам, роли 
которых исполняют другие участники игры. Так, покупатель имеет право на то, чтобы 
ему отпускали любые имеющиеся на игрушечном прилавке товары, имеет право на 
то, чтобы с ним обращались так же, как с остальными покупателями. Доктор имеет 
право на уважительное и доверительное отношение к своей персоне, имеет право на 
то, чтобы пациенты следовали его указаниям. Действительно, возможности формиро-
вания игровых предпочтений дошкольников в игре были описаны у разных авторов, 
например, у Г. П. Ходусовой [5]. 

Роль в сюжетной игре как. раз и заключается в том, чтобы выполнять обязанно-
сти, которые налагает роль, и осуществлять права по отношению к остальным участ-
никам игры. 

Нужно рассмотреть три сферы отношений ребенка со взрослыми, со сверстни-
ками и с самим собой, а также три стадии кризиса – предкритическую, критическую и 
посткритическую. 

Наблюдения за детьми переходного возраста и данные психолого-педагогиче-
ской литературы на эту тему позволили выдвинуть следующее предположение. Изме-
нения в каждой из этих сфер общения ребенка взаимосвязаны и характеризуют раз-
ные периоды кризиса семи лет. Таким образом, изменения в отношениях ребенка со 
взрослым, проявляющиеся в новом контекстном общении, знаменуют вступление ре-
бенка в кризис семи лет, то есть его предкритическую фазу. Появление «коопера-
тивно-соревновательного» отношения ребенка со сверстниками является показате-
лем собственно критического возраста, его критической фазы. Наконец, возникнове-
ние нового отношения ребенка к самому себе – итог кризиса, характеризующий пост-
критическую фазу. 

Сегодня есть довольно весомые подтверждения правомерности этой гипотезы. 
В периодизации психического развития Л. С. Выготского выражена идея о том, что 
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новообразование критического возраста принципиально нестабильно и частично ис-
чезает вместе с кризисом. Говоря о симптоматике кризиса семи лет, Л. С.Выготский 
указывает на кривлянье ребенка, то есть на ту сферу его жизни, которая непосред-
ственно обращена на других людей. Самооценка дошкольника, возникшая в резуль-
тате кризиса семи лет, начинает регулировать поведение ребенка в последующий пе-
риод. Таким образом, изменения в отношении к себе можно рассматривать как ре-
зультат, который наступает в результате изменений в других сферах и как итог кри-
зиса семи лет. 

Анализ взаимосвязи общения ребенка со взрослым и со сверстником, а также 
экспериментальные материалы, указывающие на генетическое родство между ними, 
позволяют утверждать, что отношения ребенка со взрослым изначально одинаковы. 
Изучение различных видов игр в дошкольном возрасте, выявленная логика их разви-
тия и взаимосвязь с разными компонентами психологической готовности к школе 
также подтверждает это предположение. 

К концу дошкольного возраста в игровой деятельности происходят значительные 
изменения, особенно в сюжетно-ролевой игре, в результате которой у ребенка появ-
ляется новое видение партнера. Она характеризуется ориентацией ребенка на це-
лостный контекст ситуации и подчинением его поведения этому контексту. Однако это 
новое отношение к партнеру развивается и закрепляется в совместной игре по прави-
лам с другими детьми. В результате у ребенка складываются особые отношение с 
партнером, характеризующиеся не только контекстом, но и опосредствованными со-
трудничеством. Ребенок учится полноценно сотрудничать с партнером, помогать и со-
действовать ему, находясь с ним на равных, содержательно связанных позициях. 

Кроме того, эти достижения реализуются и затем закрепляются в режиссерской 
игре, которая помогает ребенку выработать новое отношение к себе. 

Таким образом, произвольность поведения ребенка, на которую указывают прак-
тически все исследователи переходного периода, появляется и развивается во время 
кризиса семи лет, сначала в сфере общения со взрослым, затем закрепляется по отно-
шению к сверстнику и только после этого становится подлинной произвольностью, ос-
новывающееся на новом уровне самосознания и изменениях в сфере самоотношения. 

Эта схема протекания кризиса семи лет, может быть распространена и на другие 
переходные периоды, поскольку она обусловлена не столько спецификой возраста, 
сколько общими закономерностями психического развития ребенка. Однако более 
глубокое изучение психологического содержания кризисов развития предполагает 
длительное лонгитюдное исследование с применением клинических методов. 

В ролевой игре дети отражают многообразие окружающей их действительности. 
Они воспроизводят сцены из семейной жизни, из трудовой деятельности и трудовых 
отношений взрослых, отражают эпохальные события (космические полеты, арктиче-
ские экспедиции) и так далее. Реальность, отраженная в детских играх, становится 
сюжетом ролевой игры. Чем шире сфера действительности, с которой сталкиваются 
дети, тем шире и разнообразнее сюжеты игр. Поэтому, естественно, у младшего до-
школьника ограниченное количество сюжетов, а у старшего дошкольника чрезвы-
чайно разнообразные сюжеты игр. Дети пяти – шести лет играют не только в дочки-
матери, в детский сад, но и в строительство моста, в запуск космического корабля и 
так далее. 

Некоторые сюжеты детских игр встречаются как у младших, так и у старших до-
школьников (дочки-матери, детский сад). Но несмотря на то, что есть сюжеты, общие 
для детей всех дошкольных возрастов, они разыгрываются по-разному: в рамках од-
ного и того же сюжета игра становится более разнообразной для старших дошколь-
ников. Каждому возрасту свойственно воспроизводить разные стороны действитель-
ности внутри одного и того же сюжета. Так, одну и ту же игру в челюскинцев можно 
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наблюдать на совершенно различных ступенях развития. Для детей эта игра откры-
вает прежде всего само действие – плавание на ледоколе. Ступенькой выше – на пер-
вый план выходят внешние социальные отношения и социальная иерархия участни-
ков полярной эпопеи, правила поведения капитана, машиниста, радиста и так далее. 
Наконец, в центр ставятся внутренние социальные отношения – моральные, высшие 
эмоциональные моменты. Дети играют в похожие игры в любом возрасте, но они иг-
рают в них по-разному. 

Таким образом, указание на сюжет еще не в полной мере характеризует игру. 
Наряду с сюжетом необходимо различать содержание ролевой игры. Содержание 
игры – это то, что ребенок выделяет как главный момент деятельности взрослых. 

Через игру и в игре сознание ребенка постепенно готовится к предстоящим из-
менениям условий жизни, отношений со сверстниками и со взрослыми, формируются 
качества личности, необходимые будущему школьнику. В игре формируются такие ка-
чества, как самостоятельность, инициативность, организованность, развиваются 
творческие способности, умение работать коллективно. Все это необходимо буду-
щему первокласснику. 

Игра раскрывает отношение детей к изображаемому и в то же время содействует 
закреплению и развитию такого отношения. Детям нравится снова и снова переживать 
то восхищение, радость, восторг, удивление, которые они испытали при знакомстве с 
тем или иным явлением, объектом, событием. Этим объясняется их устойчивый ин-
терес к играм. Именно в игре дети практически реализуют то, что они хотели бы уви-
деть в школе, в первом классе. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают им воспринимать дей-
ствительность и реагировать на нее. Когда они проявляются в поведении, они инфор-
мируют взрослого о том, что ребенку нравится, злит или расстраивает его. Это осо-
бенно актуально в младенчестве, когда вербальное общение недоступно. По мере 
того, как ребенок растет, его эмоциональный мир становится богаче и разнообразнее. 
От базовых (страха, радости и другие) он переходит к более сложной гамме чувств: 
радуется и сердится, восхищается и удивляется, ревнует и грустит. Меняется и внеш-
нее проявление эмоций. Это уже не младенец, плачущий и от страха, и от голода. 

В дошкольном возрасте ребенок усваивает язык чувства – принятые в обществе 
формы выражения тончайших оттенков эмоций с помощью взглядов, улыбок, жестов, 
поз, движений, интонаций голоса и так далее. 

С другой стороны, ребенок овладевает умением сдерживать бурные и резкие вы-
ражения чувств. Пятилетний ребенок, в отличие от двухлетнего, уже может не показать 
страх или слезы. Он учится не только в значительной степени контролировать выраже-
нием своих чувств, облекать их в культурно принятую форму, но и сознательно пользо-
ваться ими, информируя окружающих о своих переживаниях, воздействуя на них. 

Но дошкольники все еще остаются спонтанными и импульсивными. Эмоции, ко-
торые они испытывают, легко читаются на их лице, в их позе, жестах и во всем их 
поведении. Для практического психолога поведение ребенка, выражение им чувств 
является важным показателем в понимании внутреннего мира маленького человека, 
указывающим на его психическом состояние, благополучие, возможные перспективы 
развития. Информация о степени эмоционального благополучия ребенка дает психо-
логу эмоциональный фон. Эмоциональный фон может быть положительным или от-
рицательным. 

Отрицательный фон ребенка характеризуется подавленностью, плохим настро-
ением, растерянностью. Ребенок почти не улыбается или делает это заискивающе, 
голова и плечи опущены, выражение лица грустное или безразличное. В таких слу-
чаях возникает проблемы в общении и установлении контакта. Ребенок часто плачет, 
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легко обижается, иногда без видимой причины. Он проводит много времени один, ни-
чем не интересуясь. Во время обследования такой ребенок подавлен, не активен, с 
трудом идет на контакт. 

Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка может быть прояв-
ление повышенного уровня тревожности и страха. 

В психологии под страхом понимается склонность человека испытывать тревогу, 
то есть эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опас-
ности и проявляющееся в ожидании неблагоприятного развития событий. 

Все, что характерно для тревожных взрослых, можно отнести и к тревожным де-
тям. Обычно это очень неуверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Их 
постоянное чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они редко прояв-
ляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают не привлекать внимания окру-
жающих, ведут себя примерно и дома, и в детском саду, стараются точно выполнять 
требования родителей и воспитателей – не нарушают дисциплину, убирают за собой 
игрушки. Таких детей называют скромными, застенчивыми. Однако их примерность, 
аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер – ребенок делает все, 
чтобы избежать неудачи. 

Какова этиология тревожности и страха? Известно, что предпосылкой возникно-
вения тревожности является сензитивность. Однако не каждый ребенок с повышен-
ной чувствительностью становиться тревожным. Многое зависит от того, как родители 
общаются со своим ребенком. Иногда они могут способствовать развитию тревожной 
личности. Например, высока вероятность воспитания тревожного ребенка родите-
лями, осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции, чрезмерная забота, ме-
лочный контроль, большое количество ограничений и запретов, постоянное одерги-
вание. 

В этом случае общение между взрослым и ребенком носит авторитарный харак-
тер, ребенок теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, он постоянно 
боится отрицательной оценки, начинает переживать, что делает что – то не так, то 
есть испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в стабиль-
ное личностное образование – страх. 

Например, существует взаимосвязь между количеством страхов у детей и роди-
телей, особенно матерей. В большинстве случаев страхи, испытываемые детьми, 
были присущи матерям в детстве или проявляются сейчас. Мать, находящаяся в со-
стоянии тревоги, непроизвольно старается защитить психику ребенка от событий, ко-
торые так или иначе напоминают ей о ее страхах. Кроме того, забота матери о ре-
бенке, состоящая только из предчувствий, опасений и тревог, служит каналом пере-
дачи тревоги. Такие факторы, как чрезмерные требования со стороны родителей и 
воспитателей, могут способствовать усилению страха у ребенка, поскольку они вызы-
вают ситуацию хронической не успешности. Сталкиваясь с постоянными несоответ-
ствиями между своими реальными возможностями и тем высоким уровнем достиже-
ний, которого от него ожидают взрослые, ребенок испытывает тревогу, которое легко 
перерастает в страх. Еще одним фактором, способствующим формированию тревож-
ности, являются частые упреки, вызывающие чувство вины («Ты так плохо вел себя, 
что у мамы заболела голова», «Из-за твоего поведения мы с мамой часто ссоримся»). 
В этом случае ребенок постоянно боится оказаться виноватым перед родителями. Ча-
сто причиной большого количества страхов у детей является сдержанность родите-
лей в выражении чувств при наличии многочисленных предостережений, опасностей 
и тревог. Чрезмерная строгость родителей также способствует появлению страхов. 
Однако это происходит только по отношению к родителям того же пола, что и ребенок. 

В дополнение к этим факторам страхи возникают в результате фиксации в эмо-
циональной памяти сильных испугов при встрече со всем, что представляет опасность 
или непосредственную угрозу для жизни, включая нападение, несчастный случай, 
операцию или тяжелое заболевание. 
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Если у ребенка усиливается страх, появляются страхи – непременный спутник 
тревоги, то могут развиться невротические черты. Неуверенность в себе, как черта 
характера – это саморазрушительное отношение к себе, своим сильным сторонам и 
возможностям. Страх как черта характера – это пессимистическая установка на 
жизнь, когда она представляется как преисполненная угроз и опасностей. 

Неуверенность порождает страх и нерешительность, а они, в свою очередь, фор-
мируют соответствующий характер. 

Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, роб-
кий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, 
сильно внушаем. 

Неуверенный в себе, тревожный человек всегда мнителен, а мнительность по-
рождает недоверие к другим. Такой ребенок боится окружающих, ждет нападения, 
насмешек, обид. Он не справляется с задачей в игре, с делом. 

Это способствует формированию психологической защиты реакций в виде агрес-
сии, направленной на других. Так, один из самых известных способов, который часто 
выбирают тревожные дети, основан на простом умозаключении: «чтобы ничего не бо-
ятся, нужно сделать так, чтобы боялись меня». Маска агрессии тщательно скрывает 
тревогу не только от окружающих, но и от самого ребенка. Тем не менее, в глубине 
души они испытывают тот же страх, растерянность и неуверенность, отсутствие твер-
дой опоры. 

Возможен также вариант, когда ребенок находит психологическую защиту «уходя 
в мир фантазий». В фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые конфликты, в 
мечтах находит удовлетворение своих невоплощенные потребностей. 

Фантазии – одно из замечательных качеств, присущих детям. Нормальные фан-
тазий характеризуются их постоянной связью с реальностью. С одной стороны, ре-
альные события жизни ребенка дают толчок его воображению; с другой стороны, сами 
фантазии влияют на реальность – ребенок испытывает желание осуществить свои 
мечты. Фантазии тревожных детей лишены этих свойств. Такие дети совершенно не 
мечтают о том, к чему на самом деле лежит их душа, в чем они могли бы на самом 
деле проявить себя. 

Страх как определенное эмоциональное настроение с преобладанием чувства 
беспокойства и боязни сделать что-то не так, не соответствовать общепринятым требо-
ваниям и нормам развивается ближе к 7 и особенно к 8 годам с большим количестве 
неразрешимых и идущих из более раннего возраста страхов. Основным источником тре-
вог для дошкольников и младших дошкольников является семья. В дальнейшем, уже для 
подростков такая роль семьи значительно снижается; но роль школы возрастает. 

Замечено, что интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у 
мальчиков и девочек различны. В дошкольном возрасте мальчики более тревожны, 
чем девочки. Это зависит от того, с какими ситуациями они связывают свою тревогу, 
как ее объясняют, чего опасаются. И чем старше дети, тем заметнее эта разница. Де-
вочки чаще связывают свою тревогу с другими людьми. Люди, с которыми девочки 
могут связать свою тревогу, – это не только друзья, родные, учителя. Девочки боятся 
так называемых «опасных людей» – пьяниц, хулиганов и так далее. Мальчики же, бо-
ятся физических травм, несчастных случаев, а также наказаний, которые можно ожи-
дать от родителей или вне семьи: учителей, директора школы и так далее. 

Отрицательные последствия тревожности выражаются в том, что не влияет на 
интеллектуальное развитие в целом, высокая степень тревожности может негативно 
сказаться на формировании дивергентного (то есть креативного, творческого) мыш-
ления, для которого естественны такие личностные черты, как отсутствие страха пе-
ред новым, неизвестным. 

Изучение центрального психологического новообразования этого возрастного 
периода требует учета того факта, что в этом возрасте происходит смена ведущих 
деятельностей – сюжетно-ролевая игра уступает место учебной деятельности. Ана-
лиз игровой и учебной деятельности показывает, что возможность принятия детьми 
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учебных задач может служить одним из показателей психологической подготовленно-
сти ребенка к школьному обучению. Эта способность соответствует выделяемым Д. 
Б. Элькониным и В. В. Давыдовым двум этапам в учебной задаче – принятие задачи 
и выделение, а также овладение общим способом ее решения. 

Игра учит ребенка справляться с жизненными трудностями. Ребенок должен осо-
знать, что между мыслями, чувствами и поведением существует связь и что эмоцио-
нальные проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным восприятием. 

В ходе рационально-эмоционального воспитания, как и занимаясь игрой, дети 
изучают различные эмоции, возможность управлять ими. 

Игра примыкает к психолого-педагогическим и психотерапевтическим методам, 
общей задачей которых является сохранение психического здоровья и предупрежде-
ние эмоциональных расстройств у детей. 

Таким образом, традиционные формы школьного обучения, которые не преду-
сматривают никаких видов и форм детской игр, не могут считаться адекватными для 
систематического обучения детей шестилетнего возраста. Другими словами, принци-
пиальная возможность введения систематического обучения, начиная с шестилетнего 
возраста тесно связана с такими формами активности детей, в которых значительное 
место отводилось бы ролевой игре, игре с правилами и режиссерской игре. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование влияния семейных 
факторов на эмоциональное поведение подростков. Раскрываются особенности эмо-
ционального состояния и поведения подростков в зависимости от благополучия или 
неблагополучия в семейных отношениях. 
Ключевые термины: подростки, семья, эмоциональное поведение, чувство взросло-
сти, неблагополучие семьи, подростковый комплекс. 

 
Бесспорным является тот факт, что семья – главный институт воспитания. Она яв-

ляется отправной точкой всего воспитательного процесса, ведь то, что ребенок в дет-
ские годы приобретает в семье – он сохраняет в течение всей жизни. Важность семьи 
как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение зна-
чительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 
один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются 
основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сфор-
мировался как личность. Однако, не стоит забывать, что семья может выступать в ка-
честве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания [1]. 

Безусловно, никто не может дать ребенку столько любви, ласки и заботы, сколько 
самые близкие ему и родные люди. И вместе с тем никакой другой социальный инсти-
тут не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 
сделать семья. 

Семья, неспособная воспитывать, приводит к серьезным нарушениям в процессе 
социализации ребенка. Поэтому проблема влияния семейного воспитания на разви-
тие и становление личности является столь актуальной. В связи с особой воспита-
тельной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизиро-
вать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспита-
ние ребенка [2]. 

Цель нашей работы заключалась в выявлении особенностей влияния семейного 
воспитания на развитие и становление личности подростка. 

Семья – основа воспитания детей родителями, в ней закладываются первые 
представления ребенка о мире и способах взаимодействия с ним, формируются ос-
новные жизненные ценности, правила поведения, идеалы. 

При достаточно развитой культуре общения в семье у ребенка формируется ду-
ховное обогащение, ценности, происходит психическое развитие и оздоровление. Се-
мья способна сделать существенный вклад в развитие не только своего ребенка, но 
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и общества в целом. Формирование культуры общения и поведения начинается у ре-
бенка с самых ранних периодов развития. Он, подражая взрослому человеку, начи-
нает осваивать основные нормы общения [3]. 

В семье ребенок познает, учится, именно здесь находится его первая школа, да-
ющая основные знания, навыки. В семье у ребенка формируются не только основные 
правила, но и представления о добре, зле, основы нравственности, коммуникации об-
щения. В семье формируются основные социально-значимые качества, которые за-
крепляются в ребенке на всю оставшуюся жизнь. 

Социально-значимые качества личности – это такие качества, которые оказы-
вают воздействие не только на саму личность, но и на ее окружение, играют опреде-
ленную роль в развитии общества в целом. Социально – значимые качества важны в 
обществе, определяют его моральный и культурно – нравственный уровень. Такие ка-
чества способствуют успешной адаптации личности в обществе, ее развитию и про-
фессиональному становлению [4]. 

Для ребенка особенно важно развивать эстетические чувства, развивать стрем-
ление к красоте. Максимально эффективно это можно сделать путем привлечения ро-
дителей к процессу обучения и воспитания в школе. При этом оптимальной формой 
организации такого воздействия является совместная внеурочная и внеклассная де-
ятельность. Понимая тонкость и красоту окружающего мира, сильнее развивается 
восприятие, чувственность, происходит становление и развитие ребенка, гармониза-
ция личности. О развитии личности ребенка мы судим по изменениям во всей струк-
туре психической деятельности, по смене ведущей деятельности, по изменению ак-
тивности и появлению основных новообразований личности. У детей в это время по-
является стремление к красоте, формируются эстетические чувства [5]. 

Необходимо стремиться к гармоничному развитию ребенка, поскольку именно 
оно является основой для формирования личности ребенка. Гармоничное развитие 
во многом определяется успешным решением воспитательных задач. Среди этих за-
дач ведущее место отводится вопросам нравственного и эстетического воспитания. 

В первую очередь необходимо стремиться сформировать у ребенка эстетиче-
ские чувства, в основе которых лежит понимание красоты, умение отличать красивое 
от уродливого. Из этих элементарных навыков в дальнейшем формируется более 
углубленного понимание и чувствование мира, умение отличать добро от зла, жела-
ние противостоять злу. Ребенка нельзя научить правде, красоте, любви. Это можно 
только чувствовать. При этом подобные чувства формируются на основе эмоциональ-
ного восприятия действительности, эмоционального протеста против ужасного, не-
красивого, зла, лжи и насилия. 

Дети, обладающие развитыми эстетическими чувствами, умеют ценить красоту, 
добро, видят и ценят прекрасное в людях и окружающем мире. Таким людям не свой-
ственна агрессия, ненависть, они не склонны к ксенофобии и экстремистским дей-
ствиям, ценят справедливость, доброжелательны. 

На основе эмоционального развития происходит дальнейшее психическое раз-
витие личности, человек получает мотивацию для дальнейшего развития, познания, 
совершенствования. Человек начинает созерцать красоту природы, человеческих по-
ступков, окружающего мира. Все это способствует дальнейшему формированию по-
зитивных качеств личности, вызывает в человеке эстетические переживания, которые 
проявляются в виде отзывчивости, восприимчивости, волнения, восхищения. 

Эмоции крайне важны для развития ребенка, именно этот факт и необходимо 
учитывать в ходе воспитания и обучения детей. На основании эстетических чувств 
происходит дальнейшее формирование индивидуальности ребенка, его самоопреде-
ление, формирование определенных вкусов, предпочтений, интересов. 

Самым ответственным и сложным периодом в развитии ребенка является под-
ростковый возраст. К подростковому периоду относят детей в возрасте от 11 до 
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17 лет. В это время происходит половая идентификация, формируются эмоции. Для 
этого периода характерна эмоциональная нестабильность, изменчивость настроения. 
Для подросткового периода характерен ряд сложнейших физиологических преобра-
зований, происходит гормональная перестройка организма. Это является основанием 
для формирования психологических преобразований и возникновения новообразова-
ний [6]. 

Основным новообразованием подросткового возраста является зарождение чув-
ства взрослости. Именно в этот период ребенок переходит из мира детей в мир взрос-
лых, входит в общество взрослых в качестве полноценного участника отношений и 
жизни. При этом важно то, что с внешней стороны подростка ничего не меняется, ме-
няется только его психологическое состояние. 

Личность подростка очень дисгармонична, и это обуславливает сложность и про-
тиворечивостью его характера. Вся деятельность, в том числе общение со сверстни-
ками, на данном возрастном этапе сопровождается конфликтами, которые 
оказывают влияние на формирование и изменение их личностных качеств [7, с. 51]. 

Социальное положение подростка также остается неизменным. Ребенка начи-
нает смущать такое же поведение родителей, которые по-прежнему продолжают от-
носиться к нему, как к ребенку. Подростковый период в литературе характеризуется 
как кризисный период, наиболее уязвимый период жизни человека. Это обусловлено 
физиологическими, а также социальными факторами. В первую очередь на человека 
оказывают воздействие такие факторы, как семья, школа, компания друзей, молодеж-
ные движения и субкультуры, собственная личность подростка. 

Человек как индивид сознает себя намного раньше, чем он успевает осознать 
свои личностные качества и по достоинству их оценить. В результате возникает дис-
баланс между соотношением телесных и моральных свойств личности. Эти элементы 
являются важными составляющими «я – концепта», на основе которого и происходит 
дальнейшее развитие и самосознание личности. В подростковом возрасте девушки и 
юноши уделяют чрезмерное внимание развитию собственного тела, внешности, срав-
нивая себя с существующими стереотипами «женственности» и «мужественности». 
Порой эти стереотипы навеивают подростку неправильное понимание окружающей 
действительности. Если подросток обнаруживает собственное отличие от этого са-
мого эталона, он начинает комплексовать по этому поводу, недооценивает себя. 

Как правило, эталоны в подростковом возрасте противоречат общепринятым об-
разцам красоты. Часто появляются искаженные, неприемлимые вкусы. При этом за-
частую у подростка с нормальной адекватной внешностью развивается заниженная 
самооценка. Подросток с вызывающей, иногда даже аморальной внешностью и пове-
дением может вызывать симпатию сверстников, и становится самоуверенным, с за-
вышенной самооценкой. 

В подростковом возрасте часто встречается синдром дисморфофобии. Это свя-
зано с тем, что внешность наиболее важна для подростка и он чрезмерно обеспокоен 
и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Все, что имеет от-
ношение к внешности затрагивает самосознание личности. Учителям, родителям, 
сверстникам необходимо знать об этом и учитывать при общении с подростком. Не-
внимательность, неуважительное отношение к внешности может оскорбить и ранить 
чувства подростка, вызвать в нем беспокойство, тревожность. В тяжелых случаях мо-
жет понадобиться помощь психотерапевта. Без постороннего вмешательства такое 
состояние может перерасти в устойчивый комплекс, заниженную самооценку. 

У мальчиков самым частым источником тревоги является недостаточный, по их 
мнению, рост. Многие юноши и девушки болезненно реагируют на появление прыщей, 
угрей и так далее. Важной проблемой является ожиренье, избыточный вес, юноше-
ские стереотипы красоты в этом отношении не отличается от взрослых. Но, не говоря 
уже о конституциональных особенностях, как раз накануне полового созревания у 
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многих подростков образуются жировые накопления, составляющие своего рода 
энергетический резерв организма. Полноту, даже временную, болезненно пережи-
вают и девочки и мальчики. 

Итак, внешность – важная сторона жизни. Подростки, проводящие долгие часы 
перед зеркалом или уделяющие непропорционально много внимания нарядам, де-
лают это в большинстве случаев не из самодовольства, а из чувства тревоги. Броские 
наряды, привлекающие к себе внимание, – средство получить подтверждение, что 
юноши или девушка «в порядке», что он (она) может привлекать и нравиться. Человек, 
уверенный в себе, в таком постоянном «подтверждении» не нуждается. Поэтому с 
возрастом озабоченность внешностью обычно уменьшается. 

В подростковом возрасте начинают формироваться социально-значимые лич-
ностные качества. Социально-значимые качества личности – это такие качества, ко-
торые оказывают воздействие не только на саму личность, но и на ее окружение, иг-
рают определенную роль в развитии общества в целом. Социально-значимые каче-
ства несут определенную роль в обществе, определяют его моральный и культурно – 
нравственный уровень. Такие качества способствуют успешной адаптации личности 
в обществе, ее развитию и профессиональному становлению [6]. 

Cоциально-значимые качества формируются окончательно в подростковом воз-
расте и способствуют успешному функционированию человека в обществе в целом в 
последующей жизни. Каждый человек в своей индивидуальности неповторим. Есте-
ственно, адекватная оценка самого себя является очень важным качеством. Недоста-
точная заниженная самооценка отрицательно сказывается на самочувствии, уверен-
ности человека, имеет отражение на его взаимоотношениях с близкими, окружаю-
щими, коллегами. Также установлено, что человек с заниженной самооценкой имеет 
низкую работоспособность и эффективность труда. От того, насколько хорошо раз-
виты наши социальные качества, зависит способность человека быть полноправными 
и уважаемыми членами общества. 

Наибольшую практическую значимость имеют такие качества, как эмоциональ-
ные, поведенческие, коммуникативные и творческие факторы. Именно они форми-
руют самосознание человека и в определенной ситуации могут оказать как положи-
тельное, так и отрицательное воздействие на человека и общество. Кроме того, эти 
факторы тесно взаимосвязаны между собой. Эмоциональные факторы, такие как до-
стоинство и честь, способствуют формированию поведенческих реакций, таких, как 
воля, целеустремленность. На основе поведенческих факторов формируются комму-
никативные факторы, такие как открытость, толерантность, которые играют положи-
тельную роль при становлении контактов. На основе положительных коммуникатив-
ных и поведенческих реакций формируются творческие способности индивида. 

Основным свойством, которое формируется на основе общей совокупности лич-
ностных качеств, является самосознание личности. Под самосознанием понимают об-
щую характеристику личности, которая отражает отношение человека к самому себе, 
осознание собственного я. Это очень важная характеристика не только для самого 
человека, но и для общества, поскольку способствует принятию самого себя челове-
ком, помогает людям быть такими, какие они есть, ощущать собственную значимость 
и сове место в обществе, а также рационально мыслить и уметь сопоставлять свои 
недостатки и сильные стороны. В дальнейшем человек учится выстраивать баланс 
между своими сильными и слабыми сторонами и вести себя подобающим образом в 
обществе. 

Важно помнить о том, что социально-значимые качества не передаются по 
наследству и могут выработаться только в процессе формирования и становления 
личности. Кроме того, личностные качества могут подвергнуться изменчивости в те-
чение всей жизни. На них оказывает существенное воздействие внешние факторы. 
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Под родительским отношением подразумевают субъективное отношение к ре-
бенку, оценочное и созидательно-избирательное представление о нем. Именно от 
этого отношения во многом зависит характер родительского восприятия, способ об-
щения с ребенком. Также от отношения к ребенку зависит и способ, приемы и методы 
воздействия на него. Позиция ребенка в семье претерпевает изменения, в зависимо-
сти от возраста ребенка, развития у него новых качеств и представлений. 

При этом, чем младше ребенок, тем более значимая роль ему отводится в семье. 
Маленький ребенок требует к себе гораздо большего внимания. По мере того, как он 
взрослеет, его значимость и место в семье должно меняться. Тем не менее, многие 
родители не осознают такой потребности. Это влечет за собой серьезное нарушение 
родительско-детских отношений, существенно снижает эффективность воспитатель-
ного воздействия, снижает педагогический потенциал семьи. Постепенно, по мере 
того, как ребенок взрослеет, его автономность и независимость в семье должны воз-
растать. При этом его права уравниваются с правами других лиц в семье. 

Опасность любых нарушений взаимоотношений в семье состоит в том, что у ре-
бенка нарушается психическое развитие. Могут развиться девиантные, асоциальные 
формы поведения. Часто ребенок становится агрессивным, эмоционально неустойчи-
вым, подвергается преступным действиям, демонстрирует зависимое поведение. 

Высокий уровень опасности представляют психические и физические нарушения 
у ребенка, находящегося в состоянии повышенной эмоциональности, возбудимости, 
ситуативной и личностной тревожности. Восприятие окружающей действительности, 
жизненных ценностей, отношение к себе и окружающим резко искажается. 

Особенно остро стоит проблема состояния эмоциональной сферы подростков, 
что обусловлено возрастными особенностями развития их психоэмоциональной 
сферы. На еще не сформированную психику подростков сегодня влияет множество 
факторов – социальные, экономические и другие. Особое место занимает семейная 
атмосфера, в которой воспитываются подростки. В напряженных условиях даже у 
подростков из социально благополучных семей возникают нарушения в эмоциональ-
ной сфере. У подростков из социально неблагополучных семей проблема нарушений 
эмоциональной сферы обостряется в разы. Помимо возрастных особенностей и со-
циально-экономических негативных факторов, на эмоциональную сферу подростков 
влияет семейное неблагополучие [7, с. 26]. 

Эмоциональное поведение ребенка своей неадекватностью вызывает неприятие 
у сверстников, насмешки и пренебрежительное отношение к подростку. Часто такие 
дети теряют грань между социальным и девиантным поведением, не способны оказы-
вать сопротивление насилию со стороны окружения. Часто таких детей вовлекают в 
преступные группировки. Резко возрастает криминальная активность, которая в норме 
не свойственна детям. Возникающие проблемы являются не только проблемами се-
мьи, но и общества в целом. Психологи выделяют три стиля семейного воспитания: 
демократический, авторитарный и либерально-попустительский. 

Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и 
дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным 
в каких-то областях его жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют выпол-
нения обязанностей; считаются с его мнением в решении каких-либо семейных про-
блем. Контроль, основанный на тёплых чувствах и разумной заботе, обычно не слиш-
ком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не сле-
дует делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких от-
ношениях проходит без особых переживаний и конфликтов. 

Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и 
не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они 
жестко контролируют все сферы жизни. Причём могут это делать и не вполне кор-
ректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями наруша-
ется. Но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к стилю семейных 
отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными и менее 
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нравственно зрелыми, чем их сверстники, пользующиеся большей свободой. Ещё бо-
лее тяжёлый случай – равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей отно-
сятся к людям с недоверием, испытывают трудности в общении, часто сами жестоки, 
хотя имеют сильную потребность в любви. 

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля – 
гипоопека – тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Подросткам позво-
ляется делать все, что им вздумается, их делами никто не интересуется. А подростки, 
как бы они иногда ни бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны ви-
деть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно было бы ори-
ентироваться. 

Родительская любовь – совершенно необходимое, но недостаточное условие 
благополучного развития подростка. Помимо контроля в семейных отношениям 
важны ожидания родителей, забота о ребёнке, последовательность или непоследо-
вательность требований, ему предъявляемых, и, конечно, эмоциональная основа 
этих отношений – любовь, принятие ребёнка или его непринятие. 

Излишняя забота о подростке, чрезмерный контроль над всей его жизнью, осно-
ванный на тесном эмоциональном контакте, – приводит к пассивности, несамостоя-
тельности, трудностям в общении со сверстниками. С родителями, имеющими не-
адекватные ожидания, в подростковом возрасте обычно утрачивается духовная бли-
зость. Подросток хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая чуждые ему 
требования. Конфликты возникают при отношении родителей к подростку как к ма-
ленькому ребёнку и при непоследовательности требований, когда от него ожидается 
то детское послушание, то взрослая самостоятельность. 

Отношения с окружающими – наиболее важная сторона жизни подростков. Если 
потребность в полноценном общении со значимыми людьми не удовлетворяется, у 
детей появляются тяжёлые переживания. Эти переживания могут быть смягчены и 
даже совершенно изжиты: разрыв с другом или конфликт в классе может быть ком-
пенсирован общением с родителями или любимым учителем; отсутствие понимания 
и эмоционального тепла в семье приводит подростка в группы сверстников, где он 
находит необходимые ему отношения. Диктат в семье проявляется в систематиче-
ском поведении одними членами семейства (преимущественно взрослыми) инициа-
тивы и чувства собственного достоинства у других его членов. Родители, разумеется, 
могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей воспита-
ния, норм морали, конкретных ситуаций. Однако те из них, которые предпочитают 
всем видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, 
который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, 
обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. 

Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказыва-
ются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство 
собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. 
Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, 
систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему относя-
щихся, – все это гарантия серьезных неудач формирования его личности. 

Чрезмерная опека в семье – это система отношений, при которых родители, 
обеспечивая своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают 
его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об актив-
ном формировании личности отходит на второй план. В центре воспитательных воз-
действий оказывается другая проблема – удовлетворение потребностей ребенка и 
ограждение его то трудностей. Родители, по сути, блокируют процесс серьезной под-
готовки их детей к столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно эти 
дети оказываются неприспособленными к жизни в коллективе. Система межличност-
ных отношений в семье, строящаяся на признании возможности и даже целесообраз-
ности независимого существования взрослых от детей, может порождаться тактикой 
«невмешательства». При этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: 
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взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким обра-
зом линию. Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность ро-
дителей как воспитателей. 

Таким образом, можно сказать, существенное влияние на формирование лично-
сти ребёнка оказывает семья, и от того, какие эмоциональные связи присутствуют 
между ее членами, зависит эмоциональное благополучие и психологическое развитие 
ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПОДРОСТКОВ, 
 ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование эмоциональных состояний под-

ростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сравнении с подростками, про-
живающими в благоприятной семейной среде. Данная работа позволяет расширить и 
уточнить знания об особенностях эмоциональной сферы детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Проанализированы личностные характеристики подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Ключевые слова: подростки, трудная жизненная ситуация, эмоциональная сфера, 

тревожность, агрессивное поведение. 
 

Подростковый возраст является сложным периодом, так как происходит сложный 
процесс формирования ребенка во взрослую личность. Этот кризисный этап в жизни 
любого подростка может усугубляться возникшими трудными жизненными ситуациями, 
например, такими как сиротство, отсутствие родительского попечения, безнадзорность 
и беспризорность, стойкие нарушения физиологических и психических функций орга-
низма, обусловленных физическими или умственными нагрузками, ограничение жизне-
деятельности вследствие социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, жестокое обращение, приведшее к социальной 
дезадаптации и социальной депривации. Все эти факторы являются важными критери-
ями развития у ребёнка недоверия и агрессии к миру, как базового чувства, что может 
проявляться в повышенной тревожности и агрессивности подростка. 

Проанализировав определения Н. Г. Осуховой и Е. А. Петровой, мы пришли к 
следующему выводу: трудная жизненная ситуация – это такая ситуация, которая ха-
рактеризуется нарушением социальной адаптации человека, выраженной дезадапта-
цией в социуме, детерминированной определенными трудными жизненными обстоя-
тельствами [1]. Это такая ситуация, при которой привычная жизнедеятельность субъ-
екта становится нецелесообразной, рушатся сложившиеся устои жизни, нарушается 
текущая деятельность, происходит негативное влияние на психику человека и на ор-
ганизм в целом. Недостаток заботы способствует формированию особых форм жиз-
недеятельности ребенка, которые проявляются в деструктивном и дезадаптивном по-
ведении. Изучая эмоциональные переживания детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, было установлено, что все они переживают кризис, который оставляет зна-
чительный след в психике [2]. Это сказывается на способности к коммуникации и со-
циальных потребностях, ведет за собой задержку эмоционального развития и частое 
проявление невротических срывов, у детей повышается уровень агрессии, формиру-
ется постоянное недоверия к миру и всему окружающему, закрепляется чувство 
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страха и постоянного одиночества, формируется повышенный уровень тревожности, 
пропадает чувство ответственности за себя и свое будущее [3]. 

Целью нашего исследования стало теоретическое изучение и эксперименталь-
ное обоснование особенностей эмоциональных состояний подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

Мы предполагали, что у подростков, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, уровень тревожности и агрессивности выше, чем у их сверстников. 

Для исследования особенностей эмоциональных состояний подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, были использованы следующие методики: тест 
«Исследование тревожности» (опросник Спилбергера); тест на агрессивность (Опрос-
ник Л. Г. Почебут). 

Выборку составили: 28 человека, из них подростки 14–15 лет учащиеся в МБОУ 
17 Республики Крым г. Феодосия. 

Исследование проходило в несколько этапов. 
Подготовительный этап – определение замысла исследования, формулировка 

задач, целей, гипотез, изучение и анализ литературы по теме особенностей эмоцио-
нальных состояний подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Диагностический этап – проведение диагностической работы по выявлению осо-
бенностей эмоциональных состояний подростков, попавших в трудные жизненные си-
туации. 

Аналитический этап – анализ и интерпретация результатов исследования. 
Заключительный этап – оформление результатов исследования. 
Мы разделили детей на контрольную группу, в количестве 14 человек и экспери-

ментальную группу, количестве 14 человек. В экспериментальной группе были дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Цель диагностического этапа – выявление особенностей эмоциональных состо-
яний подростков и особенности их поведения в различных ситуациях, соотношение 
уровня тревожности и агрессивности контрольной и экспериментальной групп. 

По результатам исследования была составлена таблица уровня агрессивности 
подростков с помощью теста агрессивности Л. Г. Почебут. 

Анализируя данные исследования, можно сказать, что полученные результаты 
уровня агрессивности учащихся контрольной группы выглядят следующим образом: 

Низкий уровень агрессивности выявлен у 10 детей (72%) испытуемых, у 3 детей 
(21%) – средний уровень агрессивности и у 1 ребёнка (7%) – высокий уровень агрес-
сивности. 

По результатам исследования уровня агрессивности подростков по тесту агрес-
сивности Л. Г. Почебут в контрольной группе у преобладающей половины подростков, 
которые прошли данный тест наблюдается низкий уровень агрессивности и высокая 
степень адаптированного поведения. 

Результаты исследования уровня агрессивности подростков с помощью теста 
агрессивности Л. Г. Почебут экспериментальной группы. У 5 детей (36%) испытуемых 
преобладает средний уровень агрессивности, у 9 детей (64%) – уровень агрессивно-
сти высокий. Низкий уровень агрессивности не показ ни один человек. 

Таким образом, у большей половины подростков, которые прошли данный тест, 
наблюдаться высокая степень агрессивности, а также низкие адаптационные возможности. 

По результатам исследования была составлена таблица уровня ситуативной 
тревожности подростков с помощью теста «Исследование тревожности» (опросник 
Спилбергера). 

Полученные результаты уровня ситуативной тревожности учащихся контрольной 
группы свидетельствуют о том, что у 6 детей (43%) низкий уровень ситуативной тре-
вожности, у такого же количества – 6 детей (43%) умеренный уровень и у 2 детой 
(14%) высокий уровень ситуативной тревожности. 
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Таким образом, у преобладающей половины подростков, которые прошли дан-
ный тест, может наблюдаться спокойствие, низкий уровень тревожности, способность 
объективно оценивать происходящее и спокойно, обдуманно принимать решения. 

Нами была составлена таблица уровня ситуативной тревожности подростков 
экспериментальной группы с помощью теста «Исследование тревожности» (опросник 
Спилбергера). 

Проанализировав данные экспериментальной группы по опроснику Спилбер-
гера, мы получили следующие результаты. 

Высокий уровень ситуативной тревожности выражен у 8 подростков (57%). Лич-
ности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей 
самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать 
весьма выраженным состоянием тревожности. 5 подростков (36%) имеют умеренный 
уровень тревожности. У 1 подростка (7%) низкий уровень ситуативной тревожности. 

Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в стрес-
совую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, 
беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отлича-
ется неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от 
силы воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показа-
теля по данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги 
испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуа-
ции и какова интенсивность этого воздействия на него. 

Рассмотрим полученные результаты проведенного исследования с участием 
контрольной группы. По результатам исследования была составлена таблица уровня 
личностной тревожности подростков с помощью теста «Исследование тревожности» 
(опросник Спилбергера). 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что полученные результаты уровня 
личностной тревожности учащихся контрольной группы выглядят следующим образом. 

Низкий уровень личностной тревожности выявлен у 9 детей (64%) испытуемых, 
у 4 детей (29%) – умеренный уровень тревожности и у 1 ребёнка (7%) – высокий уро-
вень личностной тревожности. 

По результатам исследования уровня личностной тревожности подростков по те-
сту «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера) в контрольной группе у 
преобладающей половины подростков, которые прошли данный тест наблюдается 
низкий уровень личностной тревожности. 

Результаты исследования уровня личностной тревожности подростков с помо-
щью теста «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера) экспериментальной 
группы свидетельствуют, что у 6 детей (43%) испытуемых преобладает умеренный 
уровень личностной тревожности, у 8 детей (57%) – уровень личностной тревожности 
высокий. 

Таким образом, у большей половины подростков, которые прошли данный тест, 
наблюдаться высокий показатель личностной тревожности. 

Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, обу-
словливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При 
высокой личностной тревожности каждая из этих ситуаций будет обладать стрессо-
вым воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу. Очень высо-
кая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического кон-
фликта, с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими забо-
леваниями. 

Подводя итоги исследования, можно отметить, что у подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, уровень агрессивности и тревожности выше чем у их 
сверстников, находящихся в благоприятной среде. 
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Подростковый возраст является одним из самых сложных переходных периодов 
в жизненном цикле человека. Данный этап чаще всего характеризуется как критиче-
ский, переломный, трудный возраст полового созревания, так как происходят резкие 
качественные изменения, которые затрагивают все стороны развития и жизни. Кризис 
подросткового возраста связан с изменением социальной ситуации развития и сменой 
ведущей деятельности: учебная деятельность уступает место интимно-личностному 
общению. 

Происходят серьезные перемены в сознании молодого поколения, что влечет за 
собой смены парадигмального сознания о том, что нормально, хорошо и плохо, а так 
же к чему мы хотим прийти. Причем известно, что для одних всё может пройти гладко 
и изменения будут протекать успешно, то для других окажется «непроходимым ле-
сом» и повлечет за собой дезадаптацию и склонности к девиантному и делинквент-
ному поведению [1, с. 70]. 

Основные психологические потребности подростка – это стремление к общению 
со сверстниками, рвение к самостоятельности, желание быть независимым от родите-
лей, тяга к признанию своих прав со стороны других людей, эмансипации от взрослых. 

Подростковый возраст охватывает период от 10–12 лет до 13–15 лет и является 
одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей [2]. 

Детско-родительские отношения – основа развития подростка и его психологи-
ческого благополучия. В подростковом возрасте одними из задач развития становятся 
освобождение от родительской опеки и построение новой системы отношений, что 
определяет существенное влияние семьи на развитие подростка на этой возрастной 
ступени. 

Принципиальное отличие детско-родительских отношений в этом возрасте со-
стоит во внутренней противоречивости двух тенденций – тенденции к автономизации 
и самостоятельности и тенденции к сохранению и развитию, ранее сформированных, 
доверительных близких отношений с родителями. Родители призваны выполнять 
прежнюю функцию помощи и поддержки при увеличении дистанции и принятии, и по-
ощрении стремления подростка к обретению независимости [3]. 

Родительская чуткость, готовность к оказанию помощи в любой ситуации позво-
ляют сохранить детско-родительские отношения близкими и в период их перестройки 
и обретения подростком автономии и идентичности. 

Но случается и так, что родители подростков не понимают и не осознают пове-
денческие особенности своих детей в данном возрастном периоде: он характеризу-
ется скрытым, интимным характером человеческих отношений, щепетильностью 
«внешнего» проникновения в них [4]. Даже несмотря на всю важность особенностей 
этого периода, многие родители просто не замечают их, потому что не имеют для 
этого необходимой психолого-педагогической информации. 

Родители, во многих случаях, не видят ни процесс развития отношений между 
ними и детьми, ни их последовательность и логику, а начинают бить тревогу только 
после возникновения тревожной конфликтной ситуации [5]. А конфликт в отношениях 
родителей и детей крайне редко возникает случайно и внезапно. 

Неадекватное отношение родителей к ребенку обуславливает его тревожное со-
стояние, эмоционально-психологический дискомфорт, что зачастую и приводит к не-
адекватному поведению детей. Так же острой становится проблема увеличения под-
ростков с агрессивным поведением, которое в последствии приводит к различным 
формам девиации. 

Цель исследования состояла в изучении особенностей влияния нарушений дет-
ско-родительских отношений на поведенческие характеристики подростков. 

Задачи исследования: 
– рассмотреть психологические особенности развития детей подросткового воз-

раста, 
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– рассмотреть влияние детско-родительских отношений на отклонения в поведе-
нии подростков, 

– провести исследование особенностей проявления отклонений в поведении 
подростков. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что родители и харак-
тер детско-родительских отношений в семье оказывают существенное влияние на 
формирование личности подростка, которое выражается в формировании определен-
ных негативных поведенческих характеристик, таких как чувство одиночества, тревож-
ность и агрессивность. 

Исследование проходило в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении средняя общеобразовательная школа № 12 г. Славянска-на-Кубани му-
ниципального образования Славянский район (МАОУ СОШ № 12). 

В исследовании принимали участие учащиеся 6-го класса. Возраст учащихся 11–
12 лет. В каждом исследовании принимало участие разное количество детей. В ходе 
проведенной работы были применены 4 методики: 

– диагностический опросник «Одиночество» С. Г. Корчагиной, 
– методика «Шкала тревожности» Р. Кондаша, 
– опросник Басса-Дарки, 
– проективный тест – рисуночная методика «Моя семья». 
Диагностический опросник «Одиночество» С. Г. Корчагиной. Опросник был про-

веден с учащимися 6-го класса. В опросе приняло участие 29 человек, 12 из которых 
мальчики, а 17 девочки. 

Анализ данных показал, что 19 человек из группы, 7 из которых мальчики, а 
12 девочки, испытывают неглубокое переживание возможного одиночества. Другая 
часть учащихся – 5 мальчиков и 5 девочек – испытывают глубокое переживание акту-
ального одиночества. 

Итак, у 10-х испытуемых обнаружено глубокое переживание актуального одино-
чества, у остальных 19 учащихся выявлено неглубокое переживание возможного оди-
ночества. Не было выявлено ни одного случая с отсутствием переживания в данный 
момент одиночества. 

Это значит, что десять испытуемых, у которых выявлено глубокое переживание 
актуального одиночества: по-настоящему, в данный период жизни испытывают хро-
ническое состояние одиночества; отсутствует понимание в межличностных отноше-
ниях, присутствует состояние покинутости, невозможность откровенного, тесного об-
щения, имеет место быть давящая зависимость от других людей, переживание соб-
ственных неудач, а также трудности в умении радоваться победам и удачам других. 
При решении трудных жизненных задач данные испытуемые рассчитывают только на 
свои силы. 

У большинства испытуемых (19 из 29 человек) выявлено неглубокое пережива-
ние возможного одиночества, – это недостаток время от времени истинного челове-
ческого общения, недостаток понимания со стороны семьи, друзей и близких. Это пре-
ходящее чувство одиночества – на какое-то время человек может почувствовать себя 
действительно одиноким, но стоит ему, например, встретиться с другими или посетить 
общественное место с развлекательной целью, – и от чувства одиночества не оста-
ется и следа. 

Стоит отметить, не было выявлено испытуемых, не испытывающих чувства оди-
ночества. Очень глубокого переживания одиночества, означающего уход в себя, по-
груженность в это состояние выявлено не было. 

Процентное соотношение уровней переживания одиночества в выборке испыту-
емых представлены: низкий 66%, средний 34%, высокий – 0%. 
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Методика «Шкала тревожности» Р. Кондаша. 
Опросник был проведен с учащимися 6-го класса. В опросе приняло участие 29 

человек, 12 из которых мальчики, а 17 девочки. 
Результаты, полученные после проведения методики, показали, что 13 (44%) ис-

пытуемых имеют высокий и выше среднего уровня тревожности, 4 (15%) – средний и 
12 (41%) – низкий и ниже среднего уровня тревожности. Полученные данные наглядно 
отображены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования уровня тревожности 

 

Показатели 
тревожности 

 
Низкий 

Средний, с тен-
денцией к низ-

кому 

Средний 
(норма) 

Средний, с тен-
денцией к высо-

кому 

 
Высокий 

Количество испыту-
емых, в% 

 
31 

 
10 

 
15 

 
30 

 
14 

 
При обработке результатов методики из общей тревожности выделяются фак-

торы: школьная, самооценочная и межличностная тревожности. Данные исследова-
ния наглядно показаны в таблице 3. 

Содержательная характеристика каждого фактора: 
– школьная тревожность – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное 

с различными формами его включения в жизнь школы, 
– самооценочная тревожность – негативные эмоциональные переживания ситу-

аций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей, 

– межличностная тревожность – ориентация на значимость других в оценке 
своих результатов поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружа-
ющими, ожидание негативных оценок. 

 
Таблица 3 – Показатели уровня тревожности 

 

 
Факторы тревож-

ности 

Низкий 
Средний, с 

тенденцией к 
низкому 

Средний 
(норма) 

Средний, с 
тенденцией к 

высокому 
Высокий 

Количество испытуемых, в% 

Школьная тревож-
ность 

23 26 21 12 18 

Самооценочная 
тревожность 

38 26 13 10 13 

Межличностная 
тревожность 

28 10 16 31 15 

 
По результатам диагностики была определена группа подростков, имеющих вы-

сокий уровень тревожности – это 6 девочек (№ 2, 5, 8, 12, 13, 17) и 5 мальчиков (№ 20, 
23, 25, 26, 27). 

Количественный анализ показал, что повышенная тревожность в основном свя-
зана с межличностными взаимоотношениями. 

Поэтому было сделано предположение о том, что одной из причин возникнове-
ния тревожности в данном классе является нарушения в системе взаимодействия 
«подросток-родитель». 

Опросник Басса-Дарки. 
Всего в опроснике на определение психологических особенностей агрессивного 

поведения подростков приняло участие 8 учащихся 6-го класса. По результатам диа-
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гностики на исследование агрессивности можно говорить о том, что в целом из 8 ис-
следуемых учащихся показатели агрессивности находятся в пределах нормы у 3-х че-
ловек – норма, у 5-х человек – повышенный показатель агрессивности. 

По шкалам опросника различных модальностей выявлены следующие средние 
показатели: 

– физическая агрессия составляет 6,3 балла, 
– косвенная агрессия составляет 4,8 балла, 
– вербальная агрессия 9,1 балла. 
Общая агрессивность 26 балла, нормой является величина равная 21 (плюс-ми-

нус 4). Полученные данные представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Показатели общей агрессивности подростков 
 

Показатели % респондентов 

Выше нормы Норма Ниже нормы 

Общая агрессив-
ность 

50 40 10 

 
На основании результатов диагностики по методике «Опросник Басса-Дарки», 

выявлены несколько преобладающие показатели: физическая агрессия, вербальная 
агрессия. 

Проективный тест – рисуночная методика «Моя семья». 
Методика была проведена с учащимися 6-го класса. В опросе приняло участие 

29 человек, 12 из которых мальчики, а 17 девочки. 
Анализ показал, что 9 (31%) подростков демонстрируют от родителей отстра-

ненность, чувство одиночества, 10 (34%) учащихся имеют гармоничные отношения с 
родителями, 4 (14%) показали непонимание со стороны родителей, что их чувства не 
слышат, 6 (21%) подростков являются любимцами в семье. 

На основании результатов диагностики по методике «Моя семья» было выяв-
лено следующее: показано неблагополучие в семейных отношениях и семейном вза-
имодействии на рисунках учащихся под номерами 2, 5, 8, 12, 13, 17, 20, 23, 25. 

В результате проведенных методик можно увидеть, что у одних и тех же учеников 
(№ 2, 5, 8, 12, 13, 17, 20, 23, 25) в семье сложились неблагоприятные детско-роди-
тельские отношения. Именно в этих семьях родители имеют негативное влияние на 
подростков, дети имеют отрицательные поведенческие характеристики. 

По результатам методик видно, что деструктивные детско-родительские отноше-
ния отрицательно влияют на поведенческие характеристики подростков. 

В результате исследований предположение, о том, что родители и характер дет-
ско-родительских отношений в семье оказывают существенное влияние на формиро-
вание личности подростка, которое выражается в формировании определенных нега-
тивных поведенческих характеристик, таких как чувство одиночества, тревожность и 
агрессивность, подтвердилось. 

Подростковый возраст – один из самых сложных детских возрастов. Основным 
психологическим новообразованием в подростковом возрасте становится развитие у 
подростка особого чувства взрослости, как индивидуального переживания отношения 
к самому себе как к взрослому. От того, как отвечает подросток на предъявляемые 
ему социумом требования, какие способы и стили поведения у него проявляются и 
закрепляются, зависит дальнейшее развитие личности. Зачастую дети в подростко-
вом возрасте характеризуются девиантным поведением. 

Исследователями выявлено, что к отклоняющемуся поведению подростков при-
бегает отклоненная социумом личность; слабые связи «семья-ребенок» чувствуют 
себя одинокими, испытывают агрессию и тревожность. 
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Причины отклонений поведения разнообразны и включают в себя как внешние 
факторы, так и внутриличностные. Влияние социума на формирование личности ре-
бенка и моделей его поведение неоспоримо, однако оно опосредованно родительской 
позицией, стилем воспитания. Культурно-исторический опыт и социальные нормы, и 
устои преподносятся ребенку через призму отношений с родителями, родительских 
установок, на которые влияют также переживаемые родителями конфликты, бессо-
знательные процессы, сфера их супружеского взаимодействия. Родители играют 
главную роль в возникновении и формировании отклоняющегося от нормы поведения 
подростков. Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое обеспечи-
вают ребенку родители, на него воздействует вся внутрисемейная атмосфера, при-
чем эффект этого воздействия гораздо превышает все остальное. 

Процесс личностного становления осуществляется на всем предшествующем 
этапе жизни. Одной из основных причин подростковой агрессии является нарушение 
детско-родительских взаимоотношений. Это в основном происходит оттого, что роди-
тели недостаточно знают психологические особенности своего ребенка, используют 
не те методы воспитания. 

Говоря об особенностях агрессии в подростковом возрасте необходимо учиты-
вать тот факт, что подросток растет в семье, семья является почти всегда основным 
фактором социализации, она же является главным источником живых примеров 
агрессивного поведения для большинства детей. 

Таким образом, можно заключить, что отношения между родителями и детьми 
взаимосвязаны, если в семье нарушенные взаимоотношения значит, нарушена и эмо-
ционально-волевая сфера развития подростка. Важным фактором в воспитании де-
тей является то, чтобы стили воспитания у матери и отца совпадали, взаимодопол-
няли или, по крайней мере, не противоречили друг другу. 

При нарушении внутрисемейных отношений создается неблагоприятный фон 
для эмоционального развития подростка, что в итоге может стать одним из главных 
источников формирования агрессивного поведения. 

Результаты проделанной работы доказали достоверность выдвинутой гипотезы. 
А именно мы доказали, что родители и характер детско-родительских отношений в 
семье оказывают существенное влияние на формирование личности подростка, и вы-
ражается в формировании определенных негативных поведенческих характеристик 
как чувство одиночества, тревожность и агрессивность. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 
Аннотация. В современном мире амортизация научных знаний протекает в разы 

быстрее чем ещё десять лет назад, не стала исключением и область физической куль-
туры и спорта высших достижений. В статье дается характеристика современных тех-
нических, в том числе электронных измерительных устройств для получения опера-
тивной и объективной информации об уровне технической и физической подготовлен-
ности спортсменов и их деятельности. 
Ключевые термины: адаптивное педагогическое управление, автоматизированные ин-

формационно-измерительные комплексы, биомеханические параметры, акселеромет-
рия, ретрофлективные маркеры, тензометрия, биокинематические характеристики. 

 

Постоянно возрастающая на современном этапе в спорте высших достижений 
социальная значимость труда педагога-тренера требует коррекции и разработки мно-
гих аспектов учебно-тренировочного и соревновательного процесса. 

Все социально-педагогические процессы подчинены объективно существующим 
законам и закономерностям, без знания и учета которых тренеру-преподавателю 
трудно достигнуть долговременного и прочного результата в практической деятель-
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ности. Педагог должен не только знать важнейшие закономерности процесса индиви-
дуального развития спортсменов, но и уметь своевременно получать оперативную ин-
формацию о уровне физической и технической подготовленности обучающихся. 

Области педагогической деятельности в спорте высших достижений чрезвы-
чайно широки и разнообразны. Не менее разнообразны и решаемые в данной сфере 
задачи. В настоящее время идет процесс сращивания информационных технологий и 
различных областей человеческой деятельности, создаются предпосылки для пре-
вращения информатизации в реальную преобразующую силу общества [1]. Необхо-
димо только найти наилучший механизм, который бы задействовал эту силу, сделал 
неизбежным ее постоянное использование надлежащим образом и в теории и прак-
тике физической культуры и спорта. Ведь учебно-тренировочный процесс и подго-
товка спортсменов – управляемые системы. Каждый этап педагогического управле-
ния спортсменами и их деятельностью неразрывно связан со сбором, передачей, хра-
нением и обработкой информации. 

Овладение методами познания действительности необходимо как ученым-ис-
следователям, так и практикам – преподавателям и тренерам: ведь адаптивное педа-
гогическое управление должно основываться на объективной информации об обуча-
ющихся и их деятельности. 

В области современной спортивной науки и практики, более активно стали исполь-
зоваться самые разнообразные технические, в том числе электронные измерительные 
и другие устройства. Создание автоматизированных информационно-измерительных 
комплексов, включающих тензометрические, телеметрические и другие методы иссле-
дований, позволяет в реальном масштабе времени регистрировать и анализировать 
биомеханические параметры двигательных действий. Наиболее часто используемые в 
тренировочном процессе методы хронометрирования и видеоанализа позволяют полу-
чить информацию о кинематических параметрах движений, дают возможность разо-
браться в общей картине движений на уровне характеристики поз [2]. 

Акселерометрия остается одним из самых востребованных методов измерения 
в практике физического воспитания и спорта. Это – один из наиболее точных методов 
измерения ускорений. Современные акселерометры позволяют вводить в режиме ре-
ального времени измерительную информацию в память комплекса технических и про-
граммных средств. 

Измерение частоты сердечных сокращений (пульса) – одна из наиболее распро-
страненных задач в практике оздоровительной физической культуры, физического 
воспитания и подготовки спортсменов. Если ранее подобный процесс производился 
«вручную», то в настоящее время появились приборы, позволяющие через опреде-
ленный интервал времени измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС) и в режиме 
реального времени отправлять данные в память компьютера. Современные персо-
нальные устройства, используемые как в тренировочном, так и соревновательном 
процессе спортсменами преимущественно циклических видов спорта позволяют осу-
ществлять мониторинг частоты сокращений сердца в реальном времени или записи 
его для последующего исследования. 

На основе получения подобной информации возможно рассчитать работу, кото-

рую совершил спортсмен за определенный промежуток времени: 




N

0i

iЧССtA

, где 
t  – минимальный интервал времени между двумя ближайшими измерениями ЧСС, 

iЧСС  – пульс спортсмена в момент времени it , N – количество моментов времени. 
В последнее время в работе тренеров стали использоваться автоматизирован-

ные системы измерения динамических характеристик движений, основанные на тен-
зометрии. Такие системы в режиме реального времени позволяют определять усилия 
спортсмена на опору по осям абсцисс, ординат и аппликат в определенные моменты 
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времени. Автоматизированные системы электромиографии позволяют в режиме ре-
ального времени получать информацию об электрической активности мышц во время 
выполнения упражнений. 

Большое распространение получили информационные системы, работа которых 
основывается на бесконтактных методах измерения. В большинстве случаев это си-
стемы компьютерного видеоанализа движений. В состав таких систем входят видео-
камера (видеокамеры), персональный компьютер, специальное программное обеспе-
чение. Системы видеоанализа движений можно разделить на две большие группы. 
Первые основываются на компьютерной обработке видеоматериала, полученного с 
помощью видеокамеры и введенного в память комплекса технических и программных 
средств. Вторые основываются на применении ретрофлективных маркеров. Видеока-
меры специального типа распознают эти ретрофлективные маркеры на теле спортс-
мена в режиме реального времени, оперативно передают в память комплекса техни-
ческих и программных средств трехмерные координаты распознанных маркеров, ко-
торые далее обрабатываются в соответствии с поставленными задачами [3]. 

Объективной тенденцией развития информационных систем, применяемых в 
спортивной науке и практике, является их интеграция. Это позволяет, во-первых, со-
кратить расходы на создание автоматизированных систем (ведь всеми техническими 
устройствами управляет один комплекс технических и программных средств, во-вто-
рых, одновременно получать весь комплекс информации о выполнении спортсменом 
двигательного действия. Так, например, интеграция видеоанализа, тензометрии и 
электромиографии позволит получать сразу динамическую картину (т. е. во времени) 
кинематических, динамических и физиологических параметров движения. 

Измерение биокинематических характеристик двигательных действий чело-
века – распространенная и актуальная задача (притом нередко выходящая за рамки 
в области физической культуры и спорта). В настоящее время существуют различные 
способы ее решения, но одним из наиболее перспективных является компьютерный 
видеоанализ движений объектов. 

Компьютерный видеоанализ движущихся объектов – процесс получения ком-
плекса информации об объекте на основе компьютерной обработки видеоинформации. 

Его появление как метода измерения стало возможным благодаря широкому 
распространению видеосъемки как способа получения информации об объектах и 
процессах реального мира и возможности ее ввода в память персонального компью-
тера. Из первичной видеоинформации, введенной в память компьютера, возможно 
получение не только графической информации, но и объективных числовых данных 
об исследуемых объектах и процессах [4]. 

Компьютерный видеоанализ и анализ видеоинформации – не одно и то же. Ана-
лиз видеоинформации – не только компьютерный видеоанализ, это может быть также 
анализ видеоинформации самим человеком. 

Например, просматривая на аппаратуре для воспроизведения видео файлов или 
с помощью проигрывателя avi-файлов видеосъемку неудачной попытки выполнения 
прыжка в длину, тренер может сделать вывод: «слишком большой угол сгибания ноги 
в коленном суставе следствием чего является увеличение времени взаимодействия 
прыгуна с опорой во время отталкивания». 

Но не всегда специалист (профессионал) может быть удовлетворен результа-
тами концептуального (словесного) анализа видеоинформации, нередко необходимо 
иметь в наличии числовую информацию, которую невозможно получить «методом» 
визуального анализа. 

В настоящее время существует два направления видеоанализа. Первое направ-
ление связано с применением инфракрасных видеокамер и ретрофлективных марке-
ров. Суть метода заключается в том, что две или более инфракрасные видеокамеры 
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(чем больше видеокамер, тем лучше, но для получения трехмерных координат объ-
екта их должно быть не менее двух) распознают маркеры, прикрепленные к исследу-
емому объекту (маркеры крепят к тем точкам объекта, которые интересуют исследо-
вателя). С каждой видеокамеры сигнал с частотой, равной частоте работы видеока-
меры, поступает в память компьютера. Работой видеокамер полностью управляет 
специальное программное обеспечение, начиная от синхронизации работы видеока-
мер и заканчивая определением (расчетом) в определенные моменты времени трех-
мерных координат маркеров. Результаты сохраняют в файле определенного фор-
мата, позволяющего использовать эти данные для дальнейших расчетов. 

Второе направление предполагает использование видеокамер классического 
типа. Первичную видеоинформацию (результаты видеосъемки) вводят в память ком-
плекса технических средств, затем ее обрабатывают до получения кинематических 
характеристик движения объекта или его точек. 

Очевидно, что при данном способе применение одной видеокамеры позволит по-
лучить двумерные координаты исследуемых точек объекта (в определенные моменты 
времени), применение двух – трехмерные координаты (в этом случае работа видео-
камер должна быть синхронизована). 

Но любое направление видеоанализа предполагает получение вначале первич-
ной числовой информации о движении исследуемых точек объекта – мгновенных ко-
ординат (двумерных или трехмерных координат в определенные моменты времени), 
на основе знания которых рассчитывают производные кинематические характери-
стики движения точек или объекта в целом (перемещение, среднюю скорость, углы 
между точками и т. д.). В настоящее время второе направление видеоанализа, видео-
камеры классического типа, в отличии от инфракрасных видеокамер и ретрофлектив-
ных маркеров, более распространено из-за относительной недорогой стоимости. 

Метод видеоанализа движений легко реализуем на персональном компьютере. 
Если в 70-х годах прошлого века, когда ЭВМ еще не были широко распространены, в 
практике физической культуры и спорта была распространена следующая методика 
получения характеристик движений спортсмена: производилась киносъемка выполне-
ния упражнения, и на полученной киноленте производили анализ движения. Интере-
сующие точки не помечали маркерами с помощью манипулятора управляющего кур-
сором (компьютерной мышки), а прокалывали иголками. Вручную рассчитывали коор-
динаты и прочие интересующие параметры спортивного движения. Однако век компь-
ютеризации и автоматики взял свое. На смену кинокамерам пришли сначала анало-
говые, а затем и цифровые видеокамеры, которые легко интегрируются (стыкуются) с 
комплексами технических и программных средств современного типа. 

Образование и спорт как социальные институты и социокультурные феномены 
встречают вал перемен, охвативших современный мир во множестве проявлений. Од-
нако самого по себе этого недостаточно для развития образования и спорта, необхо-
димы пересмотр, переоценка и перестройка дидактических систем. 

И наука, и многие другие сферы конца XX – начала XXI века колоссально отли-
чаются от того, что было даже полвека назад. Тенденцией развития педагогической 
науки и практики в настоящее время является ее математизация и информатизация. 

Математическое описание сложных педагогических систем позволит приблизить 
методологию и практику управления процессом индивидуального развития (умствен-
ного или физического) обучающихся к уровню, характерному для многих других сфер 
человеческой деятельности. Определяющую роль в становлении и развитии сферы 
технического регулирования педагогической науки и практики будет играть информа-
ционное обеспечение. 

Объективизация (математизация) педагогических объектов и процессов позво-
лит решить многие накопившиеся проблемы в спорте высших достижений и предот-
вратить появление новых. 
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Но в любом случае важнейшей частью и субстанциальной основой научной и пе-
дагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта будет служить кор-
ректная своевременная обработка информации, получаемая на основе комплексного 
применения всевозможных методов познания действительности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Аннотация. Современный мир трудно представить без интернета и сетевого общения. 
Для старшеклассников социальные сети занимают часть их повседневной жизни. В 
статье проведен детальный разбор положительного и отрицательного влияния пре-
бывания подростков в виртуальном пространстве, поднят вопрос об изменении их со-
знания под мощным прессингом социальных сетей. Проведено анкетирование для ис-
следования мнения самих старшеклассников. 
Ключевые слова: подросток, старшеклассник, социальные сети, киберсоциализация, 
интернет, виртуальный. 

 
Современный интернет – это не только мощная информационная система, но и 

специфическая, особенная реальность, со своими правилами, общением, языком и 
ценностями. Большую роль в построение виртуального пространства играет сетевое 
общение между людьми, в том числе и виртуальные связи между подростками. 

Впервые социальные сети появились в 1995 году и были, фактически, незамечен-
ными. Круг общения увеличивался постепенно и уже к 2000-ным годам социальные сети 
стали обретать заметную популярность. Сегодня ими пользуются три четверти россиян, 
по количеству пользователей наша страна занимает второе место в мире. 

Старшеклассники – это период взросления, когда человек формируется как лич-
ность, закладываются определенные навыки, база знаний, моральные ценности, по-
нятие добра и зла. А так как молодые люди проводят большое количество времени в 
интернете, в так называемом виртуальном социуме, он также имеет влияние на фор-
мирование юной взрослеющей личности, и при некоторых обстоятельствах может 
стать фактором ее киберсоциализации [5]. 

В современной жизни отделить старшеклассников от интернет– пространства не-
возможно из-за легкой доступности технических средств (компьютеров, мобильных 
телефонов и других гаджетов) и свободного доступа к самому интернету. В обще-
ственных местах появляются все больше точек Wi-Fi. Подростки пользуются сетями 
на улице, в общественном транспорте, на занятиях в школе. Поведение молодых лю-
дей меняется, у них становится другая форма общения, отличающаяся от предыду-
щих поколений, меняются жизненные ценности и смысловые понятия, то есть, у стар-
шеклассников формируется стойкое сетевое сознание [1]. 

Сетевое сознание – это тип мышления, полученный с помощью сетевых техно-
логий Интернета, это новый стиль жизни, с ее особым пониманием и восприятием. 
Подростки с легкостью осваивают новейшие технологии, увлекаясь ими настолько, 
что порой теряют представление о мире, в котором они находятся – виртуальном или 
реальном. 

mailto:vsevolodua@icloud.com
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У старшеклассников мышление, интересы, цели, и жизненные установки напря-
мую связаны с сетевым общением. Во всяком случае, имеют высокое влияние на их 
осознанное существование в этом мире. Сетевое сознание выделяет современных 
подростков в поколение людей, отличающихся новой особой идентичностью, с неизу-
ченным пока потенциалом культурно-социального развития. 

Сегодняшних старшеклассников, рожденных после 2000 года, относят к поколе-
нию «Z» – центениалы, пришедшие на смену миллениалам. Они родились в эпоху ин-
тернета и социальных связей, это их стихия, другой жизни у них не было. Им кажется 
нормальным проводить большую часть дня перед экраном телефонов, планшетов, 
компьютеров. Их контакты происходят с невидимыми собеседниками, зачастую, они 
даже не знакомы в реальной жизни. 

У центениалов стойкий иммунитет к рекламе, создателям которой нужно очень 
постараться, чтобы представители этого поколения заметили ее. Сетевое общение 
формирует у них дефицит внимания, им нужно быстро получать информацию, растя-
нутые речи или тексты пройдут мимо них незамеченными. Их сознание является по-
верхностным, так как воспринимает кратковременные, клиповые образы. 

Социальная сеть для целого поколения молодых людей, не рассматривается 
ими как виртуальное пространство, для них это средство социализации, формирова-
ния собственного, необычного мировоззрения. Таким образом, социальные сети, 
вполне можно назвать фактором киберсоциализации старшеклассников. 

Примерно с 10–11 лет дети перестают нуждаться в постоянной компании своих 
родителей и тянутся к общению со сверстниками. 

Стеснительные и закомплексованные подростки не могут найти себе друзей, по-
этому прибегают к помощи интернета [2]. 

Длительное ежедневное пребывание старшеклассника в социальных сетях не-
заметно может стать причиной социализации его личности в киберпространстве. Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий, обеспеченных совре-
менными гаджетами, приведет к изменениям в самосознании школьника, к его кибер-
социализации. Опасность таких явлений заключается в следующем: 

1. Подростки теряют грань между жизнью и виртуальностью. Они не восприни-
мают настоящие глубинные чувства, такие как дружба, любовь, благородство, само-
пожертвование, как реальные и готовы разрушить их одним кликом мышки. 

2. Старшеклассники, проводящие много времени в социальных сетях, не могут 
научиться правильному общению, ведению диалога, умению выслушивать собесед-
ника, понимать его позицию, строить выводы, логично и убедительно отвечать. У них 
своя манера вести беседы, в большей степени сводящаяся к подаче собственной ин-
формации, чем к восприятию чужой [3]. 

3. Подмена настоящего живого общения виртуальным приводит к тому, что мо-
лодому человеку становится комфортнее в добровольном затворничестве у компью-
тера, поэтому, к вхождению в социум он совершенно не готов. В итоге, мы получаем 
личность, не умеющую общаться с взрослыми людьми и своими ровесниками. 

4. Существует еще одна опасность в виртуальных сетях. Легкие и ни к чему не 
обязывающие беседы позволяют заводить большое количество контактов. Их пере-
насыщенность приводит к потере интереса к собеседникам, у него становится меньше 
друзей, он углубляется в одиночество и со временем теряет интерес к жизни. 

5. У подростка, проводящего много времени в интернете, нет шансов выработать 
красивую литературную речь. Он вообще не способен читать классику, так как привык 
воспринимать клиповую информацию и изъясняться короткими комментариями. Без-
грамотные фразы и свободное употребление ненормативной лексики, наводнившие 
социальные сети, убеждают учеников, что это и есть приемлемая манера общения [2]. 
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6. Есть еще одна проблема, связанная с частым пребыванием в интернете. Пси-
хологи отмечают снижение эмпатии у старшеклассников, они теряют способность со-
переживать другим людям, не стесняются своих плохих поступков. 

7. К проблемам современной молодежи относят и неадекватное оценивание рис-
ков. Ведь в интернете все можно вернуть, оживить героя, отредактировать коммента-
рии, удалить нежелательные тексты. В жизни слова и поступки могут обидеть, их 
трудно исправить, они остаются в памяти, имеют последствия. Нужно сразу уметь 
оценивать риски, иначе последствия будут необратимыми. 

8. Наибольшую тревогу от блуждания школьников по социальным сетям вызывают 
опасные знакомства, когда взрослые люди выдают себя за подростков и склоняют стар-
шеклассников к развратной или преступной деятельности, а иногда и к суициду. 

9. В интернете можно столкнуться с мошенниками и стать их жертвой. 
10. Заполняя анкеты, подросток делает информацию о себе общедоступной, что 

приводит к его незащищенности. 
11. Кроме того, длительное пребывания у компьютера влияет на физическое и 

психическое здоровье человека. Современные дисплеи стали более безопасными 
для глаз, но все равно происходит ухудшение зрения из-за длительной напряженно-
сти глазных мышц. Тело подростка, наоборот, находится в расслабленном состоянии 
длительное время. Отсутствие движение приводит к нарушению кровотока и может 
стать причиной многих заболеваний. От пассивного пребывания за компьютером у 
старшеклассника меняется осанка, и подросток становится похожим на старика. К пси-
хическим опасностям относят тревожность, плохой сон, спонтанные смены настрое-
ния, плохая стрессоустойчивость, депрессивные ощущения. У медиков даже по-
явился такой термин – фэйсбук-депрессия [4]. 

Старшеклассник, который основательно «застрял» в Интернет-пространстве, по-
лучает следующие проблемы – неумение концентрировать внимание длительное 
время, накапливание усталости, привычку к обособленности, отчуждению. Такие про-
явления как сочувствие, глубокий интерес к серьезным темам, увлеченность подро-
сток просто не успел приобрести из-за частой смены информации. В особых тяжелых 
случаях можно говорить о факторе киберсоциализации ученика, об изменении в его 
сознании. 

Социальные сети нельзя назвать всемирным злом, их можно даже отнести к 
своеобразным достижениям человечества, нужно только правильно уметь ими поль-
зоваться, не в ущерб реальной жизни, а в помощь ей. 

Поколение «Z», рожденные в эпоху интернета, воспринимают социальные сети, 
как свой второй дом. Они привыкли быстро схватывать короткую информацию и в та-
ких же лаконичных рамках ее передавать [6]. 

Центениалы прекрасно владеют аудиторией и знают, как ее заинтересовать, ко-
гда выложить нужный снимок, сбросить острую информацию, все это у них получается 
на интуитивном уровне. Молодое поколение не пытается миру что-то доказать, обо-
значить собственную значимость, но они готовы улучшать нашу планету. Это говорит 
о том, что не только негатив присутствует в сетевом пространстве, но и достаточно 
позитивных моментов: 

 социальные сети расширяют границы общения, оппонент может находиться в 
любой точке земного шара; 

 появляется возможность обрести новых друзей, которые разделяют с под-
ростком одинаковые взгляды, интересы; 

 всегда можно пообщаться с давними друзьями, обходя временные и простран-
ственные сложности, связанные с личной встречей; 

 пользуясь сетевыми предложениями, можно слушать музыку, смотреть 
фильмы, находить полезную информацию. Есть доступ к новостным ресурсам, бес-
платным онлайн урокам; 
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 в сетях существуют группы научной направленности (психологии, искусства, 
химии…), с интересной подачей тем, что может заинтересовать подростка и привить 
ему любовь к серьезным вещам; 

 группы со спортивной направленностью стимулируют к активному образу 
жизни, обращают внимание на здоровое питание; 

 для стеснительного подростка общение в интернете происходит без давления 
со стороны, это помогает ему повысить самооценку и приобрести навыки общения. 
Но польза, в данном случае, получается только при дозированном пребывании в со-
циальных сетях, при полном «погружении» проявляются все негативные последствия, 
о которых говорилось выше [6]; 

 творчески настроенные старшеклассники в социальных сетях находят пло-
щадку для своей самореализации. На суд слушателей и зрителей они могут предо-
ставить свои стихи, песни, рисунки, фотографии. Отклики сетевой аудитории стиму-
лируют их заниматься творчеством в дальнейшем; 

 подростки, «пропадающие» в социальных сетях, реже попадают в реальную 
плохую компанию, в которой могут пристраститься к алкоголю, наркотикам или столк-
нуться с преступной деятельностью. 

Итак, если рассматривать с положительной точки зрения, то киберсоциализация 
молодого поколения давно уже стала реальностью и мощным двигателем нового 
научно-технического времени. В психологических и социально-педагогических иссле-
дованиях описываются новые образовательные и воспитатальные тенденции, напри-
мер, цифровизация, игрофикация, геймификация образования. В исследовании 
Г. П. Ходусовой [18] рассматривается создание во временном коллективе детей и 
подростков игрофицированных заданий на основе квестов, которые влияют на фор-
мирование мотивации их участников. 

Как же происходит киберсоциализация старшеклассников, каковы причины и 
признаки данного процесса? 

Легкий доступ к интернету и длительное пребывание в нем, не для каждого стар-
шеклассника становится фактором киберсоциализации. У одних подростков меняется 
сознание и тип мышления, у других нет. С чем это связано, в чем причины, давайте 
разбираться. Итак, зависимость может произойти: 

 когда для молодого человека виртуальный мир становится интереснее реаль-
ного; 

 возникает дефицит общения со сверстниками, или еще хуже – конфликты; 

 ощущается дефицит общения с взрослыми; 

 гиперопека взрослых не менее губительна, чем недостаток внимания; 

 стрессовые ситуации дома или в школе приводят к уходу в виртуальные сети; 

 неуверенность в себе исчезает, когда встречается понимание невидимых со-
беседников по ту сторону экрана; 

 в социальные сети приводит стремление соответствовать общепринятой тен-
денции, боязнь оказаться «не в теме» [8]. 

Заметить наступление зависимости от социальных сетей не сложно, нужно про-
сто наблюдать за школьником и не пропустить от внимания следующие признаки: 

1. У подростка случается смена режима, добавляется больше спонтанности, 
поздно ложится и встает, погружаясь в сеть, забывает о пище. 

2. Молодой человек начинает игнорировать друзей, встречается с ними только в 
сети. 

3. Наблюдается раздражительность, резкая смена настроения, агрессия на 
фоне апатии и утомляемости. 

4. Ухудшается успеваемость, отмечаются прогулы уроков. 
5. Подросток теряет интерес к семейным праздникам, отказывается выполнять 

домашние обязанности. 
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6. Тревожный звонок, когда молодой человек, проснувшись, идет за компьютер, 
забывая принять гигиенические процедуры. 

7. Старшеклассник начинает в лексиконе использовать множество компьютер-
ных терминов. 

8. Время пребывание в сети постепенно увеличивается, при попытке отвлечь 
подростка от экрана родители сталкиваются с агрессией. 

В качестве опытно-экспериментальной работы по изучению социальных площа-
док интернета, как фактора киберсоциализации старшеклассников, был проведен со-
циологический опрос подростков, который помог разобраться в их отношении к соци-
альным площадкам, количестве проводимого на них свободного времени. Были, 
также, даны старшеклассникам психолого-педагогические рекомендации по исполь-
зованию социальных сетей с возможностью застраховаться от негативного влияния 
интернета [9]. 

В ходе опроса были получены следующие результаты: 
1. Вопросы, касающиеся присутствия подростков в социальных сетях, зареги-

стрированы ли они вообще, и на каких площадках в частности, 
Большинство анкетируемых не только информировано о существовании соци-

альных сетей, но и являются их участниками. Более всего опрошенных респондентов 
зарегистрировано ВКонтакте – 47%, второе место заняла сеть – Одноклассники – 
26%, на следующее место выдвинулась сеть ДругВокруг – 15%. Сетевая активность 
среди старшеклассников достаточно высокая. Из 37 опрошенных – 28 респондентов 
зарегистрированы на разных площадках социальных сетей. Большинство анкетиро-
ванных в виртуальных сетях проводят более трех часов в сутки. К вопросу о закрытии 
социальных площадок интернета подростки относятся негативно и только некоторые 
из них проявляют нейтральную позицию [15]. 

2. Вопросы о влиянии социальных сетей на конкретных респондентов и их зна-
комых сверстников, 

Многие респонденты не верят в то, что социальные сети могут на них повлиять. 
Однако считают, что угрозу на других пользователей Интернет может оказывать. Из 
30 опрошенных респондентов 19 считают, что это лишь временное увлечение. Но 
10 человек высоко оценивают значение социальных сетей. Из 30 опрошенных 19 
утверждают, что нашли новых единомышленников, 11 смогли стать менее стесни-
тельными, трое из них встретили своего парня или девушку. 

3. Вопросы, выясняющие, с какой целью используются подростками площадки 
Рунета, 

Больше всего виртуальные сети привлекают возможностью общения, невзирая 
на дальность расстояний (25 учащихся), возможностью найти новых друзей. 30 чело-
век указали на общение с незнакомыми людьми. 

Исследование показало, что опасность зомбирования подростков от многочасо-
вого пребывания в социальных сетях слишком преувеличено. Существуют только ча-
стичные опасения в этом вопросе. Старшеклассники по-прежнему имеют друзей в ре-
альной жизни, но благодаря социальным сетям, их список пополняется виртуальными 
друзьями [9]. 

4. Вопросы, выясняющие характер интереса старшеклассников к предоставлен-
ным площадкам, как они взаимодействуют с социальными сетями, 

Многие подростки вовлечены во всевозможные действия социальных сетей, это 
проявляется в следующем: 

 участия во всевозможных голосованиях, анкетированиях. Участие в онлайн 
соревнованиях – фото, статусов и прочего (20 учащихся из 30), 

 занятие поиском одноклассников, родственников, друзей в социальных сетях 
(12 человек), 
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 выступают в качестве пассивных пользователей, просто регистрируются, про-
сматривают информацию о других, но не участвуют в беседах, не выкладывают ин-
формацию о себе (14 подростков), 

 активные пользователи легко озвучивают свое мнение, оценивают высказы-
вание других, причем 17 из них общаются на ресурсах созданных другими пользова-
телями. Хотя 35% опрошенных заявляют, что легко могут обойтись без социальных 
сетей, но все же добавляют, что могут испытывать дискомфорт от их отсутствия. 
41 респондент использует виртуальные сети без всякого контроля со стороны взрос-
лых и только 16 контролируют родители. 

Посещая виртуальные ресурсы, сделал вывод, что в них много развлекательной 
информации и мало полезной, поэтому особой пользы они принести старшеклассникам 
не могут. Может сложиться ощущение, что не смогут дать особое социальное развитие 
школьникам выставление оценок от 1 до 5, обсуждение статусов и фотографий [11]. 

Платными возможностями пользуются 25 подростков, хотя и не задумываются, 
что оплата происходит за счет родителей. 33 подростка не хотят терять на социаль-
ных площадках свои денежные средства. 

5. Вопросы, касающиеся источников информации. 
34 опрошенных школьников считают интернет главным источником важной ин-

формации. Информацию от других источников получают: 

 телепередачи – 15 опрошенных школьников, 

 пресса – 4 подростка, 

 радио – 3 подростка. 
6. Насколько активно используются социальные сети в определенных времен-

ных отрезках. 
По формам социальной активности анкетирование разделило старшеклассников 

следующим образом: 

 33 человека регистрируются и посещают социальные сети, 

 19 проявляют активное участие в обсуждениях, озвучивают свое мнение, 

 семь анкетированных проявляют полное безразличие к социальным сетям. 
7. Считают ли старшеклассники влияние Рунета положительным. 
Проводя анализ, можно предположить, что кроме вреда, социальные сети могут 

приносить и пользу. Противники сети говорят о большом количестве потраченного 
времени на всевозможных социальных площадках, но сами подростки считают, что 
им не достаточно времени, проведенного в «контакте», они желали бы иметь его боль-
шего. Подростки назвали положительные моменты проведения времени в сети: 

 возможность высказаться и узнать чужое мнение, 

 переписка с друзьями, 

 послушать музыку, 

 узнать, что-либо интересное. 
Нет ничего плохого в совместном с одноклассником просмотре фотографий или об-

суждении домашнего задания. В возможности рассказать товарищу об увиденном в по-
ездке, об интересных событиях, поговорить о впечатлениях от прочитанной книги, про-
смотренном фильме. Влияние в таком ключе на старшеклассников совсем неплохое. 

Нам не всегда удается побывать в разных городах и красивых местах, пооб-
щаться со знакомыми и родственниками, так как живут они в разных регионах и стра-
нах. Стереть границы между ними помогает общение в «Контакте», «Скайпе», «Одно-
классниках». На виртуальных площадках можно выкладывать свои фотографии, 
оправлять друзьям и близким сообщения, обмениваться с одноклассниками полезной 
информацией. Можно создавать группы по интересам и с удовольствием участвовать 
в них [12]. 
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8. Вопросы по поводу зависимости от социальных площадок. 
Несмотря на положительные моменты, можно предположить, что социальные 

сети формируют у подростков определенную зависимость. Общаясь со старшекласс-
никами, иногда проскакивает, как многие из них при первой же возможности стараются 
войти в социальную сеть с компьютера или с телефона. Часто это происходит на уро-
ках, они входят в сети, пряча телефон под партой. Там же находятся и всю перемену, 
не обращая внимания на окружающих одноклассников и происходящие вокруг собы-
тия [13]. 

Подросткам проще общаться в сети, чем с реальными одноклассниками, что го-
ворит о снижении языковой активности. Их выражения упрощаются, и они уже не спо-
собны поддержать живую речь и интересную беседу. 

Чтобы выявить интернет-зависимость подростков, было проведено исследова-
ние контрольной группы учеников при помощи методики, содержащей тест на зависи-
мость подростков от социальных сетей интернета (Кимберли Янга в переводе Буро-
вой В. А.), в следствии которого получены результаты тестирования 43 человек. 

Методика показала, что 32 опрошенных ученика выявили себя обычными поль-
зователями Интернета, 

У 9 опрошенных учеников присутствуют некоторые проблемы, связанные с увле-
ченностью Интернетом, 

2 опрошенных ученика уже имеют проблемы с интернет-зависимостью. 
9. Выяснение мнения подростков об отрицательном влиянии социальных сетей. 

Выкладывая свои данные в сеть, подростки не задумываются, что ими могут восполь-
зоваться не только друзья, но и масса сомнительных и даже преступных личностей. 
Поэтому, отрицательного влияния не избежать. Подытожив, можно сказать, что оно 
заключается в следующем: 

 время, проведенное в сети, могло быть использовано для многих полезных 
дел, 

 трата денег на предлагаемые платные возможности, 

 снижение грамотности, утрата живого общения, 

 открытый доступ к личным данным, 

 вред физическому и психическому здоровью, потеря стрессоустойчивости, 

 возможность попасть в мошеннические схемы. 
В результате проведенного исследования, становится понятным, что суще-

ствуют способы, способные уменьшить отрицательное влияние социальных сетей на 
подростков. Для этого нужно: 

 дозировать время, проведенное в сети, 

 найти другие интересные способы проводить время в реальной обстановке – 
спорт, искусство, чтение книг, просмотры фильмов с друзьями, 

 обратить внимание на проблемы реальности (в школе, в семье) и решить их, 

 увеличить время проведения в обществе своих реальных товарищей. 
Найдя интерес в повседневной жизни, можно постепенно переключить свое вни-

мание на настоящие события. 
В ходе проведенного анкетирования, обращает на себя внимание отсутствие 

различий среди старшеклассников между полами, возрастом, местом проживания в 
количественных показателях времени, проводимом в интернете. Это говорит о том, 
что интернет-среда стала для них повседневным атрибутом их социализации, их ком-
муникационных связей. О том, что «Интернет становится доминирующим и вызываю-
щим наибольшее доверие средством общения и получения информации для подрост-
ков независимо от их мест проживания, ценностей и интересов» подтверждается и в 
психологических исследованиях Н. А. Голубева [6]. 

В ходе опросов старшеклассников выявлено как положительное, так и отрица-
тельное влияние на них социальных сетей, и оба влияния в равной степени имеют 
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значение и право на существование. Для некоторых подростков социальные пло-
щадки позволяют компенсировать реальный коммуникативный дефицит [14]. 

Способом анкетирования выяснилось, что многие старшеклассники предпочи-
тают общаться с новыми друзьями, которые старше их по возрасту. Такая же ситуация 
происходит и за рубежом, но в отличие от иностранных сверстников, российские под-
ростки не находят общение опасным. 

Старшеклассники не считают, что общение на площадках социальных сетей про-
исходит агрессивно, не цивилизованно, с применением плохого знания русского 
языка, то есть, отсутствия грамотной речи. Для них это «естественная» среда обита-
ния и ничего примитивного они в ней не видят. 

По мнению Ю. М. Кузнецовой «в сочетание с проявлениями агрессии в коммуни-
кации отмечается норма взаимопомощи – преобладание кооперации, демонстрация 
согласия, дружелюбие и возможность повышения пользователем своего сетевого ста-
туса за счет подобного коммуникативного поведения» [10]. 

Подростки недооценивают агрессивное поведение онлайн, боясь потерять при-
думанный ими образ сетевого общения. Это происходит, потому что старшеклассники 
воспринимают социальное пространство как более благоприятное для контактов, чем 
реальные коммуникации. Ведь там они имеют больше друзей, больше общения, пло-
щадки используют как ресурс для установления новых дружеских связей. Благодаря 
им, подростки реже испытывают возрастное чувство одиночества, которое характерно 
для многих в реальной среде. 

Хотя, для большинства старшеклассников, коммуникации на площадках Рунета 
совпадают с качеством реального общения, это говорит о появлении стойкой взаимо-
связи процессов виртуальной и реальной коммуникации в подростковом возрасте [16]. 

Существует опасность для подростков потерять собственные личностные харак-
теристики, свое «Я» в «водовороте» социальных сетей. Исследуя тему киберсоциа-
лизации старшеклассников на примере «ВКонтакте», можно наблюдать некоторые 
сведения, на основании которых предположить ряд факторов, помогающих обезопа-
сить пребывание подростков в социальных сетях: 

 тщательно подбирать друзей на виртуальных площадках, не подпуская к себе 
случайных людей, 

 осторожно относиться к личной информации, не выкладывать в сеть свои кон-
тактные телефоны, адреса, пароли. Защищать свою частную жизнь. Злоумышленники 
могут воспользоваться информацией о достатке семьи, исследуя домашние фото, ин-
формацией об отъезде в отпуск и воспользоваться отсутствием хозяев для преступ-
ных целей, 

 сохранять свою репутацию. Возможно, в будущем кому-то занять высокий пост 
помешает откровенная информация, выложенная в молодом возрасте. Прежде чем 
афишировать фотографии, или свои рассуждения, следует подумать, хотим ли мы, 
чтобы об этом узнали другие, 

 необходимо воспользоваться специальными настройками для защиты своих 
аккаунтов, настроить личные учетные записи в режиме «только для друзей», 

 реагировать на запросы в друзья только на знакомых людей, не допуская в 
свою жизнь чужаков, 

 не следует общаться с незнакомыми людьми с применением веб–камеры, 

 если есть необходимость в контакте с незнакомцами, не стоит использовать 
свои личные данные – настоящее имя, место учебы, проживания, контактные номера, 

 злоумышленники владеют знаниями психологии, они представляются лицами 
официальных органов, родственниками и знакомыми. Следует проявлять осторож-
ность. Например, может насторожить не свойственный родственнику речевой оборот, 

 если возникает необходимость реальной встречи с новым знакомым из вирту-
альных сетей, назначать ее нужно в людном месте и прихватить с собой друга. Если 
оппонент против присутствия друга, от такой встречи лучше отказаться, 
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 не стоит выкладывать в сеть фотографии, где по местности можно определить 
адрес проживания или место расположения школы, 

 при регистрации на виртуальных площадках лучше использовать сложные па-
роли, состоящие не менее чем из 8 знаков с присутствием цифр и букв, 

 для электронной почты и всевозможных сайтов нужно использовать разные 
пароли, тогда при взломе откроется доступ к одному аккаунту, а не ко всем сразу, 

 общественные фото с друзьями должны выкладываться в сеть только с их со-
гласия. Друзья так же должны обращаться за согласием, прежде чем афишировать 
наши групповые фотографии, 

 не стоит открывать подозрительные ссылки. Даже если их прислал друг, сна-
чала следует удостовериться, действительно ли это был он, или кто–то другой кон-
тролирует его аккаунт. После взлома, преступники производят рассылку по адресной 
книге, тем самым заражая вирусом тех, кто открыл странную ссылку, 

 насторожить должна ложная информация от якобы друзей, если в ней речь 
идет о займе денег, приглашение на встречу в подозрительное место и так далее, 

 для попадания в свою социальную сеть лучше использовать окна быстрого 
доступа, тогда будет уверенность, что попадаешь по порталам, которыми сам непо-
средственно пользуешься. При наборе адреса, есть риск ошибиться и не заметить 
этого. 

Данный перечень не является исчерпывающим, он может включать в себя новые 
разнообразные, дополняющие эти пункты. 

Необходимо понимать, что одновременно с развитием социальных сетей, по-
путно и развиваются все более новые способы злодеяний в сети, не стоит пренебре-
гать рекомендациями, необходимо быть готовым к разнообразным и неожиданным 
ситуациям. Интернет место свободы и пространства, анонимности и суверенности, и 
открывая новые возможности, сеть даёт и новые опасности. Передерживания уста-
новленных и описанных выше рекомендаций позволит иметь более безопасную среду 
вокруг себя [17]. 

Подводя итог, нужно сказать, что рекомендации необходимы, чтобы оградить 
подростка от негативного влияния социальных сетей, но мы рассмотрели и позитив-
ные моменты, получаемые на социальных площадках, чем подтвердили нашу гипо-
тезу о разностороннем влиянии сетей на старшеклассников как факторе их кибирсо-
циализации. 
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ОПЫТ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА С УЧАЩИМИСЯ МИФОЛОГЕМ,  
ПОЛОЖЕННЫХ В ОСНОВУ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  

НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ СЕРГЕЯ КОЗЛОВА «ЕЖИК В ТУМАНЕ» 

 
Аннотация. В статье предлагается последовательность кластеризации мифологем, 

положенных в основу небольшого литературного произведения, как метод их анализа 
и анализа построенного на их основе текста. Указанный метод является как научным, 
так и методическим средством. На его основе, с одной стороны, могут создаваться 
научно-исследовательские работы обучающихся, а с другой – вестись уроки литера-
туры, культурологических курсов (МХК, ОПК и др.), междисциплинарных элективных 
курсов. 
Ключевые термины: архетип, мифологема, миф, кластерный анализ, кластериза-
ция, психологический и филологический анализ текста. 
 

В данной работе мы разводим понятия архетипа и мифологемы, оставив за пер-
вым значение порождающей сюжет модели, а за второй – значение идеи, места и пер-
сонажей, заимствуемых из мифа (в широком его понимании) и перенесенных в худо-
жественное произведение. При этом мы делим мифологемы на три основных группы: 
идеи, места и персонажи. 

Деление мифологем на идеи («лóгосы»), места («лóкусы») и персонажи 
(«лýсоры») кажется наиболее продуктивным для предлагаемого нами метода. Соб-
ственно единой типологии мифологем не существует, разные исследователи подхо-
дят к классификации мифологем по-разному. 

Так, например, д-р филол. наук, проф. Елена Иосифовна Шейгал в своей работе 
[1] выделяет три типа мифологем: мифологему-антропоним, мифологему-высказыва-
ние и мифологему-текст. 

Д-р филол. наук, проф. Валентина Авраамовна Маслова в работе [2] выделяет, 
по сути, только два типа мифологем: мифологемы-персонажи и мифологемы-ситуа-
ции. 

Канд. филол. наук, доц. Михаил Владимирович Моисеев, основываясь в своей 
работе [3] на классификации Е. И. Шейгал, дополняет последнюю как мифологемой-
ситуацией, заимствованной у В. А. Масловой, так и мифологемой-топонимом, отсут-
ствующей в типологиях предыдущих авторов. 

Объединив предложенные классификации, мы получаем следующий список ти-
пов мифологем: 

mailto:opusmaxi@mail.ru
mailto:aud3rs@yandex.ru
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– мифологема-ситуация; 

– мифологема-текст; 

– мифологема-высказывание; 

– мифологема-антропоним (она же персонаж); 

– мифологема-топоним. 
Первый, второй и третий типы, на наш взгляд, можно объединить в один тип – 

«логосы», четвертый тип – обозначить как «лусоры», а пятый – как «локусы». Данная 
типология обусловлена исключительно методологическим преимуществом при реа-
лизации анализа, о котором мы будем говорить ниже. 

В настоящее время интерес к мифу и мифологемам переживает свой ренессанс. 
Связано это в первую очередь с педагогическим потенциалом мифа. Маг-т Института 
педагогики и психологии образования МГПУ Вера Владиславовна Бутурлова говорит 
о том, что «изучение мифов и их интерпретация на уроках литературы и также во вне-
урочной практике решает такие задачи, как формирование самосознания личности 
ребенка, становление его морально-нравственных ориентиров, вовлечение в диало-
гическую активность, обучение приемам создания вторичных текстов, развитие ком-
муникативных навыков». Мифологические тексты, по мнению В. В. Бутурловой де-
лают доступными и понятными сложные для восприятия абстракции, переводя их в 
систему образов [4]. Эмпирическое обоснование данному тезису В. В. Бутурлова при-
водит в своей диссертации «Формирование коммуникативных умений школьников в 
процессе работы над интерпретацией мифологического текста» [5]. С позиции 
В. В. Бутурловой, миф и его анализ являются действенным педагогическим инстру-
ментом в работе с детьми, для которых рациональное познание мира «не всегда до-
ступно» [4]. 

Не ставим своей целью ни подтверждать, ни опровергать данное утверждение, 
поскольку наш педагогический опыт связан не столько с текстами мифов, сколько со 
вторичными текстами, т. е. текстами, порожденными с опорой на миф. И работа с 
этими текстами учащихся, направленная на поиск и опознание заложенных во вторич-
ный текст мифологем, способствует, на наш взгляд, формированию как чувственного 
мировосприятия, так и рационального, что достигается благодаря выработанному ме-
тоду анализа – кластеризации мифологем. 

Кластеризация или кластерный анализ представляет собой метод анализа дан-
ных, который широко представлен в информатике и заключается в группировке ана-
лизируемого материала в соответствии со степенью подобия его элементов [6]. Кри-
терий подобия является частью постановки задачи и зависит от используемого алго-
ритма. Каждый набор данных, полученный в результате процесса кластеризации, 
называется кластером. Наиболее распространенными типами алгоритмов группи-
ровки данных являются секционный и иерархический типы. 

Кластеризацию используют в биологии, маркетинге, лингвистике (в частности, в 
лингвокультурологии). 

Кластеризация – это общий подход, и существуют тысячи подвидов (каждый со 
своими характеристиками) того, что называется кластеризацией. Многие частные под-
ходы, характерные для определенной области знания, существенно различаются по 
своему представлению о том, что собственно составляет кластер и как эффективно 
кластер организовать. 

В данной работе нами предлагается последовательность кластеризации мифо-
логем, положенных в основу небольшого литературного произведения, как метод их 
анализа и анализа построенного на их основе текста. Указанный метод является как 
научным, так и методическим средством. На его основе, с одной стороны, могут со-
здаваться научно-исследовательские работы обучающихся, а с другой – вестись 
уроки литературы, культурологических курсов (МХК, ОПК и др.), междисциплинарных 
элективов. 
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Не фокусируясь на методической компоненте, опишем алгоритм кластерного 
анализа на примере гениальной сказки С. Козлова «Ежик в тумане». 

Сергей Григорьевич Козлов (1939-2010 гг.) – советский и российский детский пи-
сатель, поэт. Во всем мире известен в первую очередь как автор сценария легендар-
ного советского короткометражного мультфильма «Ежик в тумане». Сергей Григорье-
вич родился в Москве. С детства писал стихи, увлекался литературой, окончил Лите-
ратурный институт им. М. Горького (курс поэзии). При жизни работал по разным про-
фессиям и на разных должностях: был слесарем, кочегаром, типографом, учителем 
пения, ездил в геологические экспедиции, был гидом в Пушкинском заповеднике. 
Около 1960 г. начал писать сказки для детей. В 2009 г. был отмечен Премией им. Кор-
нея Чуковского. 

Самым главным произведением Сергея Григорьевича считается сборник сказок 
«Ежик в тумане», в котором рассказывается о двух друзьях – Ежике и Медвежонке. 
Это более сотни историй про Ежика, Медвежонка и их друзей. Книга разделена на 
четыре части по временам года: сперва в лес приходит осень, потом все засыпает 
снегом, весной просыпается природа, а летом можно наслаждаться солнцем и дру-
гими радостями жизни. Звери живут своей, казалось бы, простой жизнью, заводят дру-
зей, открывают для себя мир. Сборник «Ежик в тумане» – это во многом как детское 
воспоминание. Персонажи, как и дети, любят быть здесь и сейчас, спонтанны, спо-
собны наслаждаться тем, что у них есть, любят мечтать, но не живут только этими 
мечтами и планами. Однако они и их мир – это всего лишь форма повествования, 
поскольку сама книга содержит гораздо более глубокие темы, интересующие не 
только детей, но и взрослых всех возрастов [7]. 

На основе сказок сборника было создано несколько анимационных фильмов, 
сценарий которых написал сам Козлов. Мультфильм «Ежик в тумане» стал звездным 
мультфильмом С. Козлова как сценариста и Ю. Норнштейна как режиссера. Лента по-
лучила в общей сложности более тридцати пяти всесоюзных и международных 
наград, а на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио в 2003 г. по 
результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов из разных стран «Ежик в 
тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен [8]. 

Во многом успех фильма был определен его основой – литературными истори-
ями сборника Козлова. Одноименная сборнику сказка не была единственной, которую 
автор использовал для создания сценария, и в ней заложены несколько иные, чем в 
мультфильме, смыслы. Однако сказка сама стала во многом легендарной. «Несколько 
мифологем, соединенных в единое повествование, создают миф». Приведенный 
нами тезис Джеймса Холлиса [9], на наш взгляд, позволяет выдвинуть гипотезу о том, 
что сказка «Ежик в тумане» должна содержать в себе ряд мифологем, проанализиро-
вать которые можно, пройдя следующие этапы. 

1 этап. Это секционный этап, на котором определяются основные локусы текста 
(пространство текста делится на секции-локации). Локусы выписываются в таблицу. 
Каждому локусу на основе первичного анализа текста подбирается мифологическое 
имя и указывается его происхождение (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Локусы сказки «Ежик в тумане» 
 

Этот берег 
«Мир сей» (библ.) 

Туман 
«Бардо» (будд.) 

Река 
«Стикс» (древ.-греч.) 

Тот берег 
«Мир иной» (библ.) 

 
Мифологическое имя может уточняться или меняться в процессе последующего 

анализа. 
2 этап. Это иерархический этап сбора персонажей-лусоров в локусы, в которых 

они действуют, сбор осуществляется в виде иерархического неориентированного 
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графа-дерева. Сквозные персонажи (проходящие через все или большинство локу-
сов) указываются в каждом из них. Главные персонажи указываются на более высо-
ком уровне иерархии, второстепенные – на более низком как относящиеся к кластеру 
главного персонажа, с которым они взаимодействуют (если взаимодействуют, иначе 
они указываются просто ниже). 

На этом этапе в кластер каждого персонажа выписываются его характеристики, 
представленные в тексте. Важно понимать, что главное отличие кластеризации от 
классификации состоит в том, что перечень групп четко не задан и определяется в 
процессе работы «алгоритма». В нашем случае неопределенными являются эле-
менты группы персонажа. Мы считаем, что характеризовать персонажа может широ-
кий набор элементов текста и отбор наиболее характеризующих элементов – значи-
мая задача данного этапа. 

Приведем в качестве примера граф для локуса «Мир сей» (этот берег) (схема 1 
доступна по ссылке https://disk.yandex.ru/i/Q-ESATozaeCvWQ). 

Из графа видно, что здесь дается мифологическое имя большинству персона-
жей, кроме сквозных (обычно это главные персонажи). 

3 этап. Это этап определения ключевой, «идейной» мифологемы текста, в кла-
стер которой собираются субкластеры-локусы, а также архетипа текста. Результаты 
оформляются в виде смешанного графа. Схема 2 (доступна по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/Q-ESATozaeCvWQ) иллюстрирует такой граф для сказки «Ежик 
в тумане». 

Ключевой логос «Спасение» и архетип «Возвращение» представлены вверху. 
Логос собирает в себя локусы: «Мир сей», «Бардо», «Стикс», «Мир иной». Движение 
главного персонажа по локусам обозначено стрелками. Примечательно, что, начав 
путь в «Мире сем», Ежик завершает его в нем же, минуя «Мир иной», что обозначено 
в том числе и на графе. 

4 этап. На этом этапе пишется эссе, раскрывающее мифологическую интерпре-
тацию текста. Эссе носит имя мифологемы-логоса. Онимы мифологем-локусов и лу-
соров обозначаются в квадратных скобках по тексту. 

Приведем пример такого эссе, написанного учеником 5 класса Егором С. 
«Спасение» 
Путь Ежика [«Лазарь»] начинается на этом берегу [«Мир сей»] с того момента, 

как 30 комариков [«Похоронный оркестр»] начинают играть на своих писклявых скри-
почках. Число 30 носит сакральный характер. Так, например, у иудеев 30 дней длится 
траур по значимым усопшим. Скрипка тоже носит знаковый характер. Ее часто исполь-
зуют в похоронном оркестре. 

Ежик наблюдает за тем, как луна [«Смерть»] выходит из-за туч, за рекой взды-
хает корова [«Мученица»] и лает собака [«Цербер»]. Луна в данном случае символи-
зирует ночь, нежизнь. Корова, в свою очередь, уже перешла в мир людей, враждеб-
ный Ежику, попала на тот берег [«Мир иной»]. Она является символом мук и страда-
ний после смерти. Собака во многих культурах является стражем загробного мира. 
Действительно, собака охраняет тот берег, который олицетворяет мир после смерти. 

В этот момент 40 лунных зайцев [«Поминальники»] выбегают на дорожку. В пра-
вославии 40 – траурное число. Столько дней длится траур по умершим. Здесь мы ви-
дим смену ветхозаветного траура православным. 

После этого над рекой [«Cтикс»] поднимается туман [«Бардо»]. В данном произ-
ведении туман символизирует близость смерти, а река – границу между миром живых 
и загробным миром... 

В это время Ежик замечает белую лошадь [«Бледный конь»], стоящую в тумане. 
В «Апокалипсисе» Иоанна белый конь – символ смерти. Сидя на горке Ежик еще не 
попадает в туман, но уже хочет узнать, что там. 

Таким вопросом задавались и задаются люди, но ответ не найден. Затем мы ви-
дим, что траур не прекращается. Комарики не перестают играть на скрипках, лунные 
зайцы пляшут, а собака воет. 
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Ежик, сидит на горке и смотрит на это. «Расскажу – не поверят!» – думает он. Он 
хочет запомнить все, что происходит. «Вот и звезда упала, и трава наклонилась 
влево, и от елки осталась одна вершина», – замечает он. Падающая звезда – это тоже 
символ смерти, угасания жизни. Ежик готов к переходу в иной мир… 

И вот Ежик сам спускается в туман, чтобы увидеть, что там внутри. Он зовет ло-
шадь, но она не отзывается. Тогда Ёжик ползет прямо. Вокруг глухо и темно. Вдруг он 
падает в реку. Сначала он сопротивляется ей. Но, обессилев, Ежик смиряется со 
смертью. Река несет его, и он понимает, что скоро утонет. 

Вдруг до его лапы кто-то дотронулся [«Ихтис»]. Кто-то начинает беззвучно гово-
рить и предлагает помощь. Ежик соглашается, садится рыбе на спину и доплывает до 
берега – возвращается назад в мир живых. Неизвестного можно сравнить с Ихтисом – 
с греческого «рыба». Ихтис – аббревиатура имени Иисуса Христа. Действительно, 
рыба спасает Ежика от смерти, как Христос спас Лазаря, а с ним и всех нас. 

«Разве кто поверит?» – думает Ежик и ковыляет в тумане в обратную сторону. И 
он в этот момент похож на человека, пережившего клиническую смерть: он хочет рас-
сказать о пережитом, но понимает, что ему не поверят. 

Таким образом, Ежик прошел путь смерти, но не попал в загробный мир, так как 
был спасен Богом. 

Сказка «Ежик в тумане» действительно содержит в себе ряд мифологем. Главная 
же идея сказки – это спасение, а архетип, положенный в ее основу, – возвращение. 

5 этап. Это этап визуализации эссе в виде нелинейной презентации. Наиболее 
успешно реализуется в таком ПО, как Prezi. Фактически цель этапа – помочь ученику 
познакомить других учащихся с его интерпретацией прочитанного текста. Заверша-
ется работа публичной защитой презентации в рамках читательской конференции. 

Таким образом, в данной работе представлена авторский подход к работе над 
текстами с учащимися. Автор работы выражает надежду, что предлагаемые им мате-
риалы найдут отклик у коллег. Публичное обсуждение в рамках РМО, семинаров и 
мастер-классов – тот путь, в котором, без сомнения, нуждается данное начинание. И 
автор готов к дискуссии. 
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Аннотация. В статье авторы обосновывают актуальность исследования педагогиче-
ских условий организации воспитания трудолюбия младших школьников в урочной 
деятельности в контексте «Федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального общего образования», ориентируемых на применение активных мето-
дов. Приводятся результаты эмпирического исследования, которые приводят к вы-
воду о необходимости актуализации урочной деятельности как средства воспитания 
трудолюбия младших школьников. 
Ключевые слова: воспитание, младший школьный возраст, школа, трудовое воспи-

тание, трудовая деятельность, трудовые навыки. 
 

Воспитание трудолюбия является одной из важнейших задач сегодняшнего дня. 
Новые социальные ориентиры (заданы в «Основах государственной культурной по-
литики») вызвали к жизни и требуют развития таких качеств личности, как самостоя-
тельность, само дисциплинированность, деловитость, предприимчивость. 
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России» к базовым национальным ценностям отнесены труд и творчество, ува-
жение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость [1]. 

Проблема воспитания трудолюбия младших школьников широко представлена в 
научной и методической литературе. 

Определение труда в отечественной педагогике впервые было раскрыто 
К. Д. Ушинским [2]. 

Для организации педагогических условий в образовательном учреждении по вос-
питанию трудолюбия у младших школьников необходимо, прежде всего, отметить 
сенситивность данного этапа развития человека, ребенок в этом возрасте готов вы-
полнять различные поручения, может соответствовать ожиданиям взрослого и испы-
тывать потребность в деятельности. 

Младший школьный возраст – это самоценный период. Отношения между собой 
и окружающими ребенок уже осознает, интересуется и начинает разбираться в моти-
вах поведения, нравственных оценках, общественных явлениях, на этом этапе проис-
ходит естественный всплеск творческой активности ребенка [3]. 

В период развития от 7 до 12 лет особенно сильна у ребенка подражательность, 
которая часто и есть форма творчества – перевоплощение чужих мыслей и чувств. 
Школа должна укреплять и углублять проснувшиеся общественные инстинкты ре-
бенка, раскрыть перед ним, что труд лежит в основе человеческого общежития, 
научить его радости творческого производительного труда. Повышенная подража-
тельность облегчает приобретение разнообразных трудовых навыков, надо их дать 
ребенку, научить работе. Школа должна дать общие трудовые навыки [4]. 

В младшем школьном возрасте формируются основные социально– нравствен-
ные качества личности, этот возраст эффективен для непосредственного и опосредо-
ванного воспитательного воздействия. Социальный статус учителя достаточно высок 
для большинства детей и родителей, что способствует одобрению его поступков и 
действий заранее. Это большая ответственность и большие возможности для органи-
зационно воспитательной деятельности. Как говорил Ю. П. Азаров, у учителя началь-
ных классов есть возможность наблюдать детей в различных видах деятельности, он 
более объективно может оценить уровень личностного развития каждого, своевре-
менно выявить и скорректировать [5]. 

По мнению Д. Б. Эльконина, трудовая деятельность детей, если взрослые пра-
вильно ее организуют и руководят, оказывает серьезное влияние на формирование 
ценных качеств личности ребенка, на положительное отношение к труду взрослых. У 
него формируются общественные мотивы собственной трудовой деятельности, само-
стоятельность, ребенок учится объективно оценивать свои умения и умения товари-
щей, самооценка связывается с выполнением общественно значимой деятельности. 
Как результат формируются некоторые устойчивые черты поведения – трудолюбие, 
настойчивость, ответственность [6]. 

Несомненна роль взрослых в становлении ответственности ребенка (Л. А. Вен-
гер, И. М. Желдак, Р. С. Немов, Д. Лешли, Г. Н. Сартан, И. С. Кон и др.). «Как считает 
Л. А. Венгер, В. С. Мухина, в шесть лет ребенок способен понимать нравственный 
смысл ответственности. В игре и в обыденной жизни, в отношениях со значимыми 
взрослыми и сверстниками он получает достаточный опыт ответственного поведения. 
В зависимости от нравственной культуры семьи, от развитости чувства ответственно-
сти, привитого до школы, ребенок будет относиться к своим новым обязанностям в 
школе, – раскрывается в диссертационном исследовании М. В. Борцовой [7, c. 8]. 

Н. В. Ковалева, М. В. Борцова в своем исследовании отмечают, что в период стар-
шего дошкольного возраста «субъектная идентичность переживается как чувство личной 
причастности к процессу и результату своей деятельности … интегрирующее в себе ту 
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или иную степень ответственности, долга, осознается личностью как «это мое дело», 
«это мой долг», «это моя задача», «это мой путь (стиль, результат и т. д.)» [8, с. 106]. 

В своих психологических исследованиях В. С. Мухина и Р. С. Немов подчерки-
вают, что к этому периоду многое достигнуто в межличностных отношениях: ориента-
ция в семейно-родственном общении и умение занять место, соответствующее сво-
ему социальному статусу среди родных и близких. Ребенку присуще самообладание, 
умение подчиниться обстоятельствам, непреклонность в своих желаниях, понимание 
того, что его поступки и мотивы оцениваются, прежде всего, глазами окружающих, а 
не только его собственным отношением к самому себе («Я хороший»). У него уже до-
статочно развиты рефлексивные способности. В развитии личности ребенка высту-
пает преобладание мотива «Я должен», над мотивом «Я хочу». Новые социальные 
обстоятельства требует организованной произвольности, ответственности, дисципли-
нированности, исполнительских действий, а также более высокого уровня умствен-
ного развития [9; 10]. 

Школа – это учреждение, в котором четко организована жизнь школьного коллек-
тива. Законы этого коллектива требуют, чтобы школьники занимались трудовой дея-
тельностью, добивались успеха, так как успех формирует самостоятельность, уверен-
ность в себе, воспитывает потребность в труде, могли проявлять творчество. Важная 
педагогическая задача состоит в том, чтобы у детей была возможность осознать зна-
чимость целей труда, своего участия в нем, зависимость достижения успеха от кол-
лективных усилий. Основным стимулом труда выступает стремление к личному 
успеху, пробуждение чувства долга, ответственности перед коллективом и самим со-
бой. Школьнику важно понимание смысла, содержания, технологии процесса для того, 
чтобы напрячь свои силы на столько, на сколько может вынести его молодой организм 
и психика. Только в этом случае труд приведет к успеху и принесет радость [11]. 

У ребенка младшего школьного возраста преобладает образное мышление, по-
этому необходима наглядность, демонстрация готовых вариантов, действие по образцу. 
Произвольное внимание и память в этом возрасте находятся в стадии формирования. 
Ребенок длительное время занимается тем, что ему это интересно, если деятельность 
не вызывает достаточного интереса, то взрослому нужно привлечь внимание ребенка 
словесными указаниями. Поведение ребенка должно определяться не наказанием за не-
выполнение правил, а пониманием необходимости выполнения правил [12]. 

Развитие нравственных чувств происходит в результате «перенесения внутрь» 
нормативных знаний и тех нравственных чувств, которые возникают у ребенка под 
влиянием оценки со стороны взрослого. Еще до школы нравственные чувства начи-
нают складываться, важное место занимают чувство долга и ответственность, в млад-
шем школьном возрасте эти чувства начинают интенсивно развиваться под влиянием 
условий учебной деятельности и позиции ученика [13]. 

Правильно поставленное трудовое воспитание, обучение и непосредственное 
участие школьников в общественно-полезном труде являются факторами граждан-
ского становления, нравственного и интеллектуального формирования личности, ее 
физического развития. 

Педагогический эксперимент был проведен на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 4 имени кавалера ордена Красной 
Звезды С. Н. Малика и кавалера ордена Мужества А. Н. Ливеровского г. Славянска-
на-Кубани МО Славянский район. 

В опытно-экспериментальной работе мы опираемся на исследования Ю. А. Ми-
чуриной, а также материалы Л. И. Сайгушевой, М. В. Крулехт, которые сформулиро-
вали цель, задачи, содержание модулей приобщения детей дошкольного возраста к 
труду в рамках субъект-субъектного взаимодействия. 
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Цель констатирующего эксперимента – выявить исходный уровень сформиро-
ванности трудовых навыков детей старшего дошкольного возраста в системе до-
школьного образовательного учреждения. 

Для выявления уровня сформированности трудовых навыков дошкольников 
были взяты за основу критерии и уровни, разработанные Л. И. Сайгушевой [14]: 

– наличие трудовых навыков (умение удерживать цель труда); 
– планировать и осуществлять трудовой процесс поэтапно (до получения ре-

зультата и оценки качества) и специальных навыков, связанных с использованием 
различных материалов и инструментов, владением специальными действиями само-
контроля. 

На основании полученных данных дети были сгруппированы по трем уровням. 
Основанием такой дифференциации послужила качественная и количественная ха-
рактеристика уровней. Количественный и качественный анализ результатов, получен-
ных ходе констатирующего эксперимента, показал, что в экспериментальной группе к 
высокому уровню отнесено 20% детей, а в контрольной группе – 14% детей. 

В ходе выполненного исследования нами была проведена теоретическая и 
опытно-экспериментальная работа по формированию трудовых умений детей млад-
шего школьного возраста. Решая первую задачу, проанализировав психолого-педаго-
гическую литературу, присоединяясь к точке зрения А. С. Макаренко мы считаем, что 
труд обладает большим педагогическим воздействием только при правильной его ор-
ганизации [15]. Ребенок никогда не узнает, что такое труд, пока на личном опыте, при 
умелом руководстве взрослого не преодолеет своей робости, не приобретет трудовых 
навыков, а главное, опыта самостоятельного выполнения той или иной работы. В то 
же время под понятием «трудовые навыки» вслед за Л. И. Сайгушевой мы считаем, 
что это способность человека к эффективному выполнению определенной деятель-
ности на основе комплекса знаний, который реализуется в трудовой деятельности. 

Еще несколько рекомендаций, представленных в аспекте формирования иден-
тичности личности в процессе её социализации в работе Н. В. Ковалевой, М. В. Бор-
цовой – увлеченность и совместный творческий поиск, обеспечивают баланс позитив-
ных эмоций ребёнка, опыт эмоционального принятия себя и других; личный интерес 
взрослого к процессу и результату деятельности каждого ребенка, способствуют раз-
витию его самопонимания, самопризнания; включение личности в ситуации выбора 
видов деятельности способствуют формированию личной (персональной) ответ-
ственности за результат; переживание успеха как признание окружающими уникаль-
ности, ценности результатов деятельности каждым ребёнком, способствуют его лич-
ностному росту [16]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ С БУМАГОЙ  
И КАРТОНОМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования умений младших школьни-
ков в работе с бумагой и картоном на основе использования проблемных методов 
обучения. В статье приводится исследование по выявлению уровня сформированно-
сти этих умений. 
Ключевые слова: умения, практические умения, проблемные методы, работа с бу-
магой и картоном, мелкая моторика. 

 
Важное место в образовании младшего школьника занимает предмет «Техноло-

гия». Он связан с активной интеллектуальной и практической деятельностью. Боль-
шинство уроков технологии в начальных классах посвящены работе с бумагой и кар-
тоном. Бумага – это наиболее простой, доступный и легкообрабатываемый материал, 
но при этом заключающий в себе удивительные возможности для творчества. 

Бумага и картон сами по себе – кладовые фантазии и игры воображения. На важ-
ность использования бумаги в деятельности ребенка обращал внимание А. С. Мака-
ренко. Он указывал, что материалы (бумага, глина, дерево и так далее) «ближе всего 
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к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает ценности 
и культуру. В игрушке-материале есть много хорошего реализма, но в то же время 
есть простор для фантазии, не просто воображения, а большой творческой фантазии» 
[1]. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе 
глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выпол-
нении действий. Труд с бумагой и картоном оказывает большое внимание на умствен-
ное развитие учащихся, на развитие их мышления, внимания. 

Так, в научной литературе можно найти различные толкования понятия «уме-
ние». Например, И. С. Киссельгоф рассматривает умение как «овладение определен-
ной системой операций и действий, используемых человеком в необычных, новых для 
него условиях, целесообразную деятельность на основе полученных знаний» [2], 
Е. Б. Петелина – как «успешное выполнение конкретных действий с применением 
правильных приемов и способов» [3], Л. М. Фридман – как «сознательное использова-
ние имеющихся у человека знаний и навыков для выполнения сложных действий в 
различных условиях решения задачи» [4]. 

На занятиях младшие школьники овладевают целым рядом трудовых умений, 
связанных с обработкой материала (складывание, вырезание, наклеивание), приме-
нение инструментов (ножницы, клей, кисточка и так далее). Дети должны научиться 
работать аккуратно, планомерно, преодолевая трудности и прилагая волевые усилия. 

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения существенно повли-
яло на организацию процесса обучения, изменив практически все виды педагогиче-
ской деятельности учителя, учебной работы учащегося на уроке [5]. Главная цель – 
всесторонне развить школьников и повысить уровень усвоения учебного материала. 
Предполагается использование проблемного обучения на каждом предмете. 

Младший школьный возраст охватывает период жизни ребенка от 7 до 10–
11 лет. Это очень ответственный период школьного детства, от полноценного прожи-
вания которого зависит уровень интеллекта и личности, желание и умение учиться, 
уверенность в своих силах [6]. Обучение младших школьников в соответствии с ФГОС 
НОО должно строиться на основе системно-деятельностного подхода, концептуально 
нацеленного на обеспечение соответствия учебной деятельности обучающихся их 
возрасту и индивидуальным особенностям [5]. При выполнении данного требования 
младший школьник становится субъектом учебной деятельности. Он учится ставить 
учебные цели и задачи, выбирать и применять способы их решения, контролировать 
и оценивать себя. Большинство учёных признают, что развитие творческих способно-
стей и интеллектуальных умений невозможно без преодоления препятствий, интел-
лектуальных трудностей, при возникновении потребности в новых знаниях. В психо-
логии эти условия связаны с понятием «проблемная ситуация», которое характери-
зует начало мыслительной деятельности. 

Организация проблемных ситуаций в целом дает повышение эффективности 
обучения. Поэтому учителю необходимо формировать учебную мотивацию на основе 
познавательного интереса. Решение той или иной проблемной ситуации на уроке спо-
собствует формированию мотива деятельности учащихся, активизации их познава-
тельной деятельности. Именно поэтому в школах проблемное обучение получило 
большое распространение. Оно повышает как познавательный интерес школьников, 
так и их энергичность во всех сферах жизни, формирует умение конструировать твор-
ческие учебные задачи, развивает самостоятельность, инициативность, способствует 
умению преодолевать проблемы в учебе. Проблемное обучение формирует гармони-
чески развитую творческую личность способную мыслить, находить решения в раз-
личных проблемных ситуациях, способную систематизировать и накапливать знания, 
способную к высокому самоанализу, саморазвитию, само коррекции [5]. 
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Первостепенное значение среди методов и приемов обучения занимают эври-
стическая беседа, проблемное изложение, дедуктивный подход. На широком исполь-
зовании этих методов и строится современная теория проблемного обучения, разра-
ботанная М. И. Махмутовым, заслуга которого заключается в том, что он дал научное 
обоснование проблемному обучению как дидактической системе [7]. 

М. И. Махмутов сформулировал наиболее обобщенное определение проблем-
ного обучения в отличии от других авторов: проблемное обучение – это тип развива-
ющего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая 
деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов 
построена с учетом целеполагания и принципа проблемности [8]. 

Так же М. И. Махмутов считал, что использование в проблемном обучении про-
блемных ситуаций и технических задач позволяет добиться лучшего усвоения си-
стемы знаний и умений, способов умственной и практической деятельности; форми-
рования навыков творческого применения усвоенных знаний и умений, приёмов 
труда; развития активности, самостоятельности и творческих способностей учащихся, 
формирование диалектико-материалистического мышления [8]. 

Основными понятиями проблемного обучения являются «проблемная ситуация» 
и «учебная проблема». Проблемная ситуация – это особый вид мыслительного взаи-
модействия субъекта и объекта, характеризуется таким психическим состоянием, воз-
никающим у учащегося при выполнении им задания, которое требует найти (открыть 
или усвоить новые, ранее не известные субъекту знания или способы действия) [9]. В 
данном исследовании для решения поставленных задач разрабатывались проблем-
ные ситуации для младших школьников. 

Исследование проводилось на базе муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 города Славян-
ска-на-Кубани муниципального образования Славянский район. В исследовании при-
нимали участие обучаемые 4 «А» класса, в количестве 33 человек: 13 мальчиков и 
20 девочек. 

Был выявлен исходный уровень сформированности умений младших школьни-
ков в работе с бумагой и картоном. 

Критерии оценивания: 
1) умение решать доступные технологические задачи, 
2) на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов умение про-

являть собственную творческую инициативу, 
3) умение экономно расходовать используемые материалы, 
4) умение применять приемы рациональной работы с инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла), 
5) умение изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 
По данным критериям баллы расставлялись следующим образом: 
– 2 – умеет, 
– 1 – не полностью умеет, 
– 0 – не умеет. 
Интерпретация результатов в виде уровневых групп: 
– 9–10 баллов – оценка «5», уровень высокий, 
– 7–8 баллов – оценка «4», уровень средний, 
– 5–6 баллов – оценка «3», уровень низкий, 
– 4 и менее – оценка «2», уровень очень низкий. 
Исследование показало, что 34% (11 человек) учащихся 4 «А» класса обладают 

средним уровнем сформированности умений в работе с бумагой и картоном. Только 
24% (8 человек) детей умеют работать с бумагой и картоном. А также 30% (10 чело-
век) и 12% (4 человека) учащихся обладают низким и очень низким уровнем сформи-
рованности умений в работе с бумагой и картоном. Поэтому для повышения уровня 
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умений, необходимо на уроках технологии заострять внимание детей на том, чтобы 
они аккуратно работали с материалами, экономно расходовали его, а также прояв-
ляли творческую инициативу. 

Эти результаты определили направление дальнейшей работы – разработка со-
держания образовательной деятельности, направленной на формирование умений 
младших школьников в работе с бумагой и картоном на основе проблемных методов 
обучения. 

На основе анализа литературы и полученных результатов мы разработали со-
держание образовательной деятельности для формирования умений младших 
школьников в работе с бумагой и картоном на основе проблемных методов обучения. 

Задание 1. «Вырезаем круг». 
Ход: ученику предлагается лист бумаги, ножницы, карандаш и линейка. Задается 

проблемный вопрос: «Как ты думаешь, как можно вырезать круг при помощи этих ин-
струментов?». Ребенок может экспериментировать, складывать лист бумаги, чертить, 
отрезать, главное, чтоб он предложил различные варианты решения проблемного во-
проса. 

Задание 2. «Какая последовательность?» 
Ход: ученику предлагается сделать аппликацию, например «Ромашковая по-

ляна». Так как он смог вырезать круги разных размеров, теперь ему задается вопрос: 
«Что можно составить из кругов?», если ребенок затрудняется, можно помочь ему 
определиться с темой, предложить свою. После этого возникает проблемный вопрос: 
«В какой последовательности собирать ромашку?». Ученику необходимо подумать, 
что нужно приклеивать в первую очередь, а что в самый последний момент. Можно 
предложить наложить предметы друг на друга, чтобы была наглядное представление 
того, какой будет итог. Если ученик не прав, необходимо также проблемными вопро-
сами подвести к правильному пути решения. 

Задание 3. «Повтори». 
Ход: младшему школьнику дается наглядный пример открытки, ему необходимо 

самому разобраться в том, из каких деталей она состоит, какая на ней аппликация. 
Затем ученик выполняет заготовки и собирает ее по образцу, который он увидел. В 
конце сверяет открыткой, которая была предоставлена и той, которую он изготовил 
самостоятельно. 

После использования разработанных упражнений у младших школьников начали 
улучшаться показатели. Исходя из этого можно сделать вывод, что разработанные 
нами упражнения эффективно влияют на формирование умений младших школьни-
ков в работе с бумагой и картоном. 

 
Ссылки на источники 

1. Гусейнов, А. З. История развития педагогической мысли : учебное пособие для 
студентов гуманитарных факультетов / А. З. Гусейнов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Саратовский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2005. – 
119 с. – ISBN 5-292-035181. 

2. Киссельгоф, С. И. Формирование у студентов педагогических умений и навы-
ков в условиях университетского образования / С. И. Кисельгоф. – Ленинград, 1973 – 
240 с. 

3. Петелина, Е. Б. Теоретическая механика для бакалавров – проблемы, поиски, 
решения / Е. Б. Петелина. // Проблемы и перспективы физико-математического и тех-
нического образования: сборник материалов Всероссийской научно-практической кон-
ференции (Ишим,20–21 ноября 2014 г.) / под общ. ред. Т. С. Мамонтовой. – Ишим: 
Издательство филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 
Ишим, 2014 – С. 181–186. 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~152~ 

4. Фридман, Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман. – 
Москва : Просвещение, 1991. – 288 с. 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утверждении 
Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования: приказ от 6 октября 2009 г.: (в редакции приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) // ФГОС: [сайт]. – URL: 
file:///C:/Users/BIBLIO~1/AppData/Local/Temp/fgos_ru_nach.pdf-1.pdf 

6. Блонский, П. П. Психология младшего школьника : избранные психологиче-
ские труды / П. П. Блонский ; под редакцией: А. И. Липкиной, Т. Д. Марцинковской. – 
Москва : Издательство Московского психолого-социального института ; Воронеж : 
Модэк, 2006. – 629 с. : ил., табл. – (Психологи России). – ISBN 5-89502-574-9. 

7. Виды обучения: проблемное обучение (по И. Я. Лернер, М. Н. Скаткину, 
М. И. Махмутову) ; развивающее обучение (по Л. В. Занкову, Д. Б. Эльконину, 
В. В. Давыдову // МегаОбучалка : сайт. – 2020. – URL: 
https://megaobuchalka.ru/8/20936.html 

8. Махмутов, М. И. Избранные труды: В 7 т. / М. И. Махмутов. – Казань: Магариф-
Вакыт, 2016. Т. 1: Проблемное обучение: Основные вопросы теории / Сост. Д. М. Ша-
кирова. – 423 с. – ISBN 978-5-905943-94-2. 

9. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И. А. Зимняя. – 
2-е изд., доп., испр. и перераб. – Москва : Логос, 2005. – 384 с. – ISBN 5-98704-069-8. 

 
А. N. Logvinyuk, 
student of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Physical Education, Slavyansk-on-Kuban Branch of the 
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Kuban State University" in Slavyansk-
on-Kuban 
Supervisor: 
G. P. Khodusova, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Professional Pedagogy, Psychology and 
Physical Education of the Branch of FSBEI VPO "Kuban State University" in Slavyansk-on-Kuban, Slavyansk-
on-Kuban 
DEVELOPING YOUNG PUPILS' SKILLS IN WORKING WITH PAPER AND CARDBOARD THROUGH THE 
USE OF PROBLEM-BASED LEARNING METHODS 
Annotation. This article is devoted to the problem of forming the skills of younger students in working with 
paper and cardboard on the basis of using problem-based teaching methods. The research of revealing the 
level of formation of these skills is given in the article. 
Key words: skills, practical skills, problem methods, work with paper and cardboard, fine motor skills. 

 
 

file:///C:/Users/BIBLIO~1/AppData/Local/Temp/fgos_ru_nach.pdf-1.pdf
https://megaobuchalka.ru/8/20936.html


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~153~ 

DOI: 10.52376/978-5-907541-98-6_153 
 
Ю. В. Зинченко, 

студентка факультета педагогики, психологии и физической культуры, филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 
г. Славянск-на-Кубани 
uliazincenko652@gmail.com 
 
Научный руководитель: 
И. И. Буренок, 
кандидат педагогических наук, доцент филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный университет» в г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-Кубани. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие «формирование элементарных матема-

тических представлений» и рассматривается процесс формирования математических 
представлений у первоклассников по УМК «Школа России». 
Исследование проведено на базе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения (далее МБОУ) № 18 имени Героя Советского Союза летчика Ивана Кон-
стантиновича Боронина г. Славянска-на-Кубани, Славянского района. Образователь-
ная программа учреждения УМК «Школа России». В исследовании участвовало 
32 учащихся 1 «А» класса, в возрасте 7–8 лет, из них 15 девочек и 17 мальчиков. 
Ключевые слова: дошкольник, первоклассник, формирование математических пред-

ставлений, учебно-методический комплекс, сформированность, диагностика. 
 
Младший школьный возраст – это один из важных периодов жизни и развития 

ребенка, когда он впервые начинает заниматься социально значимой, общественно 
оцениваемой учебной деятельностью [1, с. 31]. 

В этом возрасте развитие человека происходит наиболее интенсивно как в фи-
зическом, так и в психологическом смысле. Интерес к обучению во многом зависит от 
внутренней направленности ребенка, от его заинтересованности познавать новое. 

В 7–8 летнем возрасте у детей происходят первые крупные изменения в их при-
вычном укладе жизни. Переход в школьный возраст связан с большими переменами 
в его деятельности, общении, отношениях с окружающими людьми, появляются но-
вые обязанности [2]. 

Ведущей деятельностью первоклассников становится учение, в результате кото-
рого возникают психические новообразования. Оно характеризуется своей результа-
тивностью, обязательностью и произвольностью. 

Развитие младшего школьника – довольно трудный и противоречивый процесс. 
В данном возрасте растущий человек должен довольно многое понять, следова-
тельно, необходимо максимально использовать каждый день его жизни. Ведущими 
психологическими новообразованиями младшего школьного возраста считаются: про-
извольность и осознанность всех психологических процессов и их интеллектуализа-
ция, их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря усвоению системы 
научных понятий. 

Изучение математики является важнейшим элементом начального общего обра-
зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения обучаться. 
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Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий важны не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисци-
плин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями обучения математике являются: 
– математическое развитие младших школьников, 
– формирование системы начальных математических знаний, 
– воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Начальное математическое образование закладывает основы для формирова-

ния приёмов умственной деятельности: младшие школьники учатся анализировать, 
сравнивать, классифицировать предметы, устанавливать причинно-следственные 
связи и закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая мате-
матику, дети приобретают определённые обобщённые знания и способы действий. 
Универсальные математические методы познания способствуют целостному воспри-
ятию мира, позволяют строить модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальная 
учебная деятельность обеспечивает усвоение предметных знаний и интеллектуаль-
ного развития школьников, формирует умение самостоятельно искать и усваивать но-
вую информацию, новые знания и способы действий. 

Методика формирования элементарных математических представлений в си-
стеме педагогических наук призвана оказать помощь в подготовке детей школьного 
возраста к восприятию и усвоению математики – одного из важнейших учебных пред-
метов в школе, способствовать воспитанию всесторонне развитой личности [4, с. 156]. 

Программа УМК «Школа России» разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования [29], Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-
нируемых результатов начального общего образования. 

УМК «Школа России» по математике направлена на развитие и формирование 
математических понятий и способностей, логического мышления, мыслительной ак-
тивности, сообразительности, умения делать простые обобщения, сравнения, вы-
воды, доказывать правильность тех или иных суждений, пользоваться грамматически 
правильными оборотами речи [5, с. 281]. 

В математической подготовке школьников наряду с обучением детей счету, вы-
работке представлений о количестве и числе в пределах первого десятка, делению 
предметов на равные части, большое внимание уделяется действиям с наглядно 
представленными множествами, проведению измерений с помощью условных мерок, 
определению объема сыпучих и жидких тел, развитию глазомера детей, их представ-
лений о геометрических фигурах, о времени, формированию понимания простран-
ственных отношений. 

Такой комплекс задач является программой математического развития, обеспе-
чивает более глубокое понимание школьниками количественных и других отношений 
и закладывает основы дальнейшего совершенствования математического мышления, 
речи. Все это способствует умственному развитию детей и успешной подготовке их к 
обучению в школе [6, с. 64]. 

Непременным условием эффективности логико-математической деятельности 
является привлечение детей к анализу свойств и отношений, зависимостей и законо-
мерностей через разнообразные действия и приёмы [7]. 

Опытно-экспериментальная работа формирования математических представле-
ний у первоклассников по УМК «Школа России» проводилась на базе МБОУ СОШ 
№ 18 имени Героя Советского Союза летчика Ивана Константиновича Боронина 
г. Славянска-на-Кубани, Славянского района. 

Всего в исследовании приняли участие 26 учащихся 1 «А» класса, средний воз-
раст учащихся 7–8 лет. 
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Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: констатирующего, 
формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе была проведена первичная диагностика уровня сфор-
мированности математических представлений у первоклассников. 

На формирующем этапе был разработан и внедрен комплекс упражнений на 
формирование математических представлений у первоклассников. 

На контрольном этапе работы была проведена сравнительная диагностика 
уровня сформированности математических представлений у первоклассников. 

С целью определения уровня сформированности математических представле-
ний у первоклассников нами использовалась методика диагностического исследова-
ния, которая включала 3 диагностических задания, предложенных М. И. Кузнецовой, 
Е. Э. Кочуровой [8, с. 280]. 

Задание 1 «Задача». 
Цель: выявление умения выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания, 

соответственно правильному пониманию текста задачи. 
Ход выполнения: 
– посмотрите на свои листки, послушайте задание, 
– в машине ехали 6 человек. Двое вышли из машины. Сколько человек осталось 

в машине? (Текст задачи можно повторить) 
Оценка выполнения задания: 
3 балла – выполнена задача, схема правильная, 
2 балла – одна задача выполнена верно, но не правильная схема, 
1 балл – есть схема нет решения, 
0 баллов – задача не решена, нет схемы. 
Задание 2 «Геометрические фигуры». 
Цели: 
– выявление умения сравнивать множества по числу элементов, 
– выявление способа сравнения трех множеств по числу элементов (вне зависи-

мости от навыка счета). 
Ход выполнения: 
– найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены фигуры, 
– дорисуйте необходимые фигуры в пустые клетки. 
Оценка выполнения задания: 
3 балла – сравнение проведено верно, 
0 баллов – сравнение проведено неверно. 
Задание 3 «Внутри и вне». 
Цели: 
– выявление интуитивных топологических представлений, понимания терминов 

«внутри», «вне», 
– выявление способности правильно понимать задание. 
Ход выполнения: 
– посмотрите на доску (учитель чертит на доске треугольник). Я начертил тре-

угольник (отмечает точку внутри треугольника). Я отметил точку внутри треугольника 
(отмечает точку вне треугольника). Я отметил точку вне треугольника, 

– посмотрите на этот чертеж (указывается чертеж к заданию), 
– на своих листках найдите круг, найдите квадрат. 
– возьмите синий карандаш и отметьте точку внутри круга, но вне квадрата, 
– возьмите красный карандаш и отметьте точку внутри квадрата, но вне круга, 
– возьмите зеленый карандаш и отметьте точку, которая была бы расположена 

и внутри круга, и внутри квадрата, 
– возьмите простой карандаш и отметьте точку, которая расположена и вне 

круга, и вне квадрата. 
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Результаты первичной диагностики по методике М. И. Кузнецовой, Е. Э. Кочуро-
вой представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты первичной диагностики сформированности математических 

представлений у первоклассников 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

15% 30% 55% 

 
Исходя из полученных результатов, приведенных в таблице, можно сделать сле-

дующие выводы: на высоком уровне развития математических представлений нахо-
дятся 15% первоклассников, на среднем уровне – 30% первоклассников, на низком 
уровне – 55% первоклассников. Это означает, что большинство детей не всегда пра-
вильно решают задачу, не разбираются в схемах, не всегда могут понять задание. 

На формирующем этапе исследования был разработан и частично внедрен ком-
плекс заданий для формирования математических представлений у первоклассников. 

Задание 1 «Картинки». 
Цель: сформировать временные представления (раньше, позже). 
Ход выполнения: 
– найдите ряд картинок под номером три, 
– подумайте, как все было и пронумеруйте картинки. 
Задание 2 «Счет предметов». 
Цель: сформировать представления, лежащие в основе счета. 
Ход выполнения: 
– сосчитайте предметы, укажи их количество цифрой, 
– запишите цифру в окошечко, 
– соедините предметы парами, 
– сравните с помощью знаков >, <, = записанные числа, 
– обведите предметы, которые показывают на сколько одно число больше дру-

гого. 
Задание 3 «Геометрические фигуры». 
Цель: сформировать элементарные геометрические представления (умения 

различать геометрические фигуры и изображать их на плоскости). 
Ход выполнения: 
– рассмотрите рисунок, 
– раскрасьте фигуры (треугольники – красным, квадраты – желтым, круги – си-

ним, овалы – зеленым, прямоугольники – оранжевым). 
– в поле под номером 2 мы будем рисовать снеговика (голова – маленький круг, 

туловище – круг побольше, нос – треугольник, глаза – овалы, руки – прямоугольники). 
– подумайте, что еще можно нарисовать, дорисуйте, используя геометрические 

фигуры. 
После проведённых заданий для формирования математических представлений 

у первоклассников была проведена итоговая диагностика с целью проверки эффек-
тивности проведенной работы, результаты которой для наглядности представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты повторной диагностики уровня сформированности  
математических представлений у первоклассников по УМК «Школа России» 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

38% 47% 15% 
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В итоге из полученных результатов мы видим, что все первоклассники повысили 
свой балл, полученный в ходе первичной диагностики. Теперь школьников с высоким 
уровнем сформированности математических представлений – 38%, со средним уров-
нем – 47%, с низким уровнем – 15%. 

Далее представим итоги первичной и повторной диагностики в сравнительной 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Уровень сформированности математических представлений  

у первоклассников, в процентах 
 
Уровень Первичная диагностика Повторная диагностика 

Высокий 15% 38% 

Средний 30% 47% 

Низкий 55% 15% 

 
Итоговый показатель указывает на то, что высокий уровень сформированности 

математических представлений составляет 38%, что на 23% больше, чем при первич-
ной диагностике. Эти учащиеся обладают комплексом навыков, позволяющих им ве-
сти поиск новых знаний, быть активными на каждом этапе обучения, находить подход 
к решению возникающих проблем, проявлять активность в исследовательской дея-
тельности при решении задач различного уровня. 

Средним уровнем математических представлений владеет 47% учащихся, кото-
рый повысился на 17%. Эти учащиеся обладают отдельными умениями, которые поз-
воляют проводить изучение с поддержкой учителя. 

Низкий уровень имеют 15% учеников, этот уровень снизился на 40%. Данные 
ученики проявили неустойчивый интерес к учебной деятельности, затрудняются в вы-
полнении математических действий на каждом из этапов решения задач, работают 
преимущественно по образцу, самостоятельно не видят проблемы и не проявляют 
активности в ее поиске. 

Из результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что у боль-
шинства испытуемых экспериментальной группы математические представления 
сформированы на среднем и высоком уровнях. Исследование показало необходи-
мость формирования математических представлений у первоклассников посред-
ством специально подобранного комплекса заданий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К УЧЕБЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития положительной мотивации к 
учебе у младших школьников, ее характерные особенности; обосновывается специ-
фика и педагогические условия организации учебной деятельности. Авторами выяв-
лен уровень положительной мотивации у детей младших школьников на основе орга-
низации учебной деятельности; разработана и предложена система более эффектив-
ных методов, средств, и приемов развития положительной мотивации к учебе у млад-
ших школьников. 
Ключевые термины: мотивация, мотив, учебная деятельность, младший школьник. 

 

Актуальность представленного исследования обусловливается задачами воспи-
тания личности и раскрытие способностей ребенка. Мотивация учеников является 
центральной проблемой на сегодняшний день. Все дети испытывают на начальном 
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уровне любопытство и мотивацию учиться, но некоторые теряют эти способности с 
возрастом. Многие факторы формируют наши индивидуальные склонности к учебной 
деятельности, и учитель, его различные методы построения учебной деятельности 
является важнейшим условием, которое может повлиять на наше последующее отно-
шение к приобретению знаний. 

Учебная деятельность – это вид практической педагогической деятельности, це-
лью которой является человек, владеющий необходимой частью культуры и опыта 
старшего поколения, представленных учебными программами в форме совокупности 
знаний и умений ими пользоваться. Учебная деятельность может быть осуществлена 
только путём соответствующего выполнения деятельности учителя и деятельности 
ученика. 

Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддержи-
вает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, ком-
плексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчи-
востью и установками ученика. Взрослые люди прекрасно знают, для чего следует 
учиться: чтобы получить образование, окончить институт, стать уважаемым челове-
ком и так далее. Но эти причины не очевидны для детей. Для того чтобы ребенок 
учился, у него тоже должна быть мотивация [1]. 

В контексте образования уровень мотивации учащихся отражается в их вовле-
ченности и вкладе в учебную среду. 

Обучающиеся, имеющие высокую мотивацию, как правило, активно участвуют в 
процессе обучения и находят его приятным. С другой стороны, низко мотивированные 
школьники для того, чтобы участвовать в мероприятиях и в учебе, нередко зависят от 
вознаграждения. Согласно зарубежному профессору Марк Р. Лепперу, семь факторов 
определяют мотивацию: вызов; любопытство; контроль; фантазия; соревнование; со-
трудничество; распознавание [2]. 

Многие из них присутствуют в играх. Современные тенденции в образовании 
привлекают внимание не только к когнитивному развитию, но и к мотивации и предпо-
чтениям учащихся как основополагающим факторам, способствующим эффектив-
ному обучению. 

Отсутствие положительной мотивации к учебе, являющееся существенным пре-
пятствием на пути к успеху, проявляющееся в чувствах разочарования и раздражения, 
в долгосрочной перспективе препятствует производительности и благополучию. Сле-
довательно, уровень мотивации школьников может варьироваться от низкого до вы-
сокого. Там, где вознаграждение за выполнение работы невелико, уровень мотивации 
также относительно низок. 

Умелое сочетание разных методов и средств, которые использует учитель на 
уроке и во внеурочной деятельности, способствует развитию учебной мотивации уча-
щихся. Учитель должен уметь правильно сопоставлять между собой функции, кото-
рые выполняет та или иная группа методов, содержание изучаемой темы, способно-
сти учащихся в освоении материала с тем, чтобы отобрать те способы и средства 
обучения, которые могут способствовать формированию учебной мотивации и достиг-
нуть поставленных целей. 

По мнению кандидата психологических наук В. Э. Мильмана, реальный учебный 
процесс в значительной степени побуждается моментами, являющимися внешними 
мотивирующими факторами, относительно которых цель учебного процесса пред-
стает как простое средство или условие их достижения. Среди них: ориентация уча-
щегося на оценку и другие формы поощрения и наказания, престижно-лидерские мо-
менты, различные, не относящиеся к самому процессу учения факторы заинтересо-
ванности. Наличие и нередко доминирование в учебном процессе этих моментов свя-
зано со многими причинами [3]. 
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Таким образом, мотивацию можно определить как совокупность причин психоло-
гического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность 
и активность. Все существующие подходы в психологии мотивации можно отнести к 
двум направлениям: мотивация является сочетанием всех особенностей поведения 
(внешних и внутренних), мотивация имеет характер процесса. 

Проблема на практическом уровне заключается в необходимости учитывать ин-
дивидуальные и возрастные особенности обучающихся при создании педагогических 
условий для формирования у них положительной мотивации к учебной деятельности. 
Решение указанных проблем требует уточнения педагогических условий формирова-
ния положительной учебной мотивации младших школьников и их конкретизации на 
методическом уровне с учетом конкретных условий обучения 

С разрешением данного противоречия связана гипотеза исследования. Мы пред-
полагаем, что формирование положительной мотивации к учебе у младших школьни-
ков будет эффективнее, если в образовательный процесс будет включена система 
заданий. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования положительной 
мотивации к учебе у младших школьников на основе использования систем заданий 
в процессе обучения. 

Объект исследования: процесс формирования положительной мотивации к 
учебе у младших школьников. 

Цель исследования: теоретически обосновать эффективность формирования 
положительной мотивации к учебе у младших школьников. 

В процессе теоретического исследования проблемы на основе анализа литера-
турных источников были раскрыты понятие «мотивация», «мотив», «учебная деятель-
ность»; изучены педагогические условия формирования положительной мотивации к 
учебе у младших школьников в рамках Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального основного образования (ФГОС НОО) [4]. 

Эмпирическая исследование проведено на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа № 6 станицы 
Полтавской, Красноармейского района. В исследовании приняли участие учащиеся 
2 «Б» класса, где обучается 20 человек (из них 7 девочек и 13 мальчиков). 

Для проведения данного исследования были применены следующие методики: 
«Оценка школьной мотивации» Н. Г. Лускановой и методика «Что такое хорошо и что 
такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой. 

Цель методики «Оценка школьной мотивации» Н. Г. Лускановой: выявить отно-
шение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 
школьную ситуацию. 

Обучающимся были выданы опросники, а затем проведена инструкция: «Сего-
дня мы с вами будем участвовать в очень важном исследовании. Вам надо ответить 
на вопросы, выбрав один из трех предложенных ответов по каждому вопросу. Обве-
дите в кружочек свой ответ, который выражает ваше мнение». 

В процессе обработки результатов анкеты «Оценка школьной мотивации» 
Н. Г. Лускановой на констатирующем этапе исследования мы получили следующие 
результаты во 2«Б» классе: высоким уровнем школьной мотивации обладают 25% 
(5 человек); 45% (9 человек) обладают хорошей школьной мотивацией; положитель-
ным отношением к школе, но школа привлекает их внеучебной деятельностью обла-
дают 20% (4 человека); низкой школьной мотивацией обладают 10% (2 человека). Де-
тей с негативным отношением к школе не выявлено. 

С целью выявления нравственных представлений у младших школьников на кон-
статирующем этапе исследования мы использовали методику «Что такое хорошо и 
что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой. 
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Описание: данная диагностика выполнялась индивидуально каждым учеником, в 
присутствии классного руководителя. 

По результатам выполнения заданий методики «Что такое хорошо и что такое 
плохо» учащихся можно разделить на три группы: 

− высокий уровень работы продемонстрировали 40% (8 человек) второкласс-
ников. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, ориента-
цией на интересы и потребности других людей, направленность их личности на себя 
или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в 
пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем ука-
заниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нрав-
ственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нрав-
ственных норм; 

− 45% (9 человек) детей имеют средний уровень нравственных представлений. 
Дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стре-
мятся к реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них ха-
рактерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших отноше-
ний. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пы-
таются совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные каче-
ства школьников; 

− 15% (3 человека) детей имеют низкий уровень. Школьники посещают школу 
неохотно, стремятся к реализации собственных интересов без учета интересов дру-
гих, предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с тру-
дом и отсутствует желание следовать им, испытывают проблемы в общении с одно-
классниками, взаимоотношениях с учителем. 

Таким образом, мы подсчитали общий балл по всем заданиям, которые характе-
ризует уровень положительной мотивации к учебе у младших школьников: 32% (6 че-
ловек) высокий уровень; 55% (11 человек) средний уровень; 13% (3 человека) низкий 
уровень. 

Это дает нам основание для разработки содержания формирующего этапа ис-
следования, целью которого стало повышение уровня положительной мотивации к 
учебе детей младшего школьного возраста. 

В ходе формирующего этапа исследования была разработана система заданий, 
которая будет способствовать повышению уровня положительной мотивации к учебе 
у младших школьников. В качестве основных методов и приемов на занятии в различ-
ной последовательности используются: нестандартные уроки, игровая деятельность, 
викторины, творческие проекты, экскурсии, загадки, ребусы. 

Положительная мотивация к учению у современного школьника и процесс ее раз-
вития неразрывно связан с факторами успешности учения. Как правило, учебная де-
ятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообраз-
ных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определен-
ном соотношении между собой. Мотивационная сфера – ядро личности. 

Несмотря на различающиеся подходы ученых к вопросу мотива и положитель-
ной мотивации, мнения схожи в одном – мотив является побудителем человеческой 
деятельности, ее причиной. Это один из важнейших факторов, который обеспечивает 
успех в деятельности. Чем выше уровень мотивации и активности, тем больше фак-
торов побуждает человека к деятельности, следовательно, больше усилий он склонен 
прикладывать, и, таким образом, достигает результатов деятельности. 

Таким образом, целенаправленное и систематическое применение системы за-
даний укрепляет желание детей овладевать знаниями и сформирует устойчивый ин-
терес к большинству изучаемых предметов. 
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Сегодня, когда информация является стратегическим ресурсом развития обще-

ства, становится очевидным, что современное образование – это непрерывный про-
цесс с обязательным привлечением информационно-коммуникационных технологий. 

Одной из составляющих информатизации образования является использование 
информационных технологий в образовательном процессе. Для начальной школы это 
означает смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов 
обучения и воспитания в начальной школе должна стать готовность детей к овладе-
нию современными компьютерными технологиями и умение актуализировать полу-
ченную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для реали-
зации этих целей возникает необходимость применения в практике работы учителя 
начальных классов разных стратегий обучения младших школьников, и в первую оче-
редь – использование ИКТ на уроках математики, что соответствует разделу про-
граммы «Математика и информатика» [1]. 

В связи с безграничностью возможностей ИКТ, возникает проблема информаци-
онной адаптации человека в социуме. Стремительно нарастающий поток информации 
приводит к тому, что с каждым годом увеличивается разрыв между общим количе-
ством научных знаний и той их частью, которая усваивается в учебном заведении [2]. 

Поэтому современный ученик должен: 
1) уметь адаптироваться в различных жизненных ситуациях, 
2) приобретать самостоятельно систему необходимых предметных знаний для 

решения практических задач, 
3) владеть навыками преодоления стереотипов мышления, 
4) развивать способности к адаптации в изменяющейся информационной 

среде, 
5) быть гибкой, мобильной, проявляющей проницательность личностью, 
6) быть толерантной, творчески инициативной, конкурентоспособной лично-

стью [3]. 
Математика – это один из тех предметов, в котором использование ИКТ может 

активизировать все виды учебной деятельности. Такие как: изучение нового матери-
ала, подготовка и проверка домашнего задания, самостоятельная работа, провероч-
ные и контрольные работы, внеклассная работа, творческая работа. На базе исполь-
зования ИКТ многие методические цели могут быть реализованы боле эффективно. 

Уроки с использованием ИКТ становятся привычными для учащихся начальной 
школы, а для учителей становятся необходимым условием эффективной работы. 

Ученики 1–4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно 
строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного 
материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмо-
ции, воображение. 

Презентация является информационным обеспечением фронтальной работы 
учителя с классом и состоит из слайдов. Основные формы данной информации – 
текст, рисунки, чертежи [4]. 

На уроках используются электронные приложения разного вида: 
1) иллюстрации и демонстрации аудио-видеоряда; 
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2) приложения, сочетающие в себе и иллюстративный материал, и постановку 
проблемных вопросов с последующей проверкой выдвинутых предположений и ре-
шений, фронтальную проверку и самопроверку знаний в виде тестов, кроссвордов, 
головоломок; 

3) разработки серии уроков по теме, которые позволяют представить материал 
наиболее полно, вырисовывая картину целостного восприятия мира, успешно инте-
грируя различные области знаний на одном предмете. 

В качестве педагогического инструмента в начальной школе все чаще использу-
ются мультимедиа-технологии. 

Использование мультимедийных средств обучения позволяет существенно по-
высить эффективность обучения математике младших школьников, сделать усваива-
емые знания более наглядными. На практике учителям начальных классов необхо-
дима интерактивность, научность, информативность, целесообразность используе-
мого материала. Этим требованиям отвечают многие электронные образовательные 
ресурсы нового поколения. 

Мультимедиа технологии можно использовать как объяснительно-иллюстратив-
ный метод обучения, основной функцией которого является организация усвоения 
учениками учебной информации путем предоставления материала в наглядном виде, 
что дает наиболее его эффективное восприятие, усиливаемое благодаря визуальной 
памяти. Такая форма подачи математического материала позволяет учителю созда-
вать для использования в уроках математики комплексы опорных образов. Мультиме-
дийные презентации позволяют подавать информацию в разных форматах, что де-
лает усвоение учащимися материала наиболее продуктивным [5]. 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
ФГОС НОО), концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России, планируемых результатов начального общего образования, про-
граммы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, программы 
М. И. Моро, Ю. М. Колягина, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, М. А. Бантовой, 
С. В. Степановой «Математика» и УМК Т. А. Рудченко «Информатика» 1–4 классы, 
утвержденной методическим объединением РФ в соответствии с требованиями Фе-
дерального компонента государственного стандарта начального образования [2]. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели) по 4 часа в 
неделю. 

Изучение курса «Математика и информатика» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

1. математическое развитие младшего школьника: использование математиче-
ских представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в ко-
личественном и пространственном отношении; 

2. формирование способности к продолжительной умственной деятельности, ло-
гического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргу-
ментации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения; 

3. освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 
учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации; по-
нимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические 
способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Про-
являть математическую готовность к продолжению образования; 

4. воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса 
к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 
жизни; 
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5. формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 
норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 
готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современ-
ном обществе; 

6. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества, в частности приобретение учащимися информационно-коммуни-
кационной компетентности (далее ИКТ-компетентности) является важнейшей целью-
ориентиром изучения информатики в школе. 

Для подтверждения данной гипотезы, что математическое развитие у младших 
школьников будет более эффективным, если систематически, последовательно и це-
ленаправленно использовать ИКТ на уроках математики, была проведена опытно-экс-
периментальная работа на базе МБОУ лицей № 4 имени кавалера ордена Красной 
Звезды Сергея Николаевича Малика и кавалера ордена Мужества Андрея Николае-
вича Ливеровского г. Славянска-на-Кубани, осуществляющий образовательную дея-
тельность по программе «Школа России». В исследовании участвовал 31 ребенок 
в возрасте 8–9 лет, из них 21 девочка и 10 мальчиков. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: констатирующего, 
формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе была проведена первичная диагностика для опреде-
ления уровня эффективности использования ИКТ на уроках математики в начальной 
школе. 

На формирующем этапе были подобраны и апробированы ИКТ на уроках мате-
матики в начальной школе. 

На контрольном этапе работы была проведена сравнительная диагностика по 
сформированности навыков использования ИКТ на уроках математики в начальной 
школе. 

Для изучения уровня сформированности навыков ИКТ-компетентности у уча-
щихся 2 класса была использована «Анкета для выявления начального уровня 
ИКТ-компетентности младших школьников». 

Целью анкетирования является определение начального уровня подготовки обу-
чающихся в области информационных технологий. Каждому школьнику был дан эк-
земпляр анкеты, состоящий из 13 вопросов с вариантами ответов. Учащимся необхо-
димо было выбрать один из вариантов ответа. 

 
Таблица 1 – Анкета для изучения ИКТ-компетентности школьников 

 
Вопрос Варианты ответа 

1.Есть ли у тебя дома компьютер? а) да б) нет 

2.Используешь ли ты компьютер для подготовки к урокам? а) да б) нет 

3.Пользуешься ли ты Интернетом дома? а) да б) нет 

4.Есть ли у тебя собственная электронная почта? а) да б) нет 

5.Умеешь ли ты переносить информацию с фотоаппарата на компью-
тер? 

а) да б) нет 

6.Умеешь ли ты пользоваться текстовым редактором Word? а) да б) нет 

7.Умеешь ли ты пользоваться редактором Power Point? а) да б) нет 

8.Умеешь ли ты пользоваться таблицами? а) да б) нет 

9.Рисуешь ли ты на компьютере в программах Paint, Photoshop? а) да б) нет 

10.Какие уроки математики тебе кажутся более интересными: 
а) с при-
мене-
нием ИКТ 

б) без при-
менения 
ИКТ 

11.Создавал ли ты презентации к урокам? а) да б) нет 

12.Посещаешь ли ты социальные сети? а) да б) нет 

13.Посещаешьли ты познавательные сайты? а) да б) нет 
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Обработка данных: 
За каждый ответ «да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов. 
На 12 вопрос любой ответ оценивается 1 баллом. 

 10–13 баллов – высокий уровень, 
 6–9 баллов – средний уровень, 
 1–5 баллов – низкий уровень. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты начального уровня ИКТ-компетентности младших школьников 
 

Уровни Кол-во школьников % 

Высокий уровень 8 25 

Средний уровень 14 46 

Низкий уровень 9 29 

 
По результатам анкетирования мы выяснили, что низкий уровень сформирован-

ности ИКТ-компетентности младших школьников составляет 29%, средний уровень – 
46%, высокий уровень – 25%. 

Далее была проведена диагностическая работа № 1 «Выявление уровня сфор-
мированности навыков ИКТ-компетентности», предназначенная для изучения умений, 
составляющих ИКТ-компетентности, которыми владеют учащиеся. В основе работы 
лежит методика А. И. Савенкова. 

Данная работа состоит из текста и 7 заданий, которые позволяют определить 
уровень сформированности навыков в целом, так и получить показатели сформиро-
ванности того или иного навыка в отдельности. За каждое правильно выполненное 
задание начисляется 1 балл. 

Критерии оценивания: 
− 1–3 балла – базовый (минимальный) уровень, 
− 4–5 баллов – средний уровень (уровень возможностей), 
− 6–7 баллов – продвинутый (творческий) уровень. 
Результат исследования показывает, что продвинутый уровень не сформирован 

у большинства учащихся. Базовый уровень сформированности навыков ИКТ-компе-
тентности у учащихся 2 «А» класса составляет 39%, средний уровень составляет 45%. 

Цель формирующего этапа эксперимента – подобрать и апробировать ИКТ на 
уроках математики в начальной школе. 

ИКТ, на наш взгляд, могут быть использованы для обучения математике в раз-
личных формах: 

− самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности учи-
теля, 

− самостоятельное обучение с помощью учителя-консультанта, 
− частичная замена, 
− использование тренинговых (тренировочных) программ, 
− использование диагностических и контролирующих материалов, 
− выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий, 
− использование компьютера для вычислений, построения графиков, 
− использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы, 
− использование игровых и занимательных программ, 
− использование информационно-справочных программ. 
Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно 

важную роль в жизни человека, то использование их в изучении материала с исполь-
зованием ИКТ повышают эффективность обучения: 

− графика и мультипликация помогают ученикам понимать сложные логические 
математические построения; 
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− возможности, предоставляемые ученикам, манипулировать различными объ-
ектами на экране дисплея, изменять скорость их движения, размер и цвет позволяют 
детям усваивать учебный материал с наиболее полным использованием органов 
чувств и коммуникативных связей головного мозга. 

На основе констатирующего и формирующего этапов эксперимента была выдви-
нута цель контрольного этапа эксперимента: сравнить результаты диагностического 
исследования и сделать выводы. 

Контрольный этап эксперимента состоял из двух этапов: первый этап– изучение 
уровня сформированности навыков ИКТ-компетентностей, после проведения ком-
плекса уроков по математике. С этой целью проводилось повторное диагностическое 
исследование. Учащимся была предложена диагностическая работа «Изучение сфор-
мированности ИКТ-компетентности учащихся». 

Диагностическая работа «Выявление уровня сформированности навыков 
ИКТ-компетентности». 

Критерии оценивания: 
− 1–3 балла – базовый (минимальный) уровень, 
− 4–5 баллов – средний уровень (уровень возможностей), 
− 6–7 баллов – продвинутый (творческий) уровень. 
Полученные результаты дают нам возможность увидеть изменения в сформиро-

ванности того или иного навыка ИКТ-компетентности. Наглядно показано, какие про-
изошли изменения. Улучшились результаты навыка идентификации, то есть способ-
ность использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующего пред-
ставления необходимой информации; умение собирать и извлекать информацию. По-
ложительную динамику показали обучающиеся в умении выносить суждение о каче-
стве, важности, полезности информации. На достаточном уровне овладели младшие 
школьники навыками поиска и передачи информации. Уровень навыка управления по-
высился. Сформированность таких навыков, как интеграция и создание информации 
осталось практически на прежнем уровне. 

Таким образом, сравнив результаты развития того или иного навыка в зависимо-
сти от использования современных средств обучения на уроках математики, мы при-
шли к выводам: использование современных средств обучения на уроках «Матема-
тика» ведет к формированию навыков ИКТ-компетентности обучающихся. Мы видим, 
что базовый уровень снизился, средний и продвинутый уровни улучшились. Это гово-
рит о том, что обучающиеся научились искать недостающую информацию, решать 
некоторые практические задания в знакомых ситуациях, способны оказать посильную 
помощь другим в совместной деятельности. В целом можно отметить положительную 
динамику формирования навыков ИКТ-компетенции младших школьников и уровня 
сформированности ИКТ-компетентности обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМА КЛАССИФИКАЦИИ У УЧАЩИХСЯ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования приемов логического 

мышления у детей младшего школьного возраста, в частности приема классифика-
ции, что указывает на острую необходимость в формировании этого приема у детей в 
процессе математического образования. Отмечены необходимые психолого-педаго-
гические условия, при которых прием классификации будет формироваться наиболее 
эффективно. Кроме того, в работе представлено описание эмпирического исследова-
ния по формированию указанного приема у учащихся 2 класса. 
Ключевые слова: прием классификации, логическое мышление, младший школьник, 
начальное математическое образование. 

 
В настоящее время проблеме формирования приемов мыслительной деятель-

ности учащихся начальной школы уделяется большое внимание, поскольку овладе-
ние такими элементарными логическими приемами мышления, как сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификация и конкретизация способствует успешному усвое-
нию детьми учебного материала. Без способности к самостоятельному мышлению не-
возможно полноценное интеллектуальное развитие ребенка [1]. 
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С точки зрения современной психологии и дидактики формирование и развитие 
логических форм мышления младших школьников является важнейшей составной ча-
стью педагогического процесса в начальной школе. Поэтому перед учителем началь-
ных классов стоит сложная задача – научить детей логически мыслить, так как без 
этого навыка не произойдет качественное усвоение всего учебного материала. Так, 
одним из важных приемов мыслительной деятельности является классификация. 

Термин «классификация» обозначает «распределение предметов какого-либо 
рода на взаимосвязанные классы согласно наиболее существенным признакам, при-
сущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других родов, при 
этом каждый класс занимает в получившейся системе определенное постоянное ме-
сто и, в свою очередь, делится на подклассы» [2]. Это значит, что умение классифи-
цировать – сложная составляющая логического мышления, с помощью которой ребе-
нок учиться упорядочивать объекты. 

Проблеме развития мыслительных операций у детей младшего школьного воз-
раста и роли в нем логических заданий и упражнений уделяли свое внимание многие 
отечественные и зарубежные ученые, такие как А. В. Белошистая [2], П. Я. Гальперин 
[3], В. В. Давыдов [4], Н. Б. Истомина [5], Р. С. Немов [6], А. А. Столяр [7] и другие. В 
своих трудах известные авторы раскрывают сущность приема классификации и опре-
деляют ее как основу любой умственной деятельности человека. По-мнению педаго-
гов и психологов, классификация способствует развитию внимания ребенка, его 
мнемических способностей, создает условия для формирования эффективных меха-
низмов умственной деятельности. 

С точки зрения психологов и методистов, успешному формированию и развитию 
логических приемов мышления способствует математика, потому, что именно на уро-
ках математики младшие школьники знакомятся с различными логическими приемами 
мышления, учатся их различать и оперировать полученными знаниями и в других об-
ластях науки. Именно поэтому методические основы процесса формирования приема 
классификации у младших школьников в ходе математического образования стало 
предметом нашего исследования. 

Однако анализ учебно-методических пособий и наблюдение за образователь-
ным процессом в начальной школе говорят о том, что целенаправленному формиро-
ванию приема классификации у младших школьников в начальном математическом 
образовании уделяется недостаточно внимания. 

Возникает противоречие между необходимостью формирования приема класси-
фикации у младших школьников, с одной стороны, и недостаточной разработанно-
стью содержания методической работы, направленной на формирование и развитие 
логических приемов мышления учащихся начальной школы в процессе математиче-
ского образования, с другой стороны. 

Из данного противоречия вытекает проблема исследования: каким образом по-
строить систему методической работы, направленную на формирование логического 
приема классификации у учащихся начальной школы. 

Целью исследования стало теоретическое и экспериментальное обоснования 
проблемы выявления психолого-педагогических условий формирования приема клас-
сификации у учащихся начальных классов в процессе математического образования. 

На основе теоретического исследования проблемы и анализа литературы источ-
ников были раскрыты особенности формирования и развития у младших школьников 
приема классификации в процессе математического образования. 

С приемом классификации учащиеся начальных классов знакомятся на всех сту-
пенях обучения и в ходе изучения разных предметов начальной школы. Младшим 
школьникам приходится классифицировать предметы и явления, например, геомет-
рические фигуры, понятия, числа, различные геометрические понятия, а также расте-
ния, животный мир и многое другое. 
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Соответственно, начинать работу по формированию приема классификации 
необходимо со знакомства младших школьников с действием «упорядочивания». Ра-
бота в данном направлении проводится учителем на уроках математики в следующей 
последовательности: 

1) активизация представлений детей о правильном упорядочивании предметов 
и о многообразии возможностей данного действия, 

2) формирование представлений о некоторых способах упорядочивания в ма-
тематике, при этом основное внимание следует уделять на формирование и развитие 
логического приема мышления – сериация (выстраивание предметов в порядке воз-
растания или убывания), 

3) практическая работа, где учащиеся самостоятельно упорядочивают пред-
меты, числа, понятия и так далее. 

В ходе теоретического исследования выявлены особенности формирования логи-
ческих форм мышления у младшего школьника. На первом этапе ребенка необходимо 
познакомить с такими логическими приемами мышления, как сравнение, анализ, син-
тез, обобщение, конкретизация и абстрагирование, так как эти операции входят в со-
став операции классификации. На втором этапе необходимо отдельно познакомить 
учащихся с приемом классификации и его особенностями. На завершающем этапе 
обычно проходит закрепление изученного материала посредством использования раз-
нообразных заданий и упражнений на основе использования приема классификации. 

Овладение логическим приемом классификации считается успешными, если ре-
бенок усвоил теоретический материал и смог самостоятельно на практике выполнить 
базовые задания и упражнения на основе его использования. 

Эмпирическое исследование осуществлялась на базе муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 ста-
ницы Курчанской муниципального образования Темрюкского района Краснодарского 
края. В исследовании принимал участие 22 учащихся 2 класса в возрасте 8–9 лет. 

На констатирующем этапе эмпирического исследования для выявления исход-
ного уровня владения детьми младшего школьного возраста приемом классификации 
на основе анализа психолого-педагогической литературы был подобран диагностиче-
ский инструментарий в виде методик С. Х. Сафоновой «Исключение лишнего» и 
Е. Л. Доценко «Раздели на группы». 

В процессе практического исследования были выделены критерии, определяю-
щие уровень владения детьми приемом классификации: высокий, средний и низкий, 
каждый из которых включал в себя ряд показателей, отражающих наиболее суще-
ственные стороны, качественные и количественные характеристики, объединяющие 
оба диагностического исследования. 

Диагностика «Исключение лишнего» направлена на выявление уровня владения 
составляющих операции классификации: анализ, синтез, сравнение и обобщение. 
Учащимся были предложены задания, при выполнении которых не требовалось ис-
пользование математического материала. 

Результаты диагностики показали, что у учащихся 2 класса не достаточно раз-
виты логические приемы мышления. Анализ полученных работ учащихся свидетель-
ствует, что в основном преобладает средний уровень сформированности логических 
форм мышления – 64%, высокий уровень – у 27% детей, низкий уровень – у 9%. Низ-
кие показатели уровня сформированности логических форм мышления указывают на 
то, что младшие школьники не владеют в достаточной мере данными мыслительными 
операциями. Такие дети не активно работают на уроках, часто прибегают к помощи 
взрослых или сверстников к выполнению заданий. Следовательно, недостаточно раз-
витые логические формы мышления влияют на успеваемость детей и усваивание 
учебного материала. Что касается детей со средним уровнем владения логическими 
приемами мышления, то можно сделать вывод, что они частично выполняют задания, 
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иногда с незначительными ошибками; эти учащиеся умеют оперировать полученными 
знаниями, но затрудняются выполнять работы без помощи педагога. 

Методика Е. Л. Доценко «Раздели на группы» состояла из заданий, требующих 
от учащихся использование математических знаний и умений, а именно: умение срав-
нивать, классифицировать, упорядочивать, считать, измерять. Дидактический мате-
риал состоит из геометрических фигур, которые необходимо разделить по существен-
ным (форма, размер) и несущественным (цвет) признакам. 

Исходя из результатов, проведенного диагностического исследования, было вы-
явлено, что у учащихся в возрасте 8–9 лет плохо сформированы такие логические 
формы мышления, как сравнение и классификация. С заданием успешно справились 
лишь 9% учащихся, которые самостоятельно оперировали полученными знаниями и 
верно выполняли условия задания. Учащихся со средним уровнем, справившихся с 
заданием, но допустившие ошибки, – 41%. Половина испытуемых (50% детей) не 
справились с заданием. Учащиеся допустили ошибки в измерении геометрических 
фигур, что повлияло на следующее задание – упорядочивание и выстраивание сери-
ационных рядов из данных фигур. Соответственно, если нарушено понимание хотя 
бы одного логического приема мышления и алгоритм его выполнения или частично не 
усвоен какой-нибудь логический прием мышления, то выполнение заданий с приме-
нением логических форм мышления будут вызывать затруднения. 

Данные проведенного исследования показали, что уровень развития операции 
классификации у младших школьников развит недостаточно. Об этом можно судить 
по результатам выполненных заданий, для решения которых было необходимо ис-
пользовать математические знания и умения. 

Сравнивая результаты двух проведенных диагностических методик можно сде-
лать следующие выводы, что большая часть испытуемых имеют средний уровень 
сформированности приема классификации, что составляет – 53% учеников, низкий 
уровень составляет 29% человек, высокий уровень – у 18% учащихся. Отсюда сле-
дует, что у большинства испытуемых уровень сформированности логических приемов 
мышления и уровень владения приемом классификации находятся преимущественно 
на низком и среднем уровне. С результатами проведенных диагностик можно ознако-
миться в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты уровня владения приемом классификации у учащихся 

начальных классов, в процентах 
 

Уровень Методика 1 Методика 2 Итоговый показатель 

Высокий 27 9 18 

Средний 64 41 53 

Низкий 9 50 29 

 
По результатам проведенной диагностики видно, что большая часть учащихся 

второго класса более успешно справилась с заданиями первой методики, так как 
предложенные задания не требовали применения математических знаний в отличие 
от заданий второй методики. Таким образом, уровень развития приема классифика-
ции у младших школьников сформирован недостаточно. 

Для развития и формирования приема классификации у младших школьников 
был разработан и предложен комплекс заданий и упражнений, подобранный с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей и направленный на формирова-
ние логических приемов мышления, в частности приема классификации, а также на 
совершенствование навыков мыслительной деятельности (анализ и синтез, сравне-
ние, обобщение, конкретизация). Данные задания и упражнения были внедрены в об-
разовательный процесс, в частности они были использованы на уроках математики. 
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Учащимся младшей школы был предложен материал, составленный из заданий раз-
ного уровня сложности (от простого к более сложному) и направленный на формиро-
вание и развитие логических форм мышления. 

Выполнение заданий выстраивалось следующим образом: 
1) выполнить простейшие задания с применением логических форм мышления 

(анализ и синтез, сравнение, классификация), например, деление множества на под-
множества (множество четырехугольников разделить на подмножество: квадрат, 
ромб, трапеция и так далее); 

2) затем учащимся начальных классов было предложено выполнить задания, 
направленные на вычленение предмета по одному заданному признаку, используя 
прием классификации; 

3) следующие задания усложнялись тем, что ученикам нужно было разделить 
множество предметов на подмножества, вычленяя два признака (мультипликативная 
классификация) [8]. 

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что в итоге проде-
ланной работы возросло число учеников, справившихся с заданиями на классифика-
цию, а процент испытуемых, набравших наименьшее количество баллов, что, соот-
ветственно, указывает на низкий уровень выполнения заданий – уменьшилось. 

Учащиеся младших классов стали показывать более лучший результат выпол-
нения заданий на классификацию, что говорит об эффективности использования раз-
нообразных заданий и упражнений, направленных на формирование приема класси-
фикации, на уроках математики. 

Для формирования приема классификации на уроках математики можно исполь-
зовать следующие методические пособия: карточки с изображением геометрических 
фигур (разного цвета и размера) или деревянные геометрические фигуры-блоки 
З. Дьенеша, палочки Дж. Кюизенер; упражнение «Продолжи ряды», «Найди законо-
мерность и продолжи числовой ряд», «Найди пару» и другие дидактические матери-
алы, направленные на формирование логических форм мышления у младших школь-
ников. 

Учителям начальных классов в работе по формированию у младших школьников 
на уроках математики приемов классификации рекомендуется систематически и целе-
направленно использовать разнообразный дидактический материал, а также упражне-
ния и задания, направленные на формирование приема классификации у учащихся 
начальных классов, чтобы процесс обучения математики проходил эффективнее. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что формирование логиче-
ских форм мышления проходит на всех ступенях обучения ребенка. Еще в младшем 
школьном возрасте у детей формируются представления о логических приемах мыш-
ления; дети учатся сравнивать предметы, упорядочивать, вычленять «лишний» и де-
лать выводы. Если уже на этом этапе дети не научатся оперировать простыми логи-
ческими приемами мышления, то в дальнейшем им будет трудно обрабатывать полу-
ченную информацию, усваивать школьный материал и применять полученные знания 
на практике. Поэтому задача учителя – заполнить пробелы в знаниях у младших 
школьников на основе использования разнообразных дидактических средств, направ-
ленных на формирование и развитие логических форм мышления. 

 
Ссылки на источники 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) : утверждён приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 года N 1155 : зарегистрирован приказом Минюста РФ № 30384 от 
14 ноября 2013 года // Российская газета. – 2013.– № 265 (6241). – URL: 
https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (дата обращения: 27.11.2021). 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~173~ 

2. Белошистая, А. В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного 
и младшего школьного возраста в процессе обучения : монография / А. В. Белоши-
стая. – Москва : Инфра-М, 2016. – 233 с. – ISBN 978-5-16-011549-8 

3. Гальперин, П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании 
умственных действий: избранные психологические труды / П. Я. Гальперин. – 
Москва : Институт практической психологии. – 2016.– URL: 
http://psychlib.ru/mgppu/Gpc_1998/Gpc-2721.htm (дата обращения: 27.11.2021). 

4. Давыдов, В. В. Лекции по педагогической психологии : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям / В. В. Давыдов. – 
Москва : Академия, 2006. – 222 с. : табл. – (Классическая учебная книга : Classicus). – 
ISBN 5-7695-2918-0. 

5. Истомина, Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе : развива-
ющее обучение : учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031200 
(050708) – педагогика и методика начального образования / Н. Б. Истомина. – 2-е 
изд. – Смоленск : Ассоциация XXI в., 2009. – 286 с. : ил., табл. – (Педагогическое об-
разование). – ISBN 978-5-89308-699-7. 

6. Немов, Р. С. Психология : в 3 книгах. Книга 1. Общие основы психологии : для 
студентов высших педагогических учебных заведений / Р. С. Немов. – 6-е изд. – 
Москва : Владос, 2020. – 687 с. – ISBN 978-5-00136– 020-9. 

7. Столяр, А. А. Педагогика математики. – Минск: Высшая школа, 2010. – URL: 
https://uch-lit.ru/matematika-2/dlya-studentov/stolyar-a-a-pedagogika-matematiki (дата об-
ращения 21.11.2021) 

8. Зак, А. З. Развитие умственных способностей младших школьников : научное 
издание / А. З. Зак. – Москва: Просвещение, 2014 – 318 с. – ISBN 5-09-006841-0 

 
A. O. Kolesnik, 
5th year student of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Physical Education, Slavyansk-on-Kuban Branch 
of the Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Kuban State University» in 
Slavyansk-on-Kuban 
nastena.kolesnik.99@mail.ru 
O. V. Igrakova, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Professional Pedagogy, Psy-
chology and Physical Education of the Branch of FSBEI VPO "Kuban State University" in Slavyansk-on-Kuban, 
Slavyansk-on-Kuban 
Oksana_igrakova@mail.ru 
FORMATION OF CLASSIFICATION RECEPTION AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE PRO-
CESS OF MATHEMATICAL EDUCATION 
Annotation. The article reveals the problem of the formation of logical thinking techniques in children of pri-
mary school age, in particular the method of classification, which indicates the urgent need for the formation 
of this technique in children in the process of mathematical education. The necessary psychological and ped-
agogical conditions under which the classification will be formed most effectively are noted. In addition, the 
paper presents a description of an empirical study on the formation of this technique in students of the 2nd 
grade. 
Keywords: classification reception, logical thinking, junior schoolchild, primary mathematical education. 

 
 
 

mailto:nastena.kolesnik.99@mail.ru
mailto:Oksana_igrakova@mail.ru


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~174~ 

DOI: 10.52376/978-5-907541-98-6_174 
 
Н. Н. Фролова, 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры русской 
и зарубежной филологии филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-
ситет» в г. Славянске-на-Кубани 
nauka-sgpi@mail.ru 
 
А. В. Кузько, 

студентка 5 курса направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки – начальное образование, дошкольное образование)» фа-
культета педагогики, психологии и физической культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани 
kuzkoalena4@gmail.com 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье представлены теоретические основы развития познавательной 

активности школьников на уроках русского языка посредством технологии исследова-
тельского обучения: сущность и определение познавательной активности младших 
школьников, особенности технологии исследовательского обучения на младших 
школьников на уроках русского языка. 
Ключевые термины: познавательная активность, русский язык, исследовательское 
обучение. 

 
Развитие познавательной активности младших школьников обусловлено необ-

ходимостью внедрения в образовательный процесс педагогических технологий, обес-
печивающих пробуждение у детей интереса не только к знаниям, но и к способам их 
приобретения. В арсенале инновационных педагогических методов, влияющих на по-
знавательную активность младших школьников, особое место занимает технология 
исследовательского обучения. 

Развитие познавательной активности младших школьников – это задача, стоя-
щая перед современной начальной школой, главной ее социальной задачей является 
развитие личности подрастающего человека, способного самостоятельно приобре-
тать знания, постоянно стремящегося к углублению в область познания, формирова-
ние стойких познавательных мотивов учения. Сформированность такого качества 
личности учащегося, как познавательная активность, создаёт предпосылки для мак-
симально полного применения младшими школьниками своих творческих сил, способ-
ностей, дарований.) 

В условиях социально-экономической жизни современного общества возрастает 
потребность в самостоятельных людях, способных быстро адаптироваться к изменя-
ющимся ситуациям, творчески подходить к решению проблем. Современному школь-
нику предстоит стать активным участником социального и духовного развития страны, 
что требует от него самостоятельности в процессе приобретения новых знаний и уме-
ний в школе, в вузе и на протяжении всей жизни. 

В Концепции модернизации современного Российского образования отмечается, 
что сегодня необходимо уделять пристальное внимание формированию у учащихся не 
только глубоких и прочных знаний, но и общеобразовательных умений, универсальных 
компетенций, функциональной грамотности и социально-значимых качеств [1]. 
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В Федеральном компоненте Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования формулируется идея реализации личностно-ориен-
тированной, развивающей модели массовой начальной школы, содержание образо-
вания в которой будет ориентировано на обеспечение самоопределения и самораз-
вития личности, на овладение способами познавательной деятельности, приобрете-
ние ими опыта различных видов деятельности [2]. 

Это требует создания в образовательной практике определенных педагогиче-
ских условий для включения младших школьников в активную познавательную дея-
тельность, в частности, учебно-исследовательскую. 

Дети являются исследователями. Они принимают активное участие в различных 
исследовательских делах. Жажда новых впечатлений, детская любознательность, же-
лание экспериментировать, самостоятельно искать истину проявляется в любой дея-
тельности школьников. Но учебно-исследовательская деятельность младших школь-
ников требует хорошо разработанной системы. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование у ребёнка способ-
ности творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 
сфере человеческой культуры. Развитие познавательной активности происходит бла-
годаря переходу ученика на более сложный уровень деятельности, что ведет к повы-
шению его интеллектуальных и творческих способностей. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в исследо-
вательскую деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. 
Включение младших школьников в исследовательскую деятельность учит их размыш-
лять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку, что в итоге по-
вышает их познавательную активность. 

Включать школьников в исследовательскую деятельность следует постепенно, 
начиная с первого класса. Вначале – доступные творческие задания, а уже в 3-4 клас-
сах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные задания. Активное 
использование в организации образовательного процесса исследовательской дея-
тельности младших школьников даёт возможность развития у учащихся важнейшего 
инструмента оперативного освоения действительности – возможности осваивать не 
только суммы готовых знаний. 

Исследование создает положительную мотивацию для самообразования. Поиск 
нужных материалов требует систематической работы со справочной литературой. 
Учащиеся видят реальное применение своих знаний. 

В словаре по педагогике под редакцией Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспи-
рова познавательная активность определяется как деятельное состояние ученика, ко-
торое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявле-
нию волевых усилий в процессе овладения знаниями. Физиологической основой по-
знавательной активности является рассогласование между наличной ситуацией и 
прошлым опытом. Три уровня познавательной активности – воспроизводящая, интер-
претирующая, творческая [3]. 

Л. В. Мардахаев в словаре по социальной психологии приводит следующие трак-
товки этих понятий: 

Активность – усиленно деятельное состояние отражения и преобразования дей-
ствительности, принимающее ведущее участие в развитии человека, становлении его 
личности. 

Познание – приобретение знаний, постижение закономерностей объективного 
мира. 

Познавательная активность – деятельное состояние личности, которое характе-
ризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению волевых 
усилий в процессе овладения знаниями. Различают: воспроизводящий уровень, ин-
терпретирующий уровень и творческий уровень познавательной активности. 
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Деятельность познавательная – один из видов деятельности; заключается в 
усвоении знаний, приобретении умений и навыков самостоятельно учиться и приме-
нять полученные знания на практике [4]. 

Познавательная активность реализуется через познавательную потребность, 
инициативу, познавательную надситуативность, реобразуемость, самоактуализацию 
и саморегуляцию, которые являются ее определяющими характеристиками. Познава-
тельная активность имеет мотивационно-волевую природу, потому что связана с во-
левыми чертами личности (целенаправленностью, организованностью, самостоя-
тельность), а также со всеми образованиями личности, являющимися проявлениями 
ее внутренней активности (ценностными ориентирами, направленностью). 

Что касается структуры познавательной активности, то этот вопрос также не 
имеет единого решения. Согласно точке зрения Т. Л. Павловец, основными компонен-
тами познавательной активности выступают: 

− познавательная потребность; 
− саморегуляция познавательной деятельности [5]. 
Исходя из представления о мышлении как о решении учебных задач,  

А. М. Матюшкин представляет структуру мыслительного акта и соответствующей ему 
познавательной активности следующим образом: 

− порождение проблемы и формулирование мыслительной задачи; 
− решение задачи; 
− обоснование найденного решения [6]. 
Ш. А. Амонашвили выделяет структурные компоненты познавательной активно-

сти исходя из структуры деятельности: 
− мотив как движущая эту активность сила; 
− объект познания, имеющий дидактически организованную форму; 
− способы и средства действия с объектом с целью его усвоения; 
− посредническая роль педагога между познавательными силами школьника и 

объектом усвоения; 
− результат познавательной активности [7]. 
В диссертационном исследовании Т. П. Михневич структура познавательной ак-

тивности представляет совокупность таких компонентов, как: 
− мотивационный (он отличается наличием познавательных мотивов); 
− содержательный (предполагает наличие знаний, прежде всего ведущих идей 

и понятий учебного материала, а также степень овладения учебным материалом); 
− процессуальный (характеризуется овладением способами познавательной 

деятельности, т. е. учебными умениями и мыслительными операциями); 
− эмоциональный (предполагает положительный эмоциональный фон познава-

тельной деятельности) [8]. 
Познавательная активность как педагогическое явление – это двусторонний вза-

имосвязанный процесс: с одной стороны, это форма самоорганизации и самореали-
зации учащегося; с другой – результат особых усилий педагога в организации позна-
вательной деятельности учащегося. При этом нельзя забывать о том, что конечный 
результат усилий педагога заключается в переводе специально организованной ак-
тивности ученика в его собственную. То есть оба вида познавательной активности 
тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Таким образом, заканчивая рассмотрение понятия «познавательная актив-
ность», можно сделать следующий вывод. Как педагогическое явление это понятие 
является сложным системным образованием и имеет определенную структуру. Она 
(активность) включает в себя и отношение учащегося к окружающей действительно-
сти, и усиленную, энергичную деятельность в пределах этой действительности. Ак-
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тивность личности формируется в результате взаимодействия внешних (цели, за-
дачи, деятельность) и внутренних (мотивы, установки, притязания личности, ее спо-
собности) факторов. 

Проблема формирования познавательной активности возникла давно и до сего-
дняшнего момента является одной из самых актуальных. Уровень познавательной ак-
тивности школьника во многом определяет эффективность его дальнейшего обуче-
ния. Само слово «активность» в словаре русского языка С. И. Ожегова даёт общеупо-
требительное определение «активного» как деятельного, энергичного, развивающе-
гося. Непосредственно в литературе и бытовой речи понятие «активности» часто упо-
требляется как синоним понятия «деятельность» [9]. 

Познавательная активность характеризует всю жизнедеятельность обучающе-
гося, от нее зависит его благополучие, успех, статус. Она может стать устойчивым 
личностным образованием и быть качеством индивида. 

Проблема интереса к учению в истории русской педагогической мысли и в прак-
тике обучения выстраивалась постепенно под влиянием требований жизни. Детально, 
внутри своей педагогической теории проблему интереса изучил К. Д. Ушинский. Он, в 
своих работах, психологически обосновал наличие интереса во время получения зна-
ний [10]. 

Глубокая психологическая основа всей педагогической теории К. Д. Ушинского и 
проблемы интереса усилили внимание к развитию детей. Особо усилившаяся критика 
обучения и воспитания в момент общественно – педагогического подъёма привела к 
замыслу пристального внимания к внутреннему миру ребёнка на фундаменте его пол-
ной свободы. Данное мнение выразил в своих педагогических соображениях 
Л. Н. Толстой. Он считал: «Важнейшее условие проявления интереса – это создание 
на уроке такой естественной, свободной атмосферы, которая вызывает подъём ду-
шевных сил ребёнка». 

Крупнейший советский теоретик образования А. С. Макаренко раскрывает от-
дельные методические приёмы сохранения и формирование интереса: подсказка, вы-
зывающая догадку, постановка интересного вопроса, введение нового материала, 
рассматривание иллюстраций, наводящих на вопросы, и т. д. А. С. Макаренко считал, 
что жизнь и труд ребёнка должны быть пронизаны интересом, что содержание обра-
зовательной работы определяется детским интересом. Ш. А. Амонашвили работал 
над проблемой интереса в обучении шестилеток. Интерес к учению соединен со всей 
жизнедеятельностью обучающегося: беззаботный поворот метода, однообразные 
приёмы могут расшатать интерес, который еще так хрупок. Непосредственно на сего-
дняшний день проблема интереса всё обширнее исследуется в контексте разнообраз-
ной деятельности младших школьников, что позволяет творческим учителям с успе-
хом формировать и развивать интересы обучающихся, расширять границы личности, 
взращивать активное отношение к жизни. В настоящее время необходим человек не 
только впитывающий в себя знания, но и способный самостоятельно их добывать. 
Специфические ситуации современных дней требуют от нас большой заинтересован-
ности. Особый вид интереса – интерес к познаниям, или познавательная активность. 
Познавательная активность исполняет в образовательном процессе основную роль. 
И. В. Метельский определяет познавательный интерес таким образом: «Интерес – это 
активная познавательная направленность, связанная с положительным эмоцио-
нально окрашенным отношением к изучению предмета с радостью познания, преодо-
лению трудностей, созданием успеха, с самовыражением развивающейся личности» 
[7]. Г. И. Щукина, целенаправленно изучавшая познавательную активность в педаго-
гике, объясняет это понятие следующим образом: «познавательный интерес высту-
пает перед нами как избирательная 9 направленность личности, обращенная к обла-
сти познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями». По-
знавательную активность психологи и педагоги изучают с разных сторон, но каждое 
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исследование рассматривает как часть общей проблемы воспитания и развития. Из-
бирательная направленность индивида на объекты и проявления окружающей дей-
ствительной реальности это и есть познавательная активность. Эта направленность 
обусловливается бесконечным желанием к познанию, к новым, более полным и глу-
боким познаниям. Данное желание носит поисковое направление. Непосредственно 
под его влиянием у ребенка постоянно появляются вопросы, ответы на которые он 
самостоятельно и активно ищет. В то же время поисковая деятельность обучающе-
гося осуществляется с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость 
от удачи [11]. 

Познавательная активность – это одно из важнейших для нас оснований учения 
младших школьников. Его действие очень сильно. Под воздействием познавательной 
активности образовательный процесс даже у слабых учеников будет протекать 
намного более продуктивно. При правильной педагогической организации деятельно-
сти обучающихся и систематической и целенаправленной воспитательной деятель-
ности, познавательная активность, может и должна стать устойчивой чертой личности 
школьника и оказывать в дальнейшем сильное влияние на развитие личности в це-
лом. Под действием интереса развивается мыслительная активность, выражающаяся 
в большом количестве вопросов, с которыми школьник, например, обращается к учи-
телю, к родителям, взрослым, выясняя сущность интересующего его явления. Поиск 
и чтение литературы в интересующей области, выбор определенных форм внекласс-
ной работы, удовлетворяющих его интерес, – все это создает и совершенствует лич-
ность школьника. Познавательная активность – сильное средство обучения. Уметь 
увидеть, подметить у ученика даже небольшую искорку интереса к какой-либо стороне 
учебной деятельности, организовывать необходимые условия, чтобы разжечь ее и 
превратить в истинный интерес к науке, к знаниям – в этом задача учителя, формиру-
ющего познавательную активность. 

Г. И. Щукина выделяет репродуктивно-подражательную, поисково-исполнитель-
скую и творческую активность, таким образом предлагая методическое основание для 
активизации познавательной деятельности обучающихся. Здесь разделение уровней 
познавательной активности соответствует из классификаций методов обучения. В 
первом идёт речь о репродуктивно-подражательной активности, где собственная ак-
тивность ученика в учебной деятельности недостаточна; во втором – о поисково-ис-
полнительской, при которой ученик самостоятельно пытается найти способы решения 
учебной задачи; и, наконец, в третьем – о творческой активности обучающихся, когда 
и учебная задача, и способы ее решения определяются самим учеником. В самих 
названиях данных уровней для учителя как бы даются рекомендации по методам обу-
чения, которые обеспечивают достижение соответствующего уровня познавательной 
активности [12]. 

Т. И. Шамова в свою очередь выделяет три уровня познавательной активности. 
Определяет их по образцу действия: воспроизводящая, интерпретирующая и творче-
ская активность. 

Пребывая на первом уровне познавательной активности, ученику следует 
научиться представлять при случае полученные знания или умения. Название интер-
претирующего уровня говорит само за себя; уже имея кое-какие знания, нужно 
научиться объяснять их в новых учебных условиях, основываясь на привычных эта-
лонах. Творческий уровень познавательной активности характерен для обучающихся, 
которые не только определяют связи между предметами и явлениями, но и пытаются 
найти для этой цели новый способ. 

В обеих классификациях речь идет об обучающемся, который постоянно показы-
вает активность (разного уровня) в овладении знаниями. Обучающиеся имеют раз-
личную степень включенности в процесс дознания. Невозможно игнорировать пози-
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цию того школьника, который пассивно принимает знания (в социологии – это одно-
стороннее принятие), и того, чья активность время от времени включается в познава-
тельный процесс в зависимости от учебной ситуации. Вследствие этого А. А. Леонтьев 
предлагает еще один подход к познавательной активности, где выделяется: 

– нулевой уровень активности, характеризующийся не отказом от учебной дея-
тельности, а скорее, индифферентным к ней отношением; – ситуативно-активный как 
переходная ступень от нулевой к стабильной, исполнительской активности в учебном 
процессе; 

– творческий, где максимально может раскрыться субъективная позиция школь-
ника [12-13]. 

Непосредственно показательными признаками познавательной активности 
можно назвать стабильность, прилежание, осознанность учения, творческие проявле-
ния, поведение в нестандартных учебных ситуациях, самостоятельность при решении 
учебных задач и т. д. Уровень включенности в учебную деятельность и проявление 
активности обучающегося – это динамический, изменяющийся показатель. Учитель в 
силах помочь обучающемуся подняться с нулевого уровня на ситуативно-активный, а 
с него на активно-исполнительский. И во многом от педагога зависит, дойдет ли вос-
питанник до творческого уровня. 

В дальнейшем автором будут раскрыты особенности технологии исследователь-
ского обучения младших школьников на уроках русского языка и отображены резуль-
таты по развитию познавательной активности на уроках русского языка в 3-м классе 
средней общеобразовательной школы муниципального образования Славянский 
район Краснодарского края. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье раскрывается возможность формирования изобразительных уме-

ний младших школьников с использованием художественно-эстетической деятельно-
сти. С помощью диагностики Т. С. Комаровой «Анализ продукта деятельности» были 
выделены категории детей, имеющих высокий, средний и низкий уровни сформирован-
ности изобразительных умений. В статье представлено содержание деятельности по 
формированию изобразительных умений младших школьников, разработанное на ос-
нове анализа научно-художественной литературы и полученных результатов. 
Ключевые слова: изобразительные умения, младшие школьники, художественно-эс-
тетическая деятельность, внеурочная деятельность, аппликация. 

 

Художественно-эстетическая деятельность играет очень важную роль для млад-
ших школьников. Она одна из немногих способствует формированию личности ре-
бенка, динамичному познанию им окружающего мира, приобщает ребенка к прекрас-
ному. Художественно-эстетическая деятельность позволяет детям передавать эмоции, 
полученные в процессе познания природы, и выражать свое отношение к увиденному. 

У детей во время выполнения различных видов художественно-эстетической де-
ятельности формируются изобразительные умения, которые нужно начинать разви-
вать еще в дошкольном возрасте, а в школе на уроках по технологии и изобразитель-
ному искусству педагогу необходимо их совершенствовать. 

Согласно Т. С. Комаровой, изобразительные умения – это освоенные человеком 
различные способы выполнения каких-либо действий. Она считала, что к началу по-
ступления в школу у ребенка должны быть сформированы следующие изобразитель-
ные умения: 

– умение правильно использовать рабочие материалы в зависимости от выбран-
ного вида изобразительной деятельности, 

– умение использовать в работе простой карандаш, который необходим для со-
здания контура предметов, 

– умение изменять направление движения при работе с простым карандашом, 
– умение смешивать базовые цвета для получения новых цветовых оттенков [1]. 
Л. Б. Рылова считает, что изобразительные умения – это способность, заключа-

ющаяся в правильной передаче различных качеств изображаемого предмета (форма, 
строение, цвет и так далее). Также она относила к изобразительным умениям способ-
ность создавать узоры, учитывая при этом форму и пропорции изображаемых пред-
метов [2]. 
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Н. М. Сокольникова определяла понятие «изобразительные умения детей млад-
шего школьного возраста» следующим образом: изобразительные умения – это осво-
енные человеком способы действий, которые заключаются в передаче в виде нагляд-
ного образа предметов и явлений окружающей среды, а также передачи отношения к 
изображаемому [3]. 

Т. Н. Доронова говорила, что основная задача формирования у младших школь-
ников изобразительных умений заключается в развитии у них умения правильно пе-
редавать при изображении предметов впечатления, которые они получили в процессе 
познания окружающего мира [4]. 

В нашей работе мы опирались на определение Б. М. Неменского: изобразитель-
ные умения – это способность ребенка выражать в своих работах впечатления и эмо-
ции, полученные в ходе познания окружающего мира, применять полученные на уро-
ках умения, навыки и способы, которые необходимы в процессе создания работ, ис-
пользовать разнообразные и яркие цветовые сочетания для создания красочных, при-
влекающих внимание, работ [5]. На наш взгляд данное определение наиболее точно 
раскрывает сущность понятия «изобразительные умения». 

В процессе художественно-эстетической деятельности у детей формируются 
изобразительные умения. Из всех видов данной деятельности, аппликация является 
наиболее простой и доступной для детей младшего школьного возраста, а также она 
вызывает у детей интерес, так как их привлекает процесс вырезания и наклеивания 
на фон предметов различной формы. 

После анализа программ «Изобразительное искусство» и «Технология», где вы-
полняются аппликационные работы, мы пришли к выводу, что в начальной школе вы-
деляется очень мало уроков по аппликации. Это связано с тем, что на уроках изобра-
зительного искусства и технологии необходимо обучать детей работать и в других 
техниках изобразительной деятельности (лепка, конструирование, рисование и так 
далее). Из-за этого сформировать изобразительные умения при выполнении аппли-
кации в процессе учебной деятельности очень сложно. В связи с этим мы видим 
наиболее целесообразным формировать изобразительные умения младших школь-
ников в аппликации во внеурочной деятельности. 

С целью изучения исходного уровня сформированности изобразительных уме-
ний было проведено исследование на базе муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51 муниципаль-
ного образования Северский район пгт. Черноморского. В исследовании принимали 
участие учащиеся 2 «А» в количестве 25 человек. 

Цель исследования – выявление исходного уровня сформированности изобра-
зительных умений детей младшего школьного возраста. 

Для сбора эмпирических данных была использована диагностика «Анализ про-
дукта деятельности». Автором данной диагностики является Т. С. Комарова. Данная 
диагностика проводится с целью выявления имеющихся у младших школьников зна-
ний и умений в изобразительной деятельности. 

При обработке полученных результатов учитывались следующие критерии: 
– критерий 1: умение пользоваться рабочими инструментами при выкраивании 

деталей для аппликации, 
– критерий 2: умение использовать разнообразные способы изображения пред-

метов и явлений окружающей действительности, на основе чего изображенные объ-
екты приобретают сходство с реальными, 

– критерий 3: умение использовать разнообразные цвета и цветовые сочетания 
для отображения особенностей объектов, 

– критерий 4: умение правильно передавать форму изображаемых предметов, 
– критерий 5: умение правильно передавать пропорции изображаемых предме-

тов и объектов, 
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– критерий 6: умение ориентироваться в пространстве листа. 
Для получения данных об исходном уровне сформированности изобразительных 

умений младших школьников на констатирующем этапе исследования было прове-
дено диагностическое задание по аппликации из геометрических фигур: «Цыпленок» 
и «Домик в деревне» (на выбор учащегося). 

Проведенное исследование показало, что доля респондентов, имеющих высокий 
уровень сформированности изобразительных умений, составила 16%, средний уро-
вень – 64%, низкий уровень – 20%. 

На основе данных, полученных в ходе проведенного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что в классе преобладают дети со средним уровнем сформирован-
ности изобразительных умений. Доля респондентов, имеющих низкий уровень сфор-
мированности изобразительных умений, на 4% выше, чем у тех респондентов, кото-
рые обладают высоким уровнем. Результаты проведенной диагностики показали, что 
во 2 «А» классе у большинства детей уровень сформированности изобразительных 
умений – средний. 

Таким образом, проведение данной диагностики показало, что уровень сформи-
рованности изобразительных умений у детей младшего школьного возраста требует 
целенаправленной работы педагога, направленной на его повышение. 

Результаты, полученные в процессе выявления исходного уровня сформирован-
ности изобразительных умений среди учащихся 2 «А» класса определили направле-
ние дальнейшей работы. 

На основе анализа научно-художественной литературы и полученных результа-
тов было разработано содержание деятельности для формирования изобразитель-
ных умений у детей младшего школьного возраста, которое состоит из восьми упраж-
нений, выполняемых в технике аппликации: 

1. Упражнение «Конверт с тюльпанами». Цели упражнения: совершенствование 
у младших школьников умения работать с ножницами, бумагой и картоном; совершен-
ствование у детей умения передавать правильные пропорции предметов при их изоб-
ражении; совершенствование у детей умения вырезать симметричные фигуры. 

2. Упражнение «Кораблик». Цели упражнения: совершенствование у детей уме-
ния передавать правильные пропорции предметов при их изображении; совершен-
ствование у младших школьников умения выполнять аппликацию из геометрических 
фигур. 

3. Упражнение «Корзинка с грибами». Цели упражнения: закрепление умения об-
водить готовые трафареты простым карандашом; совершенствование у детей умения 
передавать правильные пропорции предметов при их изображении; совершенствова-
ние у младших школьников умения вырезать из одной геометрической фигуры другую. 

4. Упражнение «Бабочка». Цели упражнения: закрепление умения обводить го-
товые трафареты простым карандашом; совершенствование у детей умения переда-
вать правильные пропорции предметов при их изображении; совершенствование у 
младших школьников умения работать в технике обрывной аппликации. 

5. Упражнение «Листопад». Цели упражнения: совершенствование у детей уме-
ния вырезать симметричные фигуры; совершенствование у детей умения передавать 
правильные пропорции предметов при их изображении; совершенствование у млад-
ших школьников умения пользоваться рабочими инструментами. 

6. Упражнение «Кактус». Цели упражнения: совершенствование у младших 
школьников умения вырезать из одной геометрической фигуры другую; совершен-
ствование у детей умения передавать правильные пропорции предметов при их изоб-
ражении; совершенствование у младших школьников умения работать в технике объ-
емной аппликации. 
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7. Упражнение «Рыбки в аквариуме». Цели упражнения: совершенствование у 
детей умения создавать работы из подручного материала; совершенствование у де-
тей умения передавать правильные пропорции предметов при их изображении; со-
вершенствование у детей умения ориентироваться в пространстве листа. 

8. Упражнение «Корзинка с фруктами». Цели упражнения: совершенствование у 
детей умения использовать разнообразные цвета и цветовые сочетания для отобра-
жения особенной объектов; совершенствование у детей умения передавать правиль-
ные пропорции предметов при их изображении; совершенствование у младших 
школьников умения выполнять аппликационные работы в технике мозаики; закрепле-
ние умения обводить готовые трафареты простым карандашом. 

Общей целью разработанных упражнений является повышение исходного 
уровня сформированности изобразительных умений у детей младшего школьного 
возраста. 

После использования разработанных упражнений была проведена повторная 
диагностика, в ходе которой были получены следующие результаты: доля респонден-
тов, имеющих высокий уровень сформированности изобразительных умений, соста-
вила 25%, средний уровень – 60%, низкий уровень – 15%. 

На основе данных, полученных в ходе повторной диагностики, можно сделать 
вывод, что использование разработанных упражнений положительно влияет на про-
цесс улучшения изобразительных умений у младших школьников: доля респондентов, 
имеющих высокий уровень сформированности изобразительных умений, возросла на 
11%, средний уровень – снизилась на 4%, низкий уровень – снизилась на 5%. 

Учитывая эти данные, можно отметить, что благодаря использованию разрабо-
танных упражнений уровень сформированности изобразительных умений у младших 
школьников увеличивается. У многих детей улучшились следующие показатели: 

– младшие школьники лучше передают пропорции предметов при их изображении; 
– младшие школьники стали применять различные цветовые сочетания для со-

здания ярких и красочных образов; 
– многие младшие школьники стали лучше ориентироваться в пространстве листа; 
– большинство детей научилось правильно пользоваться рабочими материа-

лами: они стали регулировать нажим на карандаш при создании формы, а также при 
вырезании ножницами перестали искажать форму предметов, делать зазубренный 
контур. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: изобразительные умения 
начинают формироваться у ребенка еще в дошкольном возрасте, а в школе педагогу 
необходимо их совершенствовать, ведь они пригодятся ребенку в дальнейшей учебе 
и повседневной жизни. Для этого необходимо систематически проводить со школьни-
ками различные упражнения, целью которых является повышение уровня изобрази-
тельных умений детей. Систематическая работа с использованием упражнений раз-
личного типа положительно сказывается на формировании изобразительных умений 
в работе с аппликацией. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются коммуникативные способности, а 
именно формирование на уроках русского языка данных способностей младших 
школьников. В статье будут представлены актуальность данного вопроса, теоретиче-
ская характеристика коммуникативных способностей, и то, каким образом они форми-
руются на уроках русского языка. 
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Формирование коммуникативных способностей младших школьников – чрезвы-
чайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных способностей 
влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализа-
ции и развития личности в целом. 

Коммуникативные способности – это умения и навыки общения с окружающими 
людьми с помощью слов и без них: посредством мимики, жестов, языка тела и ими-
джа. Человек может эффективно участвовать в процессе коммуникации, если он вла-
деет набором необходимых средств. К средствам коммуникации, в первую очередь, 
относится речь [1]. 

Сформировать коммуникативные способности, значит, научить школьника зада-
вать вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно 
обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседни-
ков, аргументировать свое мнение в группе, а также способность выражать собесед-
нику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других 
участников коммуникативного общения. 

Что же такое коммуникация? В современном толком словаре это «общение, пе-
редача информации от человека к человеку – особая форма взаимодействия людей 
в процессах их познавательной деятельности, осуществляющаяся при помощи 
языка». 

Выделяют три основные стороны коммуникации: 
1) коммуникация как взаимодействие, 
2) коммуникация как кооперация, 
3) коммуникация как условие интериоризации. 
Первая сторона коммуникация подразумевает процесс общения, который 

направлен на учёт позиции либо мнения собеседника или партнёра по совместной 
деятельности. Дети, постепенно приобретая опыт общения, учатся предвидеть раз-
личные точки зрения людей, которые часто различаются с их мнениями и интересами. 
Заканчивая обучение в начальной школе, коммуникативные способности детей при-
обретают более глубокий характер: они начинают лучше понимать мысли, чувства со-
беседника, их внутренний мир в целом [2]. 

Вторая сторона коммуникации направлена на сотрудничество. На протяжении 
младшего школьного возраста дети приобретают навыки социального взаимодей-
ствия со сверстниками, умения заводить друзей. От конструктивного общения, приоб-
ретенного ребёнком в младшем школьном возрасте, зависит благополучие личност-
ного развития. В рамках учебного сотрудничества навык формирования коммуника-
тивных способностей проходит более интенсивно [2]. 

Третьей стороной коммуникации являются коммуникативно-речевые действия, 
которые служат средством передачи информации другим людям и становления ре-
флексии. К моменту поступления в школу дети строят понятные для партнёра выска-
зывания, умеют задавать вопросы. Уже к 7 летнему возрасту дети должны уметь вы-
делять и отображать в речи ориентиры действия, а также сообщать их партнёру [2]. 

На наш взгляд, при формировании коммуникативных способностей на уроке 
важно применять групповую работу, которая предполагает выполнение одинаковых 
или дифференцированных заданий малыми группами, состоящими из 2–6 обучаю-
щихся. Использование групповых форм работы способствует развитию умения 
успешного общения, навыков самостоятельной учебной деятельности, улучшению 
взаимоотношений в классе. 

Целесообразно элементы групповой работы начинать вводить уже с первых 
дней учёбы детей в школе. Первоклассникам очень интересно работать со своими 
товарищами, общаться друг с другом. На этом этапе обучения ребёнка важной зада-
чей учителя является формирование таких качеств у учащихся как взаимопомощь, 
умение слушать, правильно высказывать свою точку зрения [3]. 
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Работу в парах можно организовывать при изучении нового материала, при по-
вторении ранее изученного материала либо для закрепления, а также для контроля 
знаний. Такой формой работы можно проверять ответ, ход решения, домашнее зада-
ние. Учителю важно на первых порах выступать в качестве эталона эффективного 
взаимодействия. Кроме того, педагог своим личным примером показывает культуру 
общения, уважение к позиции собеседника. Затем данный пример перенимают сами 
учащиеся, при этом у них повышается интерес к заданиям [3]. 

После того, как дети научились работать в парах, целесообразно приступать к 
обучению работы в небольших группах. При комплектовании групп важно учитывать 
характер межличностных отношений между учащимися в группе. Психолог Ю. Н. Ко-
люткин пишет о том, что «в группу должны подбираться учащиеся, между которыми 
сложились доброжелательные и товарищеские отношения. Лишь в этом случае воз-
никает психологическая атмосфера, которая снимает страх и тревожность, способ-
ствует взаимопониманию и взаимопомощи» [4]. 

Педагогу важно помнить о том, что дети должны выполнять общую работу непри-
нужденно. Их нельзя заставлять выполнять общую работу, если они этого сами не 
хотят. Но в любом случае педагог должен уметь решать межличностные конфликты. 

Для того чтобы группы сработались, нужны минимум 3–5 занятий. Часто переса-
живать детей не стоит, но и закреплять единый состав групп на долгое время не 
нужно. Дети должны получать опыт сотрудничества с разными партнёрами. 

Разделение класса на группы определяет работоспособность группы в целом и 
каждого ученика в отдельности. В итоге такая работа определяет весь результат ра-
боты на уроке. 

Приведем пример. На уроке русского языка в 4 классе по теме «Обобщение све-
дений о глаголе» класс разделили на 5 групп, каждая получила задание, подбор кото-
рого осуществлялся с опорой на имеющиеся знания младших школьников. На данном 
этапе происходило побуждение учащихся подумать и определить спряжение глаго-
лов, найти ошибку в написании глаголов, вставить пропущенные буквы в окончаниях 
глаголов. 

В коллективно-групповой деятельности трансформируется характер взаимоот-
ношений между младшими школьниками, возникает понимание других и самого себя, 
а также формируется умение согласовывать позиции членов группы в процессе ра-
боты над заданием и его выполнением. Учащиеся ясно и четко излагают собственную 
точку зрения, аргументируют свой ответ при выполнении задания. Результаты всех 
групп фиксируются и затем обсуждаются. На заключительном этапе урока учащиеся 
отвечают на вопросы: Какое задание было самым интересным? А какое самым труд-
ным? Кого бы вы хотели похвалить? Оцените свою работу на уроке. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что учитель, формируя комму-
никативные умения у младших школьников на уроках русского языка, создает в классе 
атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и доверия, устанавливает дру-
жеские связи между учащимися, развивает их активность, инициативность, ответ-
ственность. Такая организация учебного процесса позволяет каждому учащемуся 
объективно сравнивать собственное умение с умениями одноклассников, сопостав-
лять свое мнение с мнениями других, объективно оценивать себя, достигать понима-
ния и взаимодействия, работая в паре, в группе. Коммуникативные умения необхо-
димы как для успешной учебной деятельности субъекта образовательного процесса, 
так и для жизни в целом. 
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования понятий о величинах у 

учеников начальной школы в процессе обучения математики. Авторами статьи опи-
саны теоретический и практический этапы исследования, связанные с формирова-
нием базового понятия начального математического образования, приведены резуль-
таты диагностики исходного уровня владения понятием величины у учащихся 4 
класса, а также представлено описание разработанного комплекса упражнений по ма-
тематике, направленного на совершенствование у учащихся понятий о величинах и 
их измерений. 
Ключевые слова: понятие величины, измерение величины, начальное математиче-

ское образование. 
 

Математика является одним из основных предметов в начальной школе. Мате-
матика в начальной школе направлена на развитие интереса к математике и матема-
тических навыков учащихся начальной школе, формирование основных математиче-
ских представлений, а так же мыслительной деятельности, логического и алгоритми-
ческого мышления. 

Формирование понятий величин и их измерений является важнейшим составля-
ющим этапом в изучении математики. Закладываются основы истинных свойств яв-
лений и предметов. Изучая эти понятия у учащихся появляются основы окружающей 
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их действительности, они усваивают знания и умения, необходимые для успешного 
изучения математики. 

На основании общеустановленных значений, на уроках математики в начальной 
школе, такое определение как «величина» используют в нескольких значениях. 

Первое значение. Величина – это количественная характеристика свойства 
предмета, выраженная в единицах измерени. Их особенность заключается в возмож-
ности их измерения и вычисления: длины, ширины, высоты, объема и времени [1]. 

Второе значение. Величина – это цифровая оценка свойств предмета, выражен-
ная в единицах измерения [2]. 

На начальном этапе математического обучения учащиеся знакомятся с такими 
видами величин, которые можно определить только числовым значением. 

К этим видам можно отнести: длину, массу, объем, площадь, время и скорость. 
В ходе теоретического исследования была выявлена следующая последова-

тельность изучения величин: 
1. изучение знаний ребенка о рассматриваемой величине; 
2. научить пользоваться конкретными измерительными приборами; 
3. ознакомить детей с различными шкалами измерения величин; 
4. сформировать навыки самостоятельного измерения и выделения необходи-

мой величины; 
5. научить складывать и вычитать одинаковые измерения величин между собой; 
6. ознакомить с переводом однородных величин из одного наименования в ве-

личины двух наименований и наоборот; 
7. научить складывать и вычитать числовые значения величин, выраженных в 

значениях двух наименований; 
8. научить умножать и делить величины на число [3]. 
Формируя понятия о различных величинах преподавателю необходимо придер-

живаться данных этапов. Это необходимо грамотно сформировать и внедрить поня-
тие величины и ее измерений на уроках математики. 

Констатирующий этап эмпирического исследования был ориентирован на опре-
деление начального уровня владения понятием величины у 32 обучающихся 4 класса, 
проводилвшийся на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 13 имени И. Т. Зоненко, города При-
морско-Ахтарск Краснодарского края. 

В процессе проведения практического исследования были подобраны и прове-
дены диагностические методики авторов А. В. Тихоненко [2], З. А. Анипченко [4], 
А. В. Белошистой [5], М. И. Моро [6], С. И. Волковой [7]. 

Диагностика проводилась на уроках математики и во время внеурочной деятель-
ности. При анализе предоставленных учениками ответов, учитывалось следующее: 

– правильность ответа; 

– время ответа на задания (не дольше 5–10 минут). 
Параметры оценки полученных результатов: 

– высокий уровень – говорит о достаточном уровне сформированности понятий 
о величине, такие ученики справились самостоятельно без помощи педагога; 

– средний уровень – ученики справляются с заданиями обращаясь за помощью 
к учителю, либо не выполняют часть заданий; 

– низкий уровень – такие учащиеся либо затрудняются в решении заданий, либо 
выполняют их исключительно с помощью преподавателя. 

Результаты проведения диагностики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Уровень сформированности понятий о величинах у учащихся 4 класса 
на констатирующем этапе исследования, в процентах 

 
Уровень Высокий Средний Низкий 

Результат 48 38 14 

 

Изучив полученные результаты диагностики первичного уровня сформированно-
сти понятий о величинах (длина, масса, объем, время, скорость), можно увидеть, что 
большая часть учащихся, обладает высоким уровнем сформированности понятий, 
она составляет 48%, средним уровнем обладают 38% диагностируемых учащихся, а 
низким – 14% учеников. 

Результаты, полученные нами на констатирующем этапе эмпирического иссле-
дования, доказывают, что уровень сформированности понятий о величинах у боль-
шей части учеников недостаточный – 52% учащихся обладают средним или низким 
уровнем сформированности понятия о величинах. 

Задания с такими величинами как «объем» и «время» оказались наиболее за-
труднительными для учащихся. 

Цель формирующего этапа эмпирического исследования – разработать и внед-
рить комплекс упражнений и проблемных ситуаций, направленных на улучшение у 
учащихся 4 класса понятий о величинах и их измерений. 

На контрольном этапе работы была проведена повторная диагностика по сфор-
мированности владения понятием величины учениками 4 класса. 

Результаты проведения диагностики представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты повторной диагностики сформированности понятий  

о величинах у учащихся 4 класса, в процентах 
 

Уровень Высокий Средний Низкий 

Результат 54 42 4 

 

Из полученных результатов повторной диагностики можно увидеть изменения в 
сформированности владением понятия величин. Доля учащихся, которые обладают 
высоким уровнем сформированности, теперь составляет 54%, средним уровнем об-
ладают 42% диагностируемых учащихся, а низким – 4% учеников. 

Сравним полученные результатыф в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Сравнительные результаты уровня диагностики сформированности  
понятий о величинах у учащихся 4 класса, в процентах 

 
Уровень Высокий Средний Низкий 

Первичный результат 48 38 14 

Повторный результат 54 42 4 

 

В ходе выполнения составленных упражнений было выявлено, что ученики нуж-
даются в использовании проблемных ситуаций в формировании понятий о величинах. 
С помощью проблемных ситуаций, созданных на уроках математики, ученики более 
осознанно подходят к решению задачи, что помогает им лучше усвоить материал и 
обеспечивало ускоренный темп в изучении величин. Непосредственная практическая 
деятельность детей способствовала развитию логического и абстрактного мышления, 
внимания, восприятия. 

Младшим школьникам необходимо выработать самостоятельность в работе с 
величинами, их измерениями, сравнению между собой. Для этого важно правильно 
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подбирать упражнения для математической деятельности. Именно благодаря само-
стоятельному измерению и работе с величиными и их сравнению происходит форми-
рование интуитивного понимания каждого вида величины. 

Включение проблемных ситуаций в процесс математического образования млад-
ших школьников является хорошей основой для формирования и развития логиче-
ского мышления. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация. Перед каждым учителем музыки в современной школе ставятся непро-
стые задачи. В наше время на ребёнка, практически с самого рождения, обрушива-
ется буквально шквал разной музыки. Среди этого огромного потока далеко не «вы-
сокого» искусства, а порой и откровенной, мягко выражаясь «безвкусицы», детский 
разум просто не способен сосредоточиться на истинных ценностях, делающих чело-
века человеком, способным чувствовать, переживать и сопереживать. 
В современном мире, чтобы заинтересовать ребёнка истинным музыкальным искус-
ством, нужно сделать так, чтобы ему стало интересно знакомство с этим поистине 
волшебным миром искусства. Интерес – вот самый мощный стимул! И здесь на по-
мощь учителю приходят нестандартные методы и подходы. 
Один из таких методов – метод проектной деятельности. Этот метод активно приме-
няется в современном образовании и плотно вошёл в нашу повседневную жизнь. По 
большому счёту, это по-новому организованный вид сотрудничества: учитель-ученик, 
ученик-ученик, ученик-общество. Как говорится: новое – хорошо забытое старое. 
Ключевые термины: урок музыки, проектная деятельность, творчество, сотворче-
ство, учебный продукт. 

 
Перед каждым учителем музыки в современной школе ставятся непростые за-

дачи. В современном мире, чтобы заинтересовать ребёнка музыкальным искусством, 
нужно применять нестандартные методы и подходы. Один из таких методов – метод 
проектной деятельности. Программа по музыке Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой вклю-
чает в себя проектно-исследовательскую деятельность. 

Кандидат педагогических наук Бухаркина Марина Юрьевна в своём учебном по-
собии «Разработка учебного проекта» указывала на следующее: 

1. Совместная работа, сотрудничество школьников и педагогов выходят за тра-
диционные рамки урока и внеклассных мероприятий. Всё шире используется вирту-
альная коммуникация. Самостоятельная работа школьника, его работа в группе, об-
мен материалами с учителем и другими партнерами происходят не только в реальном 
общении, но и через Интернет. В любой момент каждый ребенок может послать элек-
тронное сообщение товарищу, своему учителю, консультанту и рассчитывать на адек-
ватный ответ. 

2. Основным содержанием учебной работы становится творческая деятель-
ность. Каждый ребенок вовлекается в процесс создания лично значимого для него 
общественно-полезного учебного продукта. Все, что создают школьники, – все их тек-
сты и рисунки, стихи и музыкальные произведения, фото– и видеоматериалы, презен-
тации, мультимедиа-композиции, видеозаписи докладов и выступлений – становится 
составной частью их цифровых портфелей индивидуальных достижений. Главным 

mailto:kaspshakova@mail.ru
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становится освоение каждым учеником самостоятельного собственного знания, овла-
дение новыми способностями, наиболее востребованными в данный момент обще-
ством [1]. 

Само слово «проект» переводится с латинского языка как «брошенный вперёд». 
Это означает, что учитель даёт учащемуся необходимый инструментарий для само-
стоятельного успешного выполнения определённой работы и достижения необходи-
мого результата. 

В рамках современного урока музыки проектная деятельность – это возможность 
для учащихся: получить новые, систематизировать и углубить ранее полученные зна-
ния, обогатить свои художественные интересы за счёт поиска новой информации, 
расширить опыт музыкально-творческой деятельности и научиться применять интер-
нет-ресурсы для музыкального самообразования. 

Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию творческих 
способностей детей, приобретению или совершенствованию навыков поисковой и ис-
следовательской деятельности. 

Темы проектов могут быть заданы учителем, а также предложены учащимися 
класса или выбраны каждым учеником в соответствии с собственными музыкальными 
интересами. Учитель выступает в роли консультанта, помощника. Он направляет и 
корректирует деятельность учащегося. 

Проект может выполнить как один учащийся, так и малая группа (2–3 человека) 
или класс. Работа над проектом способствует приобретению навыков самостоятель-
ного поиска и обработки информации. «Погружаясь» в тему проекта, учащиеся прояв-
ляют творческую инициативу, учатся выражать своё мнение, а знания, которые они 
получают в ходе реализации проекта, станут их собственными приобретениями, 
научат в более полной мере разбираться в мире искусства и выражать себя через 
искусство. 

«Проект – это «пять П»: 
ПРОБЛЕМА – ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПЛАНИРОВАНИЕ) – ПОИСК ИНФОРМА-

ЦИИ – ПРОДУКТ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 
Шестое «П» проекта – его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы» [2, с. 8]. 
Можно выделить виды и направления проектов при изучении предмета «Му-

зыка»: 
1. Ролевые проекты (инсценировка детских песен, музыкальных сказок, оживи 

картину и.т. д.) 
2. Информативно-исследовательские проекты («10 фактов из жизни и творче-

ства композитора», «История развития оперы», «Путешествие в мир музыкальных ин-
струментов», «Создание кроссворда» и др.) 

3. Творческие проекты – (музыкальный спектакль, мюзикл, театрализованный 
концерт, фестиваль, создание музыкальных инструментов, создание афиши к мю-
зиклу, опере, балету, …) 

4. Информационные проекты – (музыкальные стенгазеты, материалы для стен-
дов, публичное выступление с сообщением по какой-либо теме …) 

5. Практико-ориентированные проекты (создание дидактического материала по 
какой-либо теме, музыкальной игры, презентации, видеоролика, интерактивной игры, 
сценария внеклассного музыкального мероприятия для школы или отдельного класса, 
программы концерта …) [2, с.12]. 

Проект осуществляется по определенной схеме: 
1. Подготовка к проекту. 
Необходимо выбрать тему проекта, сформулировать проблему, обсудить 

направление исследовательской деятельности и роли участников группы в работе по 
проекту. 
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2. Организация участников проекта. 
Сформировать группы, где перед каждым стоит своя задача, распределить обя-

занности. При этом учитываются способности и возможности участников группы. 
3. Выполнение проекта. 
Этот шаг связан с поиском и обсуждением собранной информации, формы реа-

лизации проекта, его продукта и презентации. Важно: не подавлять инициативу ребят, 
предоставить возможность самореализации в работе над проектом или его частью, 
формировать взаимоуважение между участниками проекта, создавать ситуацию 
«успеха». 

4. Презентация проекта. 
Этот этап также является очень важным. Здесь формируются коммуникативные 

компетенции. Учащиеся учатся презентовать свой продукт, заинтересовывать своей 
идеей. 

5. Подведение итогов проектной работы. 
Немаловажный и обязательный этап. Необходимо провести анализ проведённой 

работы. Именно на этом этапе ребята учатся оценивать результаты своего труда, ви-
деть успехи и неудачи в своей деятельности, критически оценивать себя и других, 
делать выводы. 

Использование проектной деятельности позволяет достичь сразу нескольких це-
лей: расширить кругозор детей, изучить новый и закрепить изученный материал, при-
вить навыки самостоятельного достижения определённых задач. 

Сейчас есть масса возможностей для привлечения современных технологий при 
выполнении проектной деятельности. Учащиеся самостоятельно учатся монтировать 
музыку и записывать её, выполнять несложные презентационные ролики или песни-
караоке. Программы, доступные к выполнению этой работы, есть практически в каж-
дом телефоне. Например, ученик, у которого познания в музыке не очень глубоки, мо-
жет прекрасно владеть компьютером и тем самым быть значимым участником про-
екта, что формирует чувство собственной значимости и востребованности. 

Например, на школьное мероприятие «Битва хоров», посвященное Дню Победы, 
которое ежегодно проводится в МБОУ СОШ № 1, каждый класс готовит выступление 
в виде военной или патриотической песни, изучает историю создания песни и делает 
видеопрезентацию для своего выступления. 

В проектах органично сочетаются теория и практика. К примеру, в ходе реализа-
ции проекта «Моя авторская песня», учащиеся изучали информацию о жанре автор-
ской песни, знакомились с его представителями, а также развивали свои творческие 
способности через создание собственной авторской песни. 

Увлекательным для детей является реализация долгосрочного коллективного 
проекта «Музыкальная коллекция класса». Этот проект предполагает создание кол-
лекции исполнения музыки всем классом или отдельными исполнителями, а также 
инструментальное исполнительство. Такой проект будет ярким воспоминанием и му-
зыкальным подарком для учащихся, их родителей и учителей. 

Каждый ребёнок ждёт оценки своей работы. Как же оценивать деятельность уча-
щихся? Оценка должна отражать динамику индивидуальных достижений учащихся. 
Она позволяет наглядно увидеть нарастающую успешность художественно-творче-
ской деятельности, объем и глубину знаний о различных видах искусства и сведений 
о них. 

Автор программы по музыке Е. Д. Критская предлагает следующие критерии оце-
нивания выполненных проектов [3, с. 90–91]: 

– общая культура представления итогов проделанной работы; 
– интерес к занятиям музыкой и данному виду искусства в целом; 
– оригинальность, творческое своеобразие при демонстрации полученных ре-

зультатов; 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~195~ 

При оценке проектов сугубо теоретического характера следует руководство-
ваться критериями: 

– содержательность и художественная ценность собранного материала; 
– владение основными ключевыми знаниями изучаемого предмета; 
– последовательность, логика изложения собственных мыслей. 
Представление исполнительских проектов предполагает оценку по таким крите-

риям: 
– эмоциональная отзывчивость и вдохновенность воплощения музыкальных об-

разов; 
– сформированность вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков; 
– умение импровизировать и артистизм исполнения. 
Критерии оценки проекта по предмету «Музыка» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Критерии оценки проекта по предмету «Музыка» [3, с. 79] 
 

Содержание критерия баллы 

Содержательность и художественная ценность собранного материала  

Наличие интересных и привлекательных для одноклассников сведений, выходящих за 
пределы учебного курса музыки, имеющих достаточно высокое значение и художе-
ственную ценность 

2 

Наличие интересных и достаточно ценных для одноклассников сведений, не выходя-
щих за пределы учебного курса музыки 

1 

Отсутствие содержательных материалов либо наличие нехудожественной, примитив-
ной информации 

0 

Владение основными ключевыми знаниями изучаемого предмета  

Осмысленное и уместное применение всех ключевых знаний в области музыки за курс 
основной школы 

2 

Осмысленное и уместное применение отдельных ключевых знаний в области музыки 
за курс основной школы 

1 

Отсутствие основных ключевых знаний в области музыки за курс основной школы 0 

Последовательность, логика изложения собственных мыслей  

Логичное и последовательное представление собранного материала, наличие соб-
ственной точки зрения 

2 

В основном логичное и последовательное представление собранного материала 1 

Непоследовательное и нелогичное изложение собственных мыслей 0 

Максимальное количество баллов 6 

 

В 2020–2021 учебном году ученица 9Б класса МБОУ СОШ № 1 ст. Каневской Ни-
китенко Валерия работала над проектом на тему «Осталась в памяти война». Руково-
дитель: Каспшакова Ирина Григорьевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 1. 

Праздник, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
явился стимулом для создания музыкального видеоклипа. Вместе с вокальным ан-
самблем «Ассорти» была разучена и исполнена песня Алексея Ольханского «Бес-
смертный полк». Затем были сделаны коллажи участников ансамбля со своими род-
ственниками, героями ВОВ. Валерия изучила и историю данного периода своей се-
мьи, нашла архивные сведения, также посетила РИМЦ, районную библиотеку, нашла 
фотографии с акции «Бессмертный полк», которая проходила в Каневском районе в 
2018 и 2019 году. Для выполнения этого проекта Валерия освоила несколько про-
грамм для создания коллажей и видеоклипов и сделала свой видеоклип. 

С этим проектом ученица участвовала в муниципальном конкурсе исследова-
тельских проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика». Проект Никитенко Валерии стал победителем данного этапа. 
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Став победителем заочного этапа краевого конкурса, проект принял участие в 
очном этапе. Защитив свой проект, ответив на вопросы жюри, Никитенко Валерия за-
няла 6 место краевого конкурса исследовательских проектов школьников в рамках 
краевой научно-практической конференции «Эврика». 

Видеоклип, созданный в рамках проектной деятельности, впоследствии был ис-
пользован по теме уроков музыки в начальных классах. Видеоклип произвёл большое 
впечатление на детей. Они вспоминали и рассказывали о своих родственниках в годы 
войны, о своём участии в акции «Бессмертный полк». 

Затронутая тема имела большое эмоциональное воздействие на детей. Именно 
такие моменты формируют сознание ребёнка, заставляют его переживать эмоции, без 
которых человек перестаёт быть человеком. 

Творческий проект «Мама моей мамы» выполняла Киденко Анастасия, ученица 
7 класса МБОУ СОШ №5 ст. Стародеревянковской. 

Руководитель: Каспшаков Николай Александрович, учитель музыки МБОУ СОШ 
№ 5. 

Цели: 
– развитие активной творческой личности, способной самостоятельно приобре-

тать новые компетенции; 
– развитие навыков самостоятельной исследовательской работы у учащихся; 
– обобщение и систематизация знаний, полученных в ходе реализации проекта; 
– развитие ИКТ компетентностей посредством собственной проектной деятель-

ности. 
Задачи: 
– способствовать активной поисковой деятельности; 
– прививать навыки исследовательской работы; 
– развивать умение систематизировать полученную информацию; 
– освоение различных ИКТ технологий. 
Ход проекта: 
Анастасия провела объёмную подготовительную работу: 
– собрала фотографии из семейных фотоархивов своих родственников; 
– в ходе общения со своими родными собрала информацию о своей бабушке; 
– составила полноценный рассказ о своей бабушке, её биографии, трудовой де-

ятельности; 
– освоила профессиональную программу по видеомонтажу; 
– озвучила видеоролик; 
– презентовала видеоролик своим одноклассникам в школе. 
Этот видеоролик Анастасия задумала подготовить в качестве подарка к юбилею 

своей бабушки. Эффект от презентации видеоролика своим родным на празднике был 
ошеломительный. 

Данный проект имел огромное значение для укрепления семейных ценностей. 
Впоследствии, Анастасия вплотную занялась видеосъёмкой. Родители приоб-

рели ей профессиональную видеокамеру. Она участвовала в различных конкурсах, 
связанных с видеосъёмкой. Оказывала помощь в освещении школьной жизни. Работа 
над данным проектом сыграла весьма значимую роль в жизни ученицы. 

Среди примеров проектов, которые можно предложить выполнить учащимся 
начальной школы, выделяются следующие. 

Проект: «Я рисую музыку». 
Цель: подбор рисунков к песне или музыкальному произведению, составление 

презентации или создание мультипликационного фильма. 
Планируемый результат: исполнение песни сопровождается презентацией с ри-

сунками на выбранную тему, выполненную учениками. 
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Учитель создаёт мультфильм или видеоролик с рисунками учеников на заданную 
тему. 

Проект: «Мой музыкальный инструмент». 
Цель: создание группы шумовых инструментов. 
Планируемый результат: ученики изучают историю создания и устройство ин-

струментов, мастерят шумовые музыкальные инструменты, представляют их классу, 
аргументируя выбор и показывая способ изготовления. 

В ходе выполнения этого задания ученики ищут способы звукоизвлечения из раз-
нообразных предметов окружающего мира. Ученики могут найти или смастерить раз-
личные шумовые музыкальные инструменты, а затем показать их классу, продемон-
стрировав музыкальные возможности. 

В 5–8 классах проектная деятельность выходит на более сложный уровень и тре-
бует от учащихся более серьёзной работы. 

Проект: «Вселенная музыки». 
Цель: создание стенгазеты с загадками по тематике изученного материала. 
Планируемый результат: составление загадок по темам изученного материала 

на уроках музыки, оформление их на стенгазете или альбоме. Это могут быть музы-
кальные термины, жизнь и творчество композиторов, названия произведений и музы-
кальных жанров в виде кроссворда, шарады, ребуса, загадок и так далее. 

Можно организовать конкурс стенгазет, разделив класс на небольшие группы, 
определить лучшие варианты, отметить находки и оригинальные решения в работах 
учеников. 

Проект: «Рассказывая сказку ...» 
Цель: сочинение музыкальной сказки. 
Планируемый результат: разработка и сочинение сказок о «волшебной» силе му-

зыки, изготовление сборника музыкальных сказок. Главные герои сказок, конечно же, 
музыка, музыканты или музыкальные инструменты. 

Ученик выступает здесь в нескольких ролях. Он становится автором, который со-
чиняет сказку на определённую тему. Оформление сборника или книжки-малышки 
требует от него художественных навыков. А если из сказок, сочинённых в классе со-
здаётся сборник, ещё и руководителем, который координирует деятельность одно-
классников. Темы данного проекта могут быть «Как появилась музыка»; «Волшебный 
инструмент» и т. д. 

Проект: «Вместе весело…» по теме «Музыка в театре, кино, на телевидении». 
Цель: создание попурри из песен известных детских фильмов и мультфильмов с 

общей тематикой. 
Планируемый результат: развить художественно-эстетические способности и 

навыки детей при создании своего произведения на основе известных детских песен. 
Учащиеся выполняют свои проекты – попурри на тему: «Дружба», «Весна», «Зима», 
«Рождество», «Мама» и т. д. 

Проект: «Страна Инструментария». 
Цель: подготовка небольших сообщений об инструментах и выступить в роли 

экскурсоводов с показом иллюстраций. 
Планируемый результат: учащиеся готовят экскурс в мир музыкальных инстру-

ментов. Можно подготовить карту, где появился инструмент или в каких странах есть 
родственники этого инструмента, выполнить рисунки, поделки и выступить в роли му-
зыкантов и исполнить небольшую импровизацию на простейших инструментах (ложки, 
бубен, свистульки). 

Таким образом, проектная деятельность позволяет: 
– формировать у учащихся устойчивый интерес к музыке не только как к виду 

искусства, но и способу и форме самовыражения, самореализации и самосовершен-
ствования; 
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– формировать навыки проектной деятельности; 
– развивать и совершенствовать коммуникативные компетенции учащихся; 
– вовлекать учащихся в активную познавательную деятельность; 
– реализовать творческий потенциал учащихся; 
– повысить качество обучения. 
Применение проектной технологии в сочетании с традиционными методами, 

формами и приемами работы, позволяет педагогам повысить собственную професси-
ональную компетентность. 
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IMPROVEMENT 
Annotation. Every music teacher in a modern school is faced with difficult tasks. Nowadays, a child, almost 
from birth, is literally hit by a flurry of different music. Among this huge flow of far from "high" art, and sometimes 
outright, to put it mildly, "bad taste", the child's mind is simply unable to focus on the true values that make a 
person a person capable of feeling, experiencing and empathizing. In the modern world, in order to interest a 
child in the true art of music, it is necessary to make it interesting for him to get acquainted with this truly 
magical world of art. INTEREST is the most powerful incentive! And here non-standard methods and ap-
proaches come to the teacher's aid. One of these methods is the method of project activity. This method is 
actively used in modern education and has become firmly embedded in our daily life. By and large, this is a 
new organized type of cooperation: teacher-student, student-student, student-society. As they say: new is well-
forgotten old. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация. В статье исследуются вопросы организации безопасной образователь-
ной среды в современной российской школе, её влияние на психологическое здоровье 
учащихся. Рассматривается необходимость комплексного подхода к созданию ком-
фортных условий единого образовательного и воспитательного пространства. 
В статье анализируется роль психологии здоровья и польза ее интеграции в совре-
менный образовательный процесс. Изучается важность мониторинга здоровья детей 
в школе и комплексный подход к организации педагогического процесса. 
Ключевые слова: психологическое здоровье, безопасная образовательная среда, 

комфортная среда, образовательный процесс, молодое поколение, школа, психоло-
гия здоровья, стресс, факторы, современное образование, образовательное про-
странство. 

 
В настоящее время перед государством и социумом стоит актуальный вопрос: 

«Как создать идеальную безопасную образовательную среду для полноценного раз-
вития личности в современных условиях? Почему психологическое здоровье ребенка 
в школе получает центральное значение? Каково оно – новое интересное эффектив-
ное образовательное пространство, которое будет устраивать всех: родителей, си-
стему образования, детей?» 

Сегодня здоровье вместе с его психической, социальной и соматической состав-
ляющими становится главным условием для полноценного развития ребенка, его по-
тенциальных возможностей. Именно от состояния здоровья зависит самосовершен-
ствование, саморазвитие, самореализация и самопознание личности. Сохранение 
здоровье ребенка, его эмоционального благополучия, развитие индивидуальных спо-
собностей и инициативы ребенка, устранение факторов риска (стрессовые ситуации, 
конфликты в коллективе), грамотное применение педагогами различных технологий 
работы в стрессовых ситуациях, формирование у ребенка навыков индивидуального 
и группового участия в учебном процессе в стрессовой ситуации являются условиями 
создания психологической безопасности образовательной среды. 

Психологическое здоровье является основой для полноценного развития моло-
дого человека. Эмоции и мысли влияют на физическое состояние учащегося. Такие 
переживания как страх, гнев, разочарование, сильное возбуждение могут вызывать 
психосоматические расстройства. А правильное питание, физические упражнения, 
дыхание, сон определяют состояние духовной и эмоциональной сферы подростка. 

Под психологическим здоровьем в образовательной среде мы понимаем состо-
яние душевного комфорта и благополучия учащихся в учебном процессе, формиро-
вание адекватной самооценки учащихся, высокого уровня стрессоустойчивости под-
ростка, позитивное отношение к окружающей среде – школе, предметам, учителям, 
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одноклассникам, родителям. Важным критерием психологического здоровья является 
отсутствие у подростков болезненных психических явлений, таких как фобий, невро-
зов, панических атак. 

Недавно появилась молодая, но перспективная наука, изучающая здоровье и 
влияющие на него факторы – психология здоровья. Эта дисциплина изучает психоло-
гические причины здоровья, средства и методы его формирования, сбережения и ста-
билизации. В ее основе лежит зависимость между состоянием на психическом уровне 
и состоянием на физическом уровне. Знания в данной области всё чаще применяются 
в практической педагогической деятельности психологов, социальных педагогов и 
учителей. 

Начало школьной жизни для подростка является стрессовой ситуацией. В этот 
момент происходит резкое изменение условий среды нахождения ребенка. Начина-
ется формирование познавательной деятельности. Ребенок – это уязвимая личность, 
имеющая хрупкую и подвижную психику. Поэтому сегодня проводится большое коли-
чество исследований, изучающих поведение детей в школе, влияние умственных 
нагрузок на мозговую деятельность, влияние физических нагрузок, влияние иннова-
ционных программ образования, методов преподавания, формирование межличност-
ных отношений учеников и учителей и др. Данные о состоянии психического и физи-
ческого здоровья детей, обучающихся по инновационным программам, разноречивы. 
Сегодня все больше экспертов сходятся во мнении, что инновационные программы, 
ЕГЭ, новые методики обучения ( например, дистанционное обучение ) часто являются 
причиной функциональных расстройств и заболеваний. Адаптация подростков к ново-
введениям в образовательном процессе является необходимым условием грамотного 
подхода к системе обучения и созданию оптимальных условий для подростка. 

Ситуация со здоровьем детей сегодня оставляет желать лучшего. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения оценивает в 20% долю детей с психологическими про-
блемами. В Европе специалисты дают оценки от 14% до 23% в зависимости пола и 
возраста. Российские специалисты в последнее время бьют тревогу о распространен-
ности нервно-психических заболеваний среди учащихся школ. Сегодня отмечается 
рост суицидальных проявлений среди подростков. Появление фобий и тревожности, 
выраженность астено-невротических и депрессивных расстройств, расстройств лич-
ности в целом вызывает большие опасения. Показатели высокой (около 70%) интел-
лектуальной и физической утомляемости дают повод задуматься о комплексном под-
ходе к исследованиям в области психологического здоровья учащихся и реорганиза-
ции учебного процесса в сторону сохранения здоровья [1]. 

В современной школе важно целенаправленно заниматься организацией учеб-
ного процесса с учетом разных составляющих: удовлетворения потребностей уча-
щихся, исключением атмосферы психологического насилия, формированием лич-
ностно – доверительного взаимодействия всех участников образовательной среды. 
Необходимо вести систематическую комплексную работу педагогического коллектива 
совместно с родителями. Одной из основных задач образовательного учреждения яв-
ляется выявление факторов, определяющих возникновения стрессов в условиях 
учебного процесса. Только с учетом отработки системы согласованных взглядов и 
мнений психологов, педагогов, родителей на педагогический процесс, форм и мето-
дов преподнесения информации возможно построение эффективной модели ком-
фортной, психологической среды, приоритетными задачами которой являются социа-
лизация, развитие и обучение современного школьника [2]. 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей и подростков 
имеет исключительное значение для современной школы. Установление гармониче-
ской связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону 
повышения эффективности учебного процесса. 
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Национальный проект «Образование» определяет охрану здоровья как одну из 
главных направлений образовательной деятельности. В качестве нового метода кон-
троля здоровья является «Паспорт здоровья класса». Он позволяет организовать 
комплексный индивидуальный подход по сохранению и укреплению здоровья уче-
ника, формирует нацеленность на здоровый образ жизни, на бережливое отношение 
к здоровью. Необходимо проводить ежегодный мониторинг состояния здоровья уче-
ников. Цель мониторинга: формирование информационного фонда о состоянии здо-
ровья учеников и определение главных приоритетов развития деятельности школы в 
области охраны здоровья школьников. Эффективным методом наблюдения динамики 
развития ребенка является создание и ведение Паспорта здоровья каждого класса, 
что позволяет в будущем создать Паспорт здоровья для каждого обучающегося [3]. В 
школе происходит взросление и развитие ребенка, когда происходит формирование 
психики. Уровень заболеваемости высок. На ученика влияют: стрессы, увеличение 
учебной нагрузки, неправильное питание, загрязнение окружающей среды и другие 
факторы. 

Важно отметить значение содержательно – методического компонента школы. 
Безопасными должны быть и концепция жизнедеятельности школы, и программы ос-
новного, дополнительного образования, и современные программы воспитательной 
работы. 

Частью комплексного подхода к созданию безопасной окружающей среды явля-
ется состояние микроклимата и интерьера, мест нахождения детей. Архитектурно – 
эстетическая организация жизненного пространства детей достигается за счет новых 
дизайнерских решений в интерьере, определенной символики, светового, цветового 
комфорта, уровня влажности, противошумовых мероприятий, очистки воздуха. Школа 
будущего – это новые образовательные пространства. В 2018 году компания Martela, 
которая занимается созданием и разработкой общественных интерьеров, учредила 
премию – Martela EdDesign Award на лучшее архитектурное решение и дизайн детских 
пространств. Идея премии заключается в том, чтобы показать, какой комфортной и 
эффективной может быть образовательная среда: интерьер, архитектура, инженер-
ное наполнение школы, система безопасности [4]. 

Можно сделать выводы о том, что формирование комфортной безопасной окру-
жающей среды является приоритетной задачей современного образовательного учре-
ждения. Для этого необходима реализация комплекса мероприятий, в котором сочета-
ются: создание безопасного удобного архитектурного пространства, гуманистическое 
отношение в коллективе, свободное развитие и проявление особенностей каждого ре-
бенка, защита от психологического насилия, снижение рисков стрессовых ситуаций, со-
хранение психологического и физического здоровья учащихся, высокий уровень удо-
влетворенности характеристиками среды учащимися, родителями и учителями. 
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На сегодняшний день одной из важных государственных целей в процессе раз-

вития и воспитания личности ребенка является создание безопасной комфортной об-
разовательной среды, что отражено в Приказе Министерства просвещения РФ от 
31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования». 

Изучение важных свойств и характеристик образовательной среды, которые вли-
яют на процесс развития и обучения детей проводилось различными авторами, как 
отечественными (Б. Д. Эльконин, А. Б. Орлов, Г. А. Ковалева, В. П. Лебедева, 
В. А. Ясвин), так и зарубежными (К. Роджерс, К. Левин) [1, с.4]. 

В. А. Ясвин обозначает образовательную среду как «систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для её разви-
тия, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [2]. 

Также В. А. Ясвин утверждает, что образовательная среда как система, состоит 
из следующих компонентов: 
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– пространственно-предметный компонент, включающий в себя предметную 
оснащенность, особенности помещения и здания; 

– социальный компонент, отражающийся в особенностях взаимодействия между 
детьми и взрослыми в рамках культуры, в которой проходит образовательный про-
цесс; 

– психодидактический компонент– содержание образовательного процесса, зна-
ния, получаемые учащимися, организация процесса обучения; 

– непосредственные участники указанного процесса [3]. 
В. И. Слободчиков понятие образовательной среды обозначает как «предмет, и 

как ресурс совместной деятельности и выделяет два основных ее показателя: насы-
щенность (ресурсный потенциал) и структурированность (способ организации)» [4]. 

Обеспечение безопасной образовательной среды для её участников, а в особен-
ности учащихся, является одной из главных функций руководящего состава образо-
вательного учреждения. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить общее поня-
тие безопасности образовательной среды, которую можно определить как совокуп-
ность предметных, организационных, социальных и психологических аспектов среды, 
необходимых для полноценного всестороннего развития, обучения и воспитания лич-
ности ребенка, с учетом его физических и индивидуально-психологических особенно-
стей, а также соблюдении правовых и моральных норм. 

Множество условий и факторов влияют процесс создания безопасной образова-
тельной среды, одним из них можно считать компетентность педагогов в этом отно-
шении. Так, В. П. Соломин отмечает данный факт «…нужен учитель эффективный, 
компетентный, творческий, обладающий критическим мышлением, способный созда-
вать и осваивать педагогические инновации» [5, с. 20]. Педагог должен иметь харак-
терный набор специальных знаний и навыков, чтобы способствовать процессу созда-
ния безопасной образовательной среды. 

Еще одним фактором безопасной образовательной среды является психологи-
ческая безопасность, включающая в себя различные подструктуры. Так, И. А. Баева 
подчеркивает, что «необходимо смоделировать и спроектировать образовательную 
среду, где бы личность востребовалась и свободно функционировала, где бы все ее 
участники чувствовали защищенность и удовлетворенность основных потребностей, 
сохраняли и развивали психическое здоровье» [6, с. 6]. 

Говоря о структуре указанного фактора, автор выделяет следующие составные 
компоненты: 

1) отношение к образовательной среде, заключающаяся в особенностях вос-
приятия образовательного процесса, мотивации к обучению; 

2) качества межличностных отношений, наличие позитивных факторов (приня-
тие, терпимость, дружелюбие) и негативных (агрессия, злоба, эгоизм); 

3) защищенность от любых форм насилия (буллинг, превышение должностной 
власти); 

4) удовлетворенность образовательной средой, что отражено в удовлетворе-
нии основных потребностей личности [7]. 

На основе данных компонентов нами была разработана диагностическая про-
грамма, цель которой было исследовать один из элементов общей безопасности об-
разовательной среды учебного заведения. 

Так, подобранный диагностический инструментарий представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Диагностический инструментарий 
 

Компоненты Показатели Методы диа-
гностики 

Методики диагностики 

Отношение к образо-
вательной среде 

Учебная мотивация 
Отношение к процессу 
обучения 
Уровень притязаний 

Опрос Диагностика учебной мотивации 
Н. Г. Лускановой 
Моторная проба (К. Шварцлан-
дер) 

Качество межличност-
ных отношений 

Удовлетворенность от-
ношениями со сверстни-
ками и педагогами 

Опрос Диагностика социально психоло-
гического климата в классе 
(Л. В. Корнева) 

Защищенность от пси-
хологического насилия 

Эмоциональное состоя-
ние 
Самооценка 

Опрос Диагностика тревожного состоя-
ния (Ж.Тейлор) 
Диагностика уровня самооценки 
(адапт. Л. Д. Столяренко) 

Удовлетворенность 
образовательной сре-
дой 

Удовлетворенность 
условиями предметной 
среды и организацией 
образовательного про-
цесса. 

Опрос Методика исследования безопас-
ности образовательной среды в 
учебном заведении (И. А. Баева) 

 
В исследовании приняли участие ученики 10 классов школы г. Абинска, 62 уча-

щихся. Возраст детей: от 15 до 17 лет. 
Результаты исследования учебной мотивации по методике Н. Г. Лускановой, по-

казали следующие результаты: в двух классах 45% детей имеют высокую школьную 
мотивацию и учебную активность, 35% детей справляются с учебной деятельностью, 
но не испытывают зависимость от установленных жестких правил и норм, 20% уча-
щихся равнодушны к процессу обучения, а школа воспринимается ими как место при-
ятного времяпровождения. 

Для изучения особенностей притязаний учащихся была использована проба 
Шварцландера. Результаты диагностики показали следующее: 28% детей имеют вы-
сокий уровень притязаний, 60% детей обладают умеренным уровнем притязаний, а 
низкий уровень притязаний был выявлен у 12% учащихся. 

Исследование качества межличностных отношений учащихся проводилось с ис-
пользованием методики Л. В. Корневой, результаты которой показали, что 75% детей 
считают, что в их классе благоприятная дружеская атмосфера, 15% показали средние 
значения, которые требуют дополнительного наблюдения, 10% детей склонны счи-
тать, что в их классе преобладает негативная обстановка. 

Эмоциональное состояние детей при проведении исследования по методике 
Ж. Тейлор показали преобладающий средний уровень тревожности (50% детей), вы-
сокий уровень тревожности был выявлен у 15% детей, а низкий уровень тревоги при-
сущ 35% детей. 

Исследование уровня самооценки старшеклассников по методике Л. Д. Столя-
ренко выявило, что высокий уровень самооценки у 15% детей, 67% детей имеют сред-
ний уровень самооценки, а 18% детей обладают заниженной самооценкой. 

Для изучения удовлетворенности условиями предметной среды, а также образо-
вательного процесса была использована методика И. А. Баевой. Результаты пока-
зали следующее: 74% детей положительно относятся к организованным условиям, а 
26% детей оценивают предметную среду средним отношением. 

Так, на основе полученных данных по результатам проведенного диагностиро-
вания в двух классах, можно сказать о том, что у большинства учащихся преобладают 
средние показатели по эмоциональной составляющей отношения к образовательной 
среде, а показатели по таким компонентам как комфортность образовательной среды, 
удовлетворённость межличностными отношениями, а также отношение к образова-
тельной среде достаточно высоки, что свидетельствует о преобладании позитивного 
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восприятия процесса обучения, наличия желания посещать учебное заведение, а 
также ощущение учениками комфорта и психологической защищенности в рамках 
школы. 

Таким образом, исследование безопасности образовательной среды является 
важным условием создания благоприятных условий для развития, обучения и воспи-
тания учащихся, эффективность обучения которых во многом зависит именно от ука-
занной среды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация. В данной статье затрагивается тема информационной компетентности 
учителя в условиях реализации ФГОС общего образования. Обобщается опыт ис-
пользования современных образовательных технологий в учебном процессе. Исполь-
зуемые технологии помогают решать многие педагогические задачи для развития ре-
бёнка. Автор приходит к выводу, что современные технологии позволяют разнообра-
зить урок, сделать его более насыщенным. 
Ключевые термины: здоровьесберегающие технологии, учебная игровая деятель-
ность, проектная деятельность, технология проблемного обучения, дифференциро-
ванная технология, технология сотрудничества. 

 

Изменение в Российском образовании и преобразование в обществе требует от 
педагога нового подхода к процессу обучения. Школа должна способствовать раскры-
тию личностного потенциала каждого ребенка, воспитанию интереса к учебе и стрем-
ления к духовному росту, к здоровому образу жизни и подготовке к профессиональной 
деятельности. В Федеральном государственном стандарте начального общего обра-
зования говорится, что предметные результаты освоения основной образовательной 
программы с учётом специфики содержания предметных областей должны: сохранять 
и передавать нравственные ценности и традиции; формировать представление о 
мире, о российской истории и культуре, о первоначальных эстетических представле-
ний, понятий о добре и зле, нравственности; уметь самостоятельно выбирать интере-
сующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения допол-
нительной информации [1]. Главной целью педагогической деятельности сегодня яв-
ляется: формирование у учащихся способности самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетен-
цию – умение учиться [2]. 

Важно решать следующие педагогические задачи: 
– добиться усвоения программного материала в полном объеме каждым ребенком; 
– развивать у учащихся подвижность и способность самостоятельного мышле-

ния, учить рассуждать, мыслить; 
– сохранить здоровье школьников на период обучения в начальных классах; 
– развивать личностную сферу ребенка, формируя способность к саморазвитию 

и сохранению здоровья собственными силами [3]. 
На уроках необходимо применять современные образовательные технологии. 
1. Здоровьесберегающие. 
В урок включается гимнастика, танцевально-ритмические паузы (под музыку), 

физкультминутки, двигательно-речевые упражнения, оздоровительные игры на пере-
менах, упражнения на релаксацию, дыхательная гимнастика, беседы с медсестрой на 
темы «Полезные продукты», «Уроки здоровья и безопасности». Во внеурочной дея-
тельности проводятся с детьми беседы о ЗОЖ. 

2. Учебная игровая деятельность. 
Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 
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Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся. С по-
мощью игры каждый школьник вовлекается в работу, учитывая его интерес, склон-
ность, уровень подготовки по предмету. Упражнения игрового характера обогащают 
учащихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую функцию, снимают утом-
ляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, спо-
собам организации и проведения. С их помощью решаются задачи: совершенствовать 
вычислительные, грамматические навыки, формировать речевые умения, развивать 
наблюдательность, внимание, творческие способности. Это: соревнования, эста-
феты, игры со словами, игровые разминки, разминочные загадки. 

Использование игровых приемов позволяет разнообразить урок, активизировать 
детей, вовлечь в работу каждого ученика. Использование различных игр способствует 
развитию познавательного интереса младших школьников [4]. 

3. Проектная деятельность [5]. 
Важное место в современной школе занимает проектная деятельность уча-

щихся. Задача учителя – не преподносить готовые знания ученику, а организовать са-
мостоятельный познавательный процесс. Большинство ребят активно собирают ма-
териалы на предложенную тему проекта. Между ними возникает своего рода конку-
ренция: кто быстрее разыскал информацию, кто раздобыл редкие сведения и факты? 
Особое место занимает исследовательская творческая деятельность. Главная ее 
цель – увлечь детей поиском, показать им значимость их деятельности и вселить уве-
ренность в своих силах. 

4. Технология проблемного обучения. 
На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии проблемного обу-

чения или без его элементов. В преодолении посильных трудностей у учащихся воз-
никает потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, уме-
ниями и навыками. Чаще всего проблема ставится в начале урока или на этапе пер-
вичного закрепления, где детям предоставляется, к примеру, возможность самостоя-
тельно определить тему урока или вывести правило, опираясь на предложенный ма-
териал. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом виде и заучат, а то, что 
открыли сами и выразили по-своему. 

5. Дифференцированная технология обучения. 
Для развития способностей каждого ребенка используется в работе дифферен-

циальный подход в обучении, который заключается в том, что учащимся предлага-
ются задания различного уровня сложности в зависимости от индивидуальных воз-
можностей и способностей ребенка. Это позволяет создавать ситуацию успеха для 
«слабых» учащихся. При использовании дифференцированной технологии обучения, 
прежде всего, ориентируются на потенциальные возможности каждого ученика и их 
реализацию путем вовлечения детей в различные виды деятельности: подготовка со-
общений, подборка (или собственное сочинение) стихов, пословиц по определенной 
теме, проведение и описание опытов (экспериментов), создание презентаций и т. д. 
Каждый ребенок имеет возможность проявить себя в той области, которая ему инте-
ресна, раскрыть свои способности и наклонности. 

6. Технология сотрудничества (групповая работа). 
Методику групповой работы стараются ввести уже с первых дней обучения ре-

бенка в школе на уроках технологии, окружающего мира, где на первых этапах перед 
детьми не ставится сложных задач анализа и синтеза изучаемого материала. Пока 
еще дети плохо знают друг друга, им предлагается разделиться на группы по 5–6 че-
ловек по желанию. Дается задание выполнить работу самостоятельно каждому, а по-
том эту же работу, – но всем вместе. 

Когда дети хорошо узнают друг друга, начинается работу по формированию 
групп на четверть. Основным принципом отбора являются: личные симпатии, умение 
общаться, уровень интеллектуального развития ребенка. И так как создаваемая 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~208~ 

группа является единым целым, то стараются, чтобы каждый ребенок был задейство-
ван в работе, распределяются между детьми их обязанности. На таких уроках ни один 
ребенок не остается в стороне. Даже дети с низким уровнем работоспособности, ко-
торые на уроке предпочитают молчать, делают попытки включиться в работу группы. 

Используемые технологии помогают решать многие педагогические задачи, и 
должны применяться в педагогической деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования поисковой активности у 

младших школьников в ходе математического образования. Определены основные 
составляющие элементы поисковой активности в математическом образовании уча-
щихся и выявлена их успешная взаимосвязь в образовательном процессе начальной 
школы. Представлены и проанализированы результаты исследовательской работы 
на выявление исходного уровня поисковой активности младших школьников. Выяв-
лены необходимые условия математического образования, способствующие успеш-
ному развитию поисковой активности детей младшего школьного возраста. 
Ключевые термины: поисковая активность, исследовательская деятельность, 

начальное математическое образование, проблемное обучение. 
 
Актуальность предоставленного исследования представляет собой потребность 

общества и государства в творческой, креативной и самостоятельной личности, кото-
рая способна проявлять поисковую активность. Одна из задач модернизирующегося 
современного образования – формирование всесторонне развитого ребенка, умею-
щего осуществлять поиск и решение поставленной нестандартной задачи, креативно 
мыслить, быстро и качественно усваивать новую информацию. Необходимость в этом 
подтверждается Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (далее ФГОС НОО), который указывает на целесо-
образность и эффективность поисково-исследовательской деятельности в младших 
классах для формирования у детей способности к самостоятельному поиску новых 
знаний, к работе с неизвестной для них информацией, и умению делать выводы, под-
водить итоги [1]. Для достижения вышеизложенных целей необходимо развивать по-
исковую активность младшего школьника, которая является естественной мотива-
цией ребенка к познанию нового и именно на нее опирается дальнейшее обучение 
согласно новым требованиям. 

В настоящее время многие ученые уделяют внимание поисковой активности де-
тей, такие как А. Н. Поддьяков [2], А. И. Савенков [3], А. И. Зимняя [4], А. С. Обухов [5] 
и другие, понимают термин «поисковая активность» как внутреннее стремление ре-
бенка, порождающее исследовательское поведение и формирование исследователь-
ских умений. Исследовательская активность способствует становлению личной жиз-
ненной позиции ребенка, как активного исследователя окружающего мира. Одним из 
первых этапов формирования у ребенка познавательного интереса, исследователь-
ских умений и поведения является формирование поисковой активности, что способ-
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ствует дальнейшему успешному участию в исследовательской деятельности. По-
этому было выяснено, что понятие «поисковая активность» важно разбирать во взаи-
мосвязи с нижеперечисленными понятиями. 

А. И. Савенков в своих исследованиях отмечает, что исследовательская дея-
тельность представляет собой уникальное сочетание интеллектуальной активности и 
творческой деятельности, которое формируется на основе эффективного взаимодей-
ствия поисковой активности и исследовательского поведения, включающих в себя не-
прерывную психологическую потребность в поисковой активности в неопределенных 
условиях [3]. 

А. Н. Поддъяков считал, что исследовательское поведение – это поведение ре-
бенка, которое направленно на поисковую деятельность с целью получения новой ин-
формации из внешней окружающей среды [2]. 

Л. В. Воронина [6] рассматривает понятие «исследовательские умения» как пря-
мой результат занятия исследовательской деятельностью, состоящий из непрерыв-
ной взаимосвязи безупречно освоенных взаимообусловленных действий, позволяю-
щих учащимся самостоятельно производить исследовательский продукт. 

Исследовательскую активность А. Н. Поддъяков трактовал, как творческую сто-
рону личности, которая выражается в ее способности к познанию, путем применения 
практических методов взаимодействия с реальностью, к самостоятельной постановке 
целей, и изобретению нестандартных способов их достижения и применения получен-
ных результатов исследований для последующего познания [2]. 

По мнению А. И. Савенкова поисковая активность младшего школьника пред-
ставляет собой яркую реакцию ребенка на возникшую перед ним проблемную ситуа-
цию. Поисковая активность направляет младшего школьника, с одной стороны, на вы-
ход из возникшей проблемной ситуации, с другой стороны, на изменение отношения 
к ней [3]. 

Во взаимосвязи с формированием поисковой активности необходимо развивать 
у детей способности к самостоятельному мышлению, к добыче и правильному приме-
нению полученных знаний, к умению обдумывать свои решения, чётко планировать 
действия и делать выводы. Современный образовательный стандарт требует актив-
ного внедрения нетрадиционных форм и способов построения образовательного про-
цесса, в частности, введение продуктивного, проблемного обучения, решение поиско-
вых и нестандартных задач и так далее. Именно поэтому особое внимание заслужи-
вает исследовательская деятельность, с точки зрения начального математического 
образования [7]. 

Термин «продуктивность», в педагогике понимается как высший уровень мышле-
ния и деятельности человека, в котором ведущим является творческий аспект мыш-
ления и деятельности ученика, создание им определенного продукта, воспринимае-
мого как открытие [5]. 

А. И. Зимняя отмечает, что продуктивное обучение включает в себя совокуп-
ность таких действий, как: поиск и создание проблемных ситуаций, формулирование 
проблем, помощь со стороны учителя в их решении и проверке, сопровождение педа-
гогом систематизации и закрепления знаний ребенка, приобретенных исследователь-
ским методом [4]. 

Проблемное обучение представляет собой особый вид развивающего обучения, 
суть которого состоит в регулярной самостоятельной поисковой деятельности учени-
ков, с овладением ими уже добытых ранее знаний [3]. Для этого ставится проблемная 
или нестандартная задача на уроке математики, в процессе поиска ответа на которую 
поисковая активность развивается наиболее динамично. Таким образом, осуществля-
ются идеи исследовательского (продуктивного) обучения детей младшего школьного 
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возраста. Но в практике образовательных учреждений, они, как правило, не реализу-
ются в полном объеме, что в результате, неблагоприятно сказывается на познава-
тельном развитии ребёнка [7]. 

Ярким примером внедрения продуктивного обучения является пособие по вне-
урочной деятельности О. Холодовой для начальной школы [8]. В основе построения 
курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач, в которых прослежи-
вается возможность качественного развития поисковой активности во внеурочное 
время и нарастание уровня сложности с каждым годом. Но внедрение исследователь-
ских заданий также важно в образовательном процессе при изучении математики. 

Именно посредством продуктивного обучения у учащихся начальной школы в 
процессе решения математических исследовательских задач, выполнение которых 
предполагает созидательный процесс, включающий применение оригинального креа-
тивного решения, что позволяет ребенку выйти за рамки привычного, формируется 
поисковая активность. Но так как уроки по-прежнему строятся на традиционных мето-
дах обучения, при которых решение большей части всех задач основывается на опре-
деленном алгоритме, который учитель преподносит в готовом виде, то в одном случае 
происходит автоматизации решения, в другом – растерянность и страх перед задачей 
с нестандартным условием или решением. Итогом этого является потеря любозна-
тельности, самостоятельности и утрата важной черты исследовательского поведе-
ния – поисковой активности. 

Таким образом, возникает противоречие между общественной потребностью в 
созидательной личности, способной находить выход из нестандартных ситуаций и ре-
альной практикой математического образования, которая учит выполнять задания по 
готовому алгоритму, что позволило сформулировать проблему и определить тему ис-
следования «Формирование поисковой активности у младших школьников в процессе 
математического образования». 

Целью исследования стало теоретическое обоснование проблемы и разработка 
комплекса математических упражнений, способствующих повышению уровня поиско-
вой активности детей младшего школьного возраста в процессе математического об-
разования. 

В процессе теоретического исследования проблем на основе анализа литера-
турных источников были раскрыты особенности формирования поисковой активности 
младших школьников и выявлена специфика формирования поисковой активности у 
младших школьников в процессе математического образования. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения лицея № 1, г. Славянска-на-Кубани, Муниципального 
образования Славянского района (МБОУ лицей № 1). В исследовании были задей-
ствованы 28 учащихся 3-го «В» класса (13 девочек и 15 мальчиков), средний возраст 
учащихся 9 лет. 

С целью выявления исходного уровня поисковой активности у младших школь-
ников на данном этапе развития, была использована диагностика, состоящая из трех 
методик: диагностическая карта ученика «Выявление поисковой активности» (моди-
фикация методики А. И. Савенкова) [3]; методика на выявление навыка задавать во-
просы (модификация методики Н. Б. Шумаковой) [9]; методика на выявление навыка 
выдвигать гипотезу (модификация методики А. И. Савенкова) [3]. 

В качестве критериев поисковой активности детей младшего школьного возраста 
был выбран стандартный вариант, от высокого до низкого, каждый из которых вклю-
чал в себя ряд показателей, отражающих наиболее существенные стороны, каче-
ственные и количественные характеристики, объединяющие все три диагностические 
методики. 
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Исследование показало, что всего 18% учащихся имеют высокий уровень поис-
ковой активности. Эти учащиеся владеют комплексом умений, позволяющим прово-
дить автономный поиск нового знания; проявляют оригинальность на каждом этапе 
исследования, имеют необычный подход к решению возникающих проблем, прояв-
ляют исследовательскую активность при решении задач различного уровня. Средним 
уровнем поисковой активности владеет 36% учащихся. Эти учащиеся владеют от-
дельными умениями, которые позволяют проводить изучение с поддержкой учителя, 
умеют представить итог познавательного поиска, но по сравнению с учащимися, ко-
торые имеют высокий уровень, реже проявляют поисковую активность при решении 
проблемных вопросов. Большинство испытуемых (46% учащихся) имеет низкий уро-
вень поисковой активности. Эти младшие школьники проявляют неустойчивый инте-
рес к учебно-исследовательской работе, затруднены в выполнении исследователь-
ских действий на каждом из этапов познавательного поиска, работают в основном по 
образцу, не видят самостоятельно проблему и не проявляют активности в ее поиске. 

По результатам диагностики, состоящей из 3-х методик, которые были выбраны 
как основные показатели поисковой активности младших школьников, можно сделать 
вывод, что у испытуемых преобладает низкий и средний уровни поисковой активно-
сти. Полученные результаты свидетельствуют, что уровень поисковой активности 
младших школьников требует от педагога целенаправленной работы с целью его по-
вышения. 

В ходе формирующего этапа исследования, с целью повышения уровня поиско-
вой активности у учащихся 3-го класса в процессе математического образования, опи-
раясь на труды А. В. Белошистой [10] и О. Холодовой [8] был разработан комплекс 
поисково-исследовательских задач, который предлагается для использования как в 
основном образовательном процессе, так и во внеурочных занятиях. 

Для активизации поисковой активности учащихся 3-го класса во время урока ма-
тематики на этапе устного счета внедрялись поисково-исследовательские задачи. На 
каждом уроке использовалась одна или две задачи из комплекса. 

Целью поисково-исследовательских задач является развитие интеллектуаль-
ного и творческого потенциала ребенка, формирование созидательной поисковой и 
исследовательской активности, исследовательских умений и исследовательского по-
ведения, поддержка интереса ребенка к самостоятельному поиску решения задачи, 
развитие логического мышления и формированию познавательных способностей. 

Комплекс поисково-исследовательских задач включал в себя следующие раз-
делы: задачи на сообразительность, задачи на логику, задачи на смекалку. 

Приведем пример задач из каждого раздела. 
Задачи на сообразительность. 
Задача 1. Догадайся, как выстроена данная последовательность, запиши еще 2 

числа по этому принципу 600, 300, 100 … . 
Ответ: 25, 5. 
Задача 2. Атласную ленту длиной 20 метров разрезали на 4 равные части по 

длине. Сколько разрезов сделали, и сколько метров получилась одна часть? 
Ответ: 3 разреза, 5 метров одна часть. 
Задача 3. У феи Динь-Динь было семь целых груш, четыре половинки и двена-

дцать четвертинок. Сколько груш было у Динь-Динь? 
Ответ: 12 груш. 
Задачи на логику. 
Задача 1. На яблоне росло 63 яблока, а на березе в три раза меньше. Сколько 

яблок росло на берёзе? 
Ответ: на березе яблоки не растут. 
Задача 2. У десяти братьев по 1-й сестре, сколько всего сестер? 
Ответ: 1 сестра. 
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Задача 3. Три девочки идут с музыкального кружка домой, а навстречу им идет 
четыре мальчика. Сколько детей идет домой? 

Ответ: 3 ребенка. 
Задачи на смекалку. 
Задача 1. Бабушка испекла блины для Пети и дала ему четвертую часть от всей 

стопки блинов и еще один блин. Всего Петя получил 7 блинов. Сколько блинов ис-
пекла бабушка? 

Ответ: 24 блина. 
Задача 2. На детском празднике, клоун раздавал детям разноцветные шары в 

таком порядке: желтый, зеленый, красный, синий. Наташа была седьмой. Какого цвета 
шарик ей достался? 

Ответ: красный шарик. 
Задача 3. На полках № 1, 2, 3 в магазине стоят 3 самоката: красный, синий, зе-

леный. На полке № 1 и 2 стоят не синие самокаты. Красный самокат не стоит на полке 
№ 1. На какой полке стоит каждый самокат? 

Ответ: полка № 1 – зеленый самокат, полка № 2 – красный самокат, полка № 3 – 
синий самокат. 

Комплексом не предусмотрен определенный алгоритм решения задач и не пред-
ставлено примерное решение, так как при выборе решения на поисково-исследова-
тельские задачи учащийся имеет право применять любой способ, поиск ответа на 
данные задания – творческий, продуктивный процесс. Применение комплекса поис-
ково-исследовательских задач на уроках математики или внеурочной деятельности 
направлено на включение в образовательный процесс методов продуктивного (иссле-
довательского) обучения, которые способствуют формированию поисковой активно-
сти младшего школьника. 

Результаты контрольного этапа исследования доказали эффективного выбран-
ного метода по повышению уровня поисковой активности у детей младшего школь-
ного возраста. Для определения динамики исследования был использован набор ме-
тодик констатирующего этапа. Сравнительные результаты эмпирического исследова-
ния представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты констатирующего и контрольного этапов исследования,  

в процентах 
 

Уровни 
Этапы исследования 

Констатирующий Контрольный 

Высокий 18 25 

Средний 36 46 

Низкий 46 29 

 
По результатам таблицы 1 видно, что высокий уровень поисковой активности ис-

пытуемой группы повысился на 7% и составил 25%, средний уровень повысился на 
10% и составил 46%, а низкий уровень понизился на 7%, что говорит о высокой эф-
фективности правильно подобранных математических заданий продуктивного харак-
тера на развитие поисковой активности младших школьников. 

На протяжении всего формирующего этапа исследования, используемые иссле-
довательские задания математического характера способствовали развитию иссле-
довательской потребности ребенка к нахождению проблемной ситуации и поиску от-
вета на нее, развитию его интеллектуальных, творческих способностей, исследова-
тельских умений, исследовательской и поисковой активности. В результате проделан-
ной работы младшие школьники научились видеть проблему, осуществлять поиск ее 
решения, у младших школьников начало развиваться нестандартное мышление, ко-
торое впоследствии они научились применять не только на уроках математики. 
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Можно сделать вывод, что организованная продуктивная деятельность на уроках 
математики, построенная на основе проблемного обучения с постановкой исследова-
тельских задач, способствует развитию познавательного интереса и нестандартного 
мышления учащихся начальных классов. А поисковый метод в обучении, приводящий 
учащихся к самостоятельному решению проблем, новых по своему условию задач по-
знавательного и практического характера, формирует у младших школьников не 
только умение отыскивать способы решения поставленных проблем, но и развивает 
способности к самостоятельной их постановке, выдвижению целей своей деятельно-
сти и овладению новыми способами добычи знаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье дается теоретическое обоснование методических основ форми-

рования и развития пространственного мышления у младших школьников при обуче-
нии математике; описано содержание работы по выявлению исходного уровня разви-
тия пространственного мышления у учащихся 1 класса с использованием диагности-
ческих методик. Предложены рекомендации по формированию пространственного 
мышления у младших школьников в ходе математического образования. 
Ключевые слова: младший школьник, пространственное мышление, начальное ма-

тематическое образование. 
 
В настоящее время перед школой стоит задача воспитать личность, способную 

создавать что-то новое, обеспечивая общественный прогресс. Важным качеством та-
кой личности является хорошо развитое пространственное мышление. Интерес к про-
блеме формирования пространственного мышления у младших школьников на уроках 
математики вызван ее актуальностью и недостаточной разработанностью. 

Пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающий 
создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения прак-
тических и теоретических задач [1]. 

Психолого-педагогическое осмысление проблемы формирования простран-
ственного мышления у младших школьников проводилось в работах Л. С. Выготского 
[2], В. В. Давыдова [3], Е. В. Знаменской [4], Д. Б. Эльконина [5], И. С. Якиманской [1] 
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и других ученых. В исследованиях по данной проблеме уделяется особое внимание 
формированию пространственного мышления в младшем школьном возрасте, когда 
у ребенка наиболее активно развиваются когнитивные процессы: речь, память, вос-
приятие, мышление и воображение. 

Отсутствие системы заданий, направленных на формирование пространствен-
ного мышления младших школьников, является одной из причин низкого уровня его 
сформированности у выпускников начальной школы. 

Анализируя школьные учебные материалы по математике, можно сделать вы-
вод, что они не формируют полноценного образа, давая обучающимся лишь опреде-
ления понятий, после чего сразу происходил переход к оперированию знаками. По-
следствия таковы, что в старших классах возникают трудности в изучении геометри-
ческого материала, а также в освоении дисциплин в средних и высших учебных заве-
дения, связанных с оперированием геометрическими образами [6]. 

В ходе теоретического исследования проблемы выявлено, что пространственное 
мышление в математическом образовании младших школьников формируется на гео-
метрических образах пространственных предметов окружающего мира. Переход от 
одних образов и их свойств к другим при решении разнотипных задач, дает целостную 
систему. 

Определены три уровня развития пространственного мышления [1]. Первый уро-
вень характеризуется тем, что в процессе решения определенной задачи исходный 
образ видоизменяется, причем его структура остается неизменной. На втором уровне 
исходный образ преобразуется по своей структуре. На третьем уровне исходный об-
раз является основой для создания уже нового образа. 

В ходе исследования выявлены способы оперирования пространственными об-
разами: 

– первый связан с отражением образа отдельными его частями с последующим 
их соединением в целое; 

– второй – с преобразованием над одним отдельным элементом образа с после-
дующим его достраиванием; 

– третий: изначальное оперирование только над одним элементом образа с по-
следующим моментальным получением необходимого образа. 

На основе анализа источников литературы определены ступени развития про-
странственного мышления учащихся [7]. Для нулевой ступени (3–4 года) простран-
ственное мышление представлено в форме пространственного воображения. Для 
первой ступени (4–7 лет) характерно умение детей находить из предоставленных объ-
ектов только те объекты, форма которых указана, а также умение производить над 
ними различные преобразования. На второй ступени (8–12 лет) характерно умение 
детей выполнять моделирование объектов окружающей действительности, а также 
определять более трех видов объектов (вид слева, вид справа, вид внизу и так далее). 
На третьей ступени (13–15 лет) учащиеся воссоздают в своем воображении образы 
пространственных объектов по их моделям, умеют оперировать ими, выполняют бо-
лее одной мыслительной операции; на данном этапе важную роль играет жизненный 
опыт детей. На четвертой ступени (16–18 лет) обучающиеся должны владеть базо-
выми знаниями курса геометрии и уметь совершать мыслительные операции с обра-
зами. Для пятой ступени характерно интуитивное умение определять, какие операции 
целесообразно совершить для достижения требуемого результата. 

Говоря о формировании пространственного мышления, прежде всего речь идет 
и реализации принципа наглядности. Оперирование с реальными объектами в повсе-
дневной жизни оказывает влияние на создание самого образа. 

Благодаря применению цифровых ресурсов усиливаются интерпретирующая, 
иллюстрирующая, когнитивная функция средств наглядности. Также можно «вписы-
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вать» геометрические объекты в реальность (AR – дополненная реальность), или пол-
ностью погрузиться в виртуальную реальность (VR). Но при этом важно помнить цель, 
с которой используется тот или иной наглядный материал. При обучении с использо-
ванием средств наглядности, у учащихся возникнет меньше затруднений. 

Формирование образа – процесс решения определенной познавательной за-
дачи. Для развития пространственного мышления от учащихся требуется понимание 
и принятие решений в преобразовании различных объектов в образы. 

В ходе исследования выявлено, что в современном мире для подрастающего 
поколения характерно клиповое мышление, которое характеризуется конкретностью, 
фрагментарностью (отсутствием целостного восприятия), ориентацией на понятия 
меньшей степени общности. 

Основу пространственного мышления составляет визуальная система мышле-
ния, где определение пространственной характеристики не является основным мо-
ментом. Пространственное мышление оперирует образом, который определяет ис-
ходный объект: его форма, объем, цвет, элементы его образующие, расположение на 
плоскости и в пространстве других форм образного. 

При изучении особенностей пространственного мышления наиболее отчетливо вы-
ступает психологический паттерн, при котором развитие основ пространственного мыш-
ления осуществляется посредством контроля субъектом психической деятельности. 

В свою очередь, психическая деятельность является центральным звеном в 
формировании основ пространственного мышления. 

Таким образом, сформулированы следующие выводы: 
– на развитие личности школьника большое влияние оказывает уровень его про-

странственного мышления; 
– формирование и развитие пространственного мышления у учащихся началь-

ных классов целесообразно с точки зрения возрастной психологии; 
– при обучении младших школьников важны системность и последовательность; 
– учитывая особенности современных детей, при формировании пространствен-

ного мышления целесообразно использование цифровых технологий; 
– необходимо обеспечить диагностику на каждом этапе развития уровня про-

странственного мышления младших школьников. 
В ходе практического исследования проблемы для выявления уровня развития 

пространственного мышления у младших школьников была использована методика 
Н. И. Гуткиной «Домик» и методика Д. Б. Эльконина «Графический диктант». 

Выборку исследования составили учащиеся 1 «Б» класса в количестве 29 чело-
век МБОУ СОШ № 18 имени Героя Советского Союза И. К. Боронина г. Славянска-на-
Кубани Краснодарского края. 

Результаты диагностики уровня развития пространственного мышления млад-
ших школьников представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Результаты уровня развития пространственных представлений у детей 
младшего школьного возраста с использованием методики Н. И. Гуткиной «Домик» 

 
Уровень Количество испытуемых 

высокий 24% 

средний 28% 

низкий 48% 

 
Из таблицы 1 видно, что 24% испытуемых показали высокий уровень развития 

пространственного мышления, 28% детей – средний уровень, 48% – низкий уровень. 
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Таблица 2 – Результаты уровня развития пространственных представлений у детей 
младшего школьного возраста с использованием методики Д. Б. Эльконина  

«Графический диктант» 
 

Уровень Количество испытуемых 

высокий 17% 

средний 31% 

низкий 52% 
 

Из таблицы 2 видно, что 17% испытуемых показали высокий уровень развития 
пространственного мышления, 31% детей – средний уровень, 52% – низкий уровень. 

Таким образом, с задачей не справилась половина учащихся и только один уча-
щийся справился с данным заданием в полном объёме. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод об уровне развития 
пространственного мышления учащихся 1 класса. Результаты эмпирического иссле-
дования показывают, что пространственные представления у детей младшего школь-
ного возраста недостаточно сформированы. С целью повышения уровня простран-
ственных представлений и ориентировок необходимо организовать систематическую 
и целенаправленную работу в ходе начального математического образования детей. 

Организуя деятельность учащихся, направленную на развитие пространствен-
ного мышления в процессе математического образования, следует руководство-
ваться некоторыми принципами. 

Принцип приоритета самостоятельной деятельности учащихся. 
Для этого необходимо продумать последовательность заданий, их формули-

ровки (они должны направлять деятельность, и обязательно быть понятными), раз-
личные методические приёмы. Очень большое значение имеет использование на 
уроке наглядности. 

Руководство данным принципом формирует у ребёнка уверенность в своих воз-
можностях, интерес к познанию и желание выполнить задание самостоятельно. 

Принцип приоритета практической деятельности учащихся. 
Практическая деятельность направляется различными видами заданий. Она мо-

жет быть воспроизводящей, вариативно-воспроизводящей, частично-поисковой, ис-
следовательской. При этом она тесно связана с интеллектуальной деятельностью. 
Задания на развитие пространственного мышления («выше», «ниже», «слева», 
«справа», «вверху», «внизу» и др.) рассматриваются уже с первого класса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ВЕЛИЧИНА» И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования понятия «величина» 
и её измерения у детей младшего школьного возраста. Раскрываются этапы формиро-
вания величины и её измерений. Описывается опытно-экспериментальная работа по 
формированию понятия «величина» и её измерения у младших школьников. 
Ключевые термины: младший школьник, величина, измерение. 

 

Согласно Государственному стандарту начального общего образования, в 
начальной школе внушительную ценность в развитии младших школьников имеет 
формирование понятия «величина» и её измерение. Это связано непосредственно с 
тем, что понятие «величина» содействует усвоению важных навыков и умений, надоб-
ных человеку в его обыденной жизни. Более того, навыки и умения, касающиеся по-
нятия «величина», усвоенные в начальной школе, являются фундаментом для после-
дующего освоения школьного предмета математики. 
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«По традиционной программе в конце третьего (четвёртого) класса дети должны: 
– знать таблицы единиц величин, принятые обозначения этих единиц и уметь 

применять эти знания в практике измерения и при решении задач, 
– знать взаимосвязь между такими величинами, как цена, количество, стоимость 

товара; скорость, время, расстояние, 
– уметь применять эти знания к решению текстовых задач, 
– уметь вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата)» [1]. 
Но несмотря на эти требования, в подавляющем большинстве случаев младшие 

школьники совершают такие ошибки как недостаточное усваивание навыков измере-
ния, сравнении величин, высказанных в единицах двух названий. Это связанно с тем, 
что младшие школьники не обладают этими умениями, так как слабо овладевают ма-
териал, касающийся величин. 

В математическом образовании под величиной имеют в виду те свойства явле-
ний или предметов, которые подчиняются количественной оценке. А количественная 
оценка в математике представляется измерением. Сопоставление определённой ве-
личины с иной мерой, взятой за единицу при измерении величин этого рода, преду-
сматривает действие измерения. 

Понятие «величина» объединяет такие термины, как длина, время, объём, масса 
и площадь. Эти термины и их единицу измерения школьники начинают изучать в 
начальной школе. Итог измерения является конкретное числовое значение, указыва-
ющее, насколько часто выбранная мера «совпадает» с измеренным значением. 

«В начальной школе рассматриваются только такие величины, результаты изме-
рения которых выражается целым положительным числом (натуральным числом). В 
связи с этим, процесс знакомства ребенка с величинами и их мерами рассматрива-
ется в методике как способ расширения представлений ребенка о роли и возможно-
стях натуральных чисел. В процессе измерения различных величин ребенок упражня-
ется не только в действиях измерения, но и получает новое представление о неиз-
вестной ему ранее роли натурального числа. Число – это мера величины, и сама идея 
числа была в большой мере порождена необходимостью количественной оценки про-
цессе измерения величин» [2]. 

В начальной школе в учебниках по математике понятие «величина» не даётся, 
оно строится на жизненном опыте и конкретных примерах младшего школьника. При 
сравнении младшие школьники узнают величину как свойство предметов или явле-
ний. Новые подходы к освоению понятия «величина» младшими школьниками пред-
полагает их взаимосвязь с освоением натуральных чисел и дробей, так же изучение 
измерению предполагает связь с изучением счёта. 

«При работе над величинами необходимо, прежде всего, заботиться о том, 
чтобы знания детей не были формальными, чтобы практическая работа была направ-
лена на обобщение и систематизацию уже имеющихся у детей представлений о ве-
личинах и их измерении, чтобы упражнения в измерениях развивали пространствен-
ные представления, вооружали учащихся важными практическими навыками, широко 
применяемыми в жизни» [3]. 

При формировании понятия «величина» и её измерения имеет смысл полагаться 
на определенные этапы у младших школьников. 

Первый этап представляет собой разъяснение и конкретизация младших школь-
ников об определённой величине. Цель этого этапа – дать младшим школьникам зна-
ния о том, что все объекты вокруг нас обладают сопоставимыми свойствами или сим-
волами. 

Второй этап – это сопоставление одинаковых величин (зрительно, с помощью 
ощущений, наложения, аппликации, с разнообразными мерами). Суть этапа – объяс-
нить младшим школьникам, что, установив упорядоченные отношения с большим ко-
личеством однородных множеств, величины можно сравнивать. 
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Третий этап – знакомство с единицами величин и с измерительным прибором. 
На данном этапе понимание единицы измерения лучше всего вводить с помощью 
множеств проблемных ситуаций. 

Четвёртый этап заключается в введение стандартных единиц измерения. Целью 
этапа является ознакомить младших школьников с общепринятыми единицами изме-
рения. 

Пятый этап – развитие навыков и способностей к измерениям. Суть этапа – с по-
мощью стандартных единиц величин развить у младших школьников навыки измере-
ния площади различных фигур, массы предметов, длину отрезков. 

На заключительном шестом этапе совершаются алгебраические примеры с еди-
ницами измерения. Цель этапа – развить у младших школьников вычислительные 
навыки и способности, сформировать умения младших школьников алгебраически 
выполнять действия с разными величинами. 

С помощью этапов можно определить, что школьники обязаны иметь определён-
ную информацию о величинах, постигнуть способность измерять величины, познако-
миться с единицами измерения, приобрести навыки выражать результаты измерений в 
разнообразных единицах и осуществлять с ними разнообразные виды деятельности. 

В начальной школе знакомство младших школьников с величинами начинается 
в первом классе с изучения длины отрезков. Затем узнают единицу измерения 
длины – сантиметр. Изучение массы и её единицу измерения килограмм изучают во 
втором классе. После младшие школьники узнают объём и единицу его измерения – 
литр. Последнее, что изучают младшие школьники во втором классе – это время. 

Площадь фигур дети начинают изучать в третьем классе. Так же они знакомятся 
с единицами измерения площади такими, как квадратный километр, квадратный сан-
тиметр, квадратный метр, квадратный миллиметр и квадратный дециметр. Далее уча-
щиеся изучают единицу измерения длины (миллиметр). Решая задачи на движение, 
дети изучают километр как единицу измерения отрезков большой длины. Также в про-
цессе решения задач происходит знакомство с новыми единицами измерения массы 
(тоном и центнером), после чего возникают первые отношения между единицами 
массы. 

В четвёртом классе происходит знакомство с единицами измерения объёма. Изу-
чаются кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр кубиче-
ский километр. Так же происходит обобщение всех изученных величин, с помощью 
таблицы, это является основным направлением работы с величинами в последнем 
классе начальной школы. 

Для выявления эффективности развития понятия «величина» и её измерение у 
детей младшего школьного возраста была проведена опытно-экспериментальная ра-
бота на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения лицея № 4 
имени кавалера ордена Красной Звезды С. Н. Малика и кавалера ордена Мужества 
А. Н. Ливеровского г. Славянска-на-Кубани. В исследовании участвовало 28 учащихся 
4 «Б» класса, в возрасте 10–11 лет. 

Цель опытно-экспериментальной работы – формирование у младших школьни-
ков понятия «величина» и умения переводить единицы измерение одного наименова-
ния к единицам измерения другого наименования. 

Опытно-экспериментальная работа состоит из трёх этапов: 
– констатирующий этап, 
– формирующий этап, 
– контрольный этап. 
Для сбора эмпирических данных была использована методика В. Н. Максимо-

вой, для определения уровня умения переводить величины из одних единиц измере-
ния в другие [4]. В результате проведения методики определялись уровни: высокий, 
средний и низкий. 
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Проведенная методика с младшими школьниками позволила определить, что на 
констатирующем этапе у 21% учащихся, участвовавшие в эксперименте, понятие «ве-
личина» сформировалось на низком уровне, у 58% учащихся – на среднем уровне, а 
высокий уровень у 21% учащегося. 

На формирующем этапе было представлено ряд заданий по совершенствованию 
знаний о величине и единицах ее измерения. В ходе выполнения заданий происхо-
дило развитие учащихся. 

Для формирования единиц измерения величин учитывались различные упраж-
нения: 

– на определение размера, 

– на сопоставление однородных величин, выраженные в разных единицах из-
мерения, 

– на построение отрезка определённой длины, выраженной в единицах двух 
наименований, 

– на преобразование величин, выраженных в одной единице, в другую единицу 
измерения. 

В начальной школе дети изучают два вида преобразования величин: 

– перевод величин из различных единиц в одинаковые, 

– наоборот, перевод величин из одинаковых единиц в различные. 
Алгоритмом этих видов преобразований надо вооружить всех младших школь-

ников. Более того, при изучении алгоритмов стоит потребовать учащихся подробно 
объяснять их применение. 

По завершению занятий с детьми на контрольном этапе была проведена диагно-
стика с использованием той же методики, что и на констатирующем этапе исследования. 

Уровень сформированности понятия «величина» у младших школьников значи-
тельно возрос: высокий уровень составляет 36%, средний – 57%, низкий – 7%. Ре-
зультат на контрольном этапе у младших школьников показал, что уровень сформи-
рованности понятия «величина» улучшился на трех уровнях: низком, среднем и высо-
ком. Из контрольной диагностики видно, что низкий уровень остался лишь у несколь-
ких школьников. 

После осуществления опытно-экспериментальной работы по формированию по-
нятия «величина» у младших школьников видно, что показатели уровня умения пере-
водить величины из одних единиц измерения в другие повысились на несколько про-
центов. Соответственно уменьшился низкий уровень и повысился высокий уровень, 
так же средний уровень снизился, так как есть младшие школьники, которые перешли 
от среднего уровня к высокому. 

Можно сказать, что любая овладевающая величина является обобщенным свой-
ством действительных объектов окружающего мира. Работа по измерению совершен-
ствует объёмное воображение и снабжает младших школьников главными полезными 
навыками, которые используются в жизнедеятельности. Таким образом, освоение по-
нятия «величина» – это неотъемлемый метод взаимодействия обучения с жизнью. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье представлены рекомендации для проведения занятий по физи-

ческой культуре, направленных на развитие моторики рук младших школьников, име-
ющих отклонения в состоянии здоровья. Аргументируются выводы, что физическая 
активность, реализуемая в поведении этих детей это форма их повседневной жизне-
деятельности способная удовлетворить потребность их организма. 
Ключевые термины: дети с ограниченными возможностями здоровья, потребность, 
мотивация, эмоции, поведенческие реакции, физическая активность, развитие ручной 
моторики. 

 
Актуальность. Вследствие изменения экологических, социальных и экономиче-

ских условий, процент роста детей с отклонениями в психоэмоциональном и физиче-
ском развитии с каждым годом неумолимо растёт. Так, по данным Федерального ре-
естра инвалидов, за 2021 год в Российской Федерации насчитывается 11,55 млн ин-
валидов, в том числе 721,8 тыс. детей-инвалидов [1]. 

Различные отклонения в состоянии здоровья препятствуют больным получить 
образование и функционировать без обеспечения особых условий. Большинство лю-
дей понимают важность и необходимость того, чтобы дети и взрослые с тяжелой фор-
мой инвалидностью имеют возможность обучаться, жить в обществе, реализовывать 
своё право на труд. С точки зрения эмоционального отношения многие сочувственно 
относятся к таким людям, но вместе с тем наблюдается не готовность большинства к 
практическому взаимодействию с людьми, имеющими различные нарушения в состо-
янии здоровья. И, безусловно, это создает определенные трудности для того, чтобы 
развивать систему сопровождения, которая направлена на включение таких людей в 
общество [2]. 

mailto:apsh56@mail.ru
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Ручная моторика в жизнедеятельности учащихся с особенностями развития вы-
полняет множество различных функций. Она активизирует нужные в данный момент 
психологические и психофизиологические процессы, способствует организованному 
и целенаправленному отбору поступающей в организм информации, и в то же время 
развитие моторики рук тормозит ненужные психофизиологические процессы, обеспе-
чивает избирательную сосредоточенность на одном объекте [4]. 

Одним из главных стимулов развития ручной моторики является становление 
центральной нервной системы, а также всех психических процессов и, что немало-
важно для ребёнка, формирование речи. Многие ученые, такие как М. М. Кольцова, 
В. Антакова-Фомина, М. Аксенова и др., давно доказали взаимосвязь общей и речевой 
моторики. Им удалось прийти к выводу, что развитие моторики рук оказывает положи-
тельное воздействие на становление детской речи. 

Цель работы – разработка рекомендаций для проведения занятий по физиче-
ской культуре, направленных на развитие моторики рук младших школьников, имею-
щих отклонения в состоянии здоровья. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научной ли-
тературы, наблюдения, опрос и сравнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нарушения моторики рук создают 
трудности для ребёнка в образовательном процессе, что может привести к негатив-
ному отношению к учёбе. Школьникам тяжело овладевать как письменной, так и уст-
ной речью. Приступать к развитию ручной моторики следует с раннего возраста. У 
детей с нарушениями в состоянии здоровья очень бедный опыт практической дея-
тельности с предметами, вследствие чего, нарушено сенсорное восприятие и про-
странственное представление. 

Процесс обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья требует 
от них умение организовать свою деятельность, сформировывать основные мысли-
тельные операции. Многие ученные, изучающие проблемы развития моторики рук у 
детей с особенностями, пришли к выводу, что у некоторых учащихся моторные за-
труднения могут быть связаны с леворукостью, что могло стать причиной, по которой 
детей пытались переучивать, хотя таким детям необходимо пробовать выполнять за-
дания именно той рукой, которой им работать легче. 

Для развития моторики рук в образовательном процессе должно присутствовать 
большое количество различных игр и упражнений, многие из которых известны на про-
тяжении многих веков. Ещё в древности, когда не существовало письменности, люди 
понимали, что ловкость рук имеет огромное значение в приспособленности человека 
к жизни. 

Уроки физической культуры в начальных классах очень важны, так как направ-
лены на оздоровление и формирование у детей интереса к занятиям спортом, и что 
немаловажно, прививают заботу о своём здоровье. Физическая культура помогает де-
тям развивать их физические качества, формирует потребности в движении, физиче-
ском совершенствовании. Организация занятия по физической культуре в начальных 
классах основана на физиологических механизмах формирования движений ребёнка 
и его психическом развитии. Следует включать в образовательный процесс как можно 
больше развивающих игр, различных заданий, которые помогут ребенку развивать и 
совершенствовать его навыки. 

Занятия по физкультуре в начальной школе носят как правило игровой мотив, 
для учителя очень важно вначале урока задать тот ритм, которому в дальнейшем бу-
дут подчинятся движения, ощущения и речь. Упражнения на моторику рук для детей 
с ОВЗ включаются на всех этапах урока. В вводно-подготовительной части занятия 
можно применять различные упражнения для подготовки организма к предстоящим 
нагрузкам. Это могут быть упражнения с мячами разного диаметра, с кубиками, вали-
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ками, кеглями, лентами, обручами, они позволят добиться координированности дви-
жений всех звеньев рук и тренируют мелкие мышцы рук ребёнка. В основной части 
занятия учитель проводит специальные упражнения для укрепления кистей рук ре-
бенка, следует начинать с более простого, со временем переходя к более сложному 
элементу. В последней, заключительной части занятия преподаватель проводит 
пальчиковые игры: «Стадион «Успех», «Бассейн «Лягушонок», «Пальчиковые Клас-
сики», «Спортивные дорожки». Представленная группа игр развивает у детей не 
только интерес к спорту, но и формирует их психические процессы, ребёнок развивает 
мыслительные операции, учится восприятию цвета, форм, пространства, времени. А 
также это могут быть подвижные игры с применением различного инвентаря, напри-
мер мяча. Такие занятия помогут учащимся с ограниченными возможностями здоро-
вья нормализовать эмоционально-волевую сферу, активизируют непроизвольное 
внимание, развивают мышечную силу, глазомер, усиливают работу важных органов, 
побуждают детей к общению. При выборе инвентаря важно чтобы он был ярким, за-
метным, красочным, а комплексы упражнений и игр должны соответствовать возрасту 
занимающихся. Тем самым, радость, положительные эмоции, полученные в ходе та-
ких занятий, способствуют формированию у детей желания заниматься физкультурой 
и двигаться, что очень важно для учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. Кроме того, в игре ребёнок развивает свои способности, сам этого не замечая. 

Если проводить занятия по развитию моторики рук регулярно, то будет достигнут 
наибольший результат. А самое главное, занятия должны быть в удовольствие, при-
носить радость, учитель ни в коем случае не должен допускать скуки и утомления. 

Уроки по физкультуре для детей с особенностями здоровья очень важны, так как 
не всегда родители в должной мере уделяют внимание физическому развитию и со-
вершенствованию навыков своих детей. Известно, что дефицит двигательной дея-
тельности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его 
защитные силы, поэтому полноценного развития без активных занятий по физической 
культуре практически невозможно. В настоящее время существует огромное количе-
ство различных методик, способствующих развитию моторики рук. Самые распростра-
нённые из них это упражнения пальчиковой гимнастикой, игры с различным материа-
лом, художественное творчество, которое включает аппликации, рисование, лепку [3]. 

При проведении коррекционно-развивающей работы по формированию ручной 
моторики у детей младшего школьного возраста с нарушениями в состоянии здоровья 
я использовала очень простой и доступный инвентарь – мяч. Совместно с научным 
руководителем был подобран специальный комплекс упражнений на развитие мото-
рики рук, который применялся в исследовании. При его составлении мы учли физиче-
ские особенности детей. Важной составляющей данного комплекса является его ле-
чебная направленность. 

На занятиях по физической культуре мы включали работу с мячом, диаметр ко-
торого составляет 5–6 см в основную часть урока 2 раза в неделю, с целью получения 
максимального результата. Лечебный эффект будет заметен лишь при регулярном и 
длительном применении данных упражнений. У детей развивали умения держать мяч 
в различных положениях, а также приседать с ним. Начинается комплекс с более про-
стых упражнений, переходя всё в более сложные. Все упражнения проводились с уче-
том методических указаний, в присутствии преподавателя, ведь неправильное поло-
жение тела при их выполнении может привести к ряду травм. 

Подобранные нами специальные упражнения составлялись на основе методиче-
ских разработок различных авторов, они приучают детей к умению обращаться с мя-
чом и даются для того, чтобы дети почувствовали результат, ведь именно это служит 
стимулом для дальнейшей работы. Перед составлением комплекса мы условно раз-
делили его на 2 блока. Первый выполняется из положения основной стойки и состоит 
из более простых элементов. Второй блок включает в себя упражнения из различных 
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исходных положений. Так как упражнения, выполняемые из основной стойки детям с 
ограниченными возможностями здоровья выполнять легче, в комплексе мы исполь-
зуем их чаще, чем другие. 

Заключение. Физическая активность, реализуемая в поведении ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья это форма его жизнедеятельности, изменяющая 
продолжительность общения с внешней средой и способная удовлетворить потреб-
ность их организма. При этом у каждого ребёнка должны быть условия для полноцен-
ного физического развития, а школа, прежде всего, должна быть главным помощни-
ком в развитии физических качеств и укреплении здоровья учащихся 
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ПРИЧИНЫ И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

 
Аннотация. В статье изучены некоторые современные аспекты пищевого поведения 

детей и подростков с избыточной массой тела, теоретически подтверждена целесо-
образность согласованного применения в рамках урочной и внеурочной деятельности 
методов воспитания их пищевого поведения. 
Ключевые термины: избыточная масса тела, ожирение, физическое воспитание, пи-

щевое поведение, здоровье детей и подростков, педагогические технологии, школь-
ный возраст. 

 

Актуальность. В большинстве стран в связи с развитием технического прогресса, 
способствующему прогрессированию гиподинамии, а также нарушению режима пита-
ния, наблюдается увеличение числа лиц с избыточной массой тела не только среди 
взрослых, но и детей и подростков. Ожирение – хроническое, многофакторное забо-
левание, проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, которое при про-
грессирующем течении осложняется нарушением функций различных органов и си-
стем. В настоящее время в развитых странах до 25% подростков имеет избыточную 
массу тела, а 15% страдают ожирением. В Российской Федерации ожирение имеют 
5,5% детей, проживающих в сельской местности, и 8,5% детей – в городской. По про-
гнозам ученых, существующие тенденции могут обусловить наличие ожирения у 70 
млн детей до 5 лет к 2025 году. По мнению ведущих учёных, здоровье взрослого насе-
ления на 75% определяется условиями его формирования в детском и подростковом 
возрасте до 15 – 16 лет. Поэтому в 1997 г. Всемирная организация здравоохранения 
признала ожирение глобальной эпидемией ХХI века [1; 2]. 

Таким образом, в связи с ростом негативной тенденции к снижению физической 
активности и, вследствие этого, роста количества обучающихся, имеющих избыточ-
ную массу тела, актуальность проблемы имеет важное социальное значение. Это 
определяет необходимость разработки новых и комплексных подходов, методик, тех-
нологий систематического применения средств физической культуры в рамках общего 
и физкультурного образования, направленных на группу школьников, имеющих избы-
точную массу тела [3; 4]. 

Актуальность проблемы и необходимость поиска путей ее решения обусловили 
выдвижение следующей гипотезы: согласованная деятельность урочной и внеуроч-
ной форм (спортивные секции, кружки по интересам, бытовая активность) физической 
и умственной активности позволит снизить процентное содержание жировой массы 
тела в организме обучающихся, а также улучшить физическую подготовленность и 
работоспособность обучающихся при условии: 
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– выделения детей школьного и дошкольного возраста с избыточной массой тела 
в отдельную группу по физическому состоянию; 

– регулярного использования в образовательном процессе по предмету «Физи-
ческая культура» предложенных нами технологий и методик; 

– включения в образовательный процесс дополнительного предмета в области 
диетологии с целью обучения и воспитания осознанного пищевого поведения и (или) 
включение дополнительных часов по биологии и химии на более детальное изучение 
строение тела человека, и химические реакции, протекающие в его организме в про-
цессе пищеварения; 

– просвещения родителей в вопросах питания своих детей; 
– регулярного соблюдения соотношения применения аэробной и анаэробной 

нагрузки, имеющего отличительные особенности для школьников младшего, среднего 
и старшего возраста. 

Объектом исследования является состояние физического и психологического 
здоровья детей и подростков с избыточной массой тела. 

Предмет исследования применение педагогических технологий по сохранению 
здоровья детей и подростков в рамках общего и физкультурного образовательного 
процессов. 

Цель работы: выявить истинные причины, по которым дети и подростки имеют 
различные степени ожирения, охарактеризовать роль физической культуры, спорта и 
творческой деятельности в профилактике и лечении ожирения, обозначив наилучшие 
формы и виды физических занятий, а также теоретически разработать и эксперимен-
тально подтвердить эффективность согласованного применения в рамках урочной и 
внеурочной деятельности методов воспитания пищевого поведения и физических ка-
честв у детей и подростков с избыточной массой тела. 

Достижение цели возможно решением следующих задач: 
– изучить проблему процесса физического воспитания в школе с обучающимися, 

имеющими избыточную массу тела; 
– изучить вопрос питания в семьях детей, имеющих избыточную массу тела; 
– выявить возможности использования урочных и внеурочных форм физической 

культуры для повышения физической активности и снижения жировой массы тела у 
обучающихся с избыточной массой тела; 

– определить долю вероятности включения в образовательный процесс допол-
нительного предмета в области диетологии; 

– разработать и экспериментально обосновать методику согласованного воздей-
ствия средств и методов общего и физкультурного образования направленности для 
повышения физической активности и снижения жировой массы тела у школьников. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования использовались тео-
ретические (анализ и обобщение данных научной литературы, обобщение передового 
педагогического опыты) и эмпирические (педагогическое наблюдение, опрос, анкети-
рование) методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Самым тревожным в пандемии ожи-
рения является рост именно детского ожирения, ведь от детей зависит здоровье 
нации в будущем. И для того, чтобы изменить, нужны усилия всего общества, соот-
ветствующие программы. Нормальный, или оптимальный (идеальный), вес тела – это 
вес, который, согласно медицинским, статистически проверенным данным, с учетом 
особенностей скелета и мускулатуры наиболее благоприятен для человека опреде-
ленного возраста и пола. 

Изменение образа жизни (диетотерапия, расширение физической активности и 
коррекция пищевого поведения) у детей и подростков с ожирением или избыточной 
массой тела, а также членов их семьи составляют основу терапии ожирения и его 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~229~ 

профилактики. Но чтобы достичь максимально положительного результата, необхо-
димо начать с устранения причин появления избыточной массы тела, а, следова-
тельно, для этого необходимо информировать не только школьников, но и, в первую 
очередь, их родителей, поскольку ребенок большую часть времени проводит в окру-
жении семьи 

Исследование проходило на базе Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г. Славянска-на-Ку-
бани Краснодарского края. 

В исследовании приняли участие 30 человек, из них 20 обучающихся младшего 
школьного возраста, 10 – старшего школьного возраста. Из них: 

– 10 мальчиков с 1 по 4 класс; 
– 10 девочек с 1 по 4 класс; 
– 5 мальчиков с 8 по 11 класс; 
– 5 девочек с 8 по 11 класс. 
С каждого класса, как младшей, так и старшей школы было выбрано по 5 чело-

век, имеющих видимые признаки избыточной массы тела. В результате такой выборки 
можно объективнее понять причины и следствия неправильного образа жизни школь-
ников. 

Все участники относятся, по данным медицинского осмотра, к основной меди-
цинской группе и не имеют ограничений к занятиям физическими упражнениями, при-
близительно одинакового уровня развития и физической подготовки. 

Данное исследование проводилось с 20 сентября 2021 года по 16 декабря 
2021 года. 

Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (с момента ознакомления с проблемой исследования) осу-

ществлялся анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы, 
определялись цель, задачи, направления и методы исследования. 

Второй этап проводился с 1 октября 2021 года по 20 ноября 2021 года, и вклю-
чает в себя: 

– наблюдения за школьниками: пищевое поведение, времяпровождение на пе-
ременах, внешний вид, питание на переменах; 

– беседа с учителями физической культуры, классными руководителями и роди-
телями на предмет осведомленности детей в ведении здорового образа жизни; 

– разработка закрытого типа анкеты, и проведение анкетирования среди указан-
ных категорий школьников (Приложение А). 

Третий этап в период с 22 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года проводился 
опрос с целью определения уровня осведомленности школьников о степени влияния 
лишнего веса на их собственное здоровье. По результатам опроса, а также наблюде-
ния и бесед был проведен детальный анализ, на основе которого разработаны реко-
мендации по способам борьбы, в первую очередь, с причинами появления лишнего 
веса у детей, детского ожирения. 

В ходе исследования были выявлены недостатки в существующих методических 
рекомендациях по формированию культуры здорового питания обучающихся, воспи-
танников, причиной чему явился недостаток знаний в изучаемой сфере как у педаго-
гов, так и у родителей. 

1. «Все мы родом из детства» и даже самая образцовая постановка питания в 
школе не имеет полезного результата, если условия жизни в семье идут вразрез с 
требованиями и рекомендациями гигиены питания. Но здесь, же необходимо сделать 
и физиологическую оговорку, о том, что в течение всего периода развития дети растут 
неравномерно. Активный рост продолжается с самого рождения до окончания пубер-
тата, и время от времени дети активнее растут «вширь», а время от времени «вверх». 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~230~ 

Особенно рост «вширь» характерен перед самим пубертатом – организм запасает жи-
ровую ткань для запуска репродуктивной системы девочек и для активного физиче-
ского роста у мальчиков. Поэтому большинство детей, которые в возрасте 5–7, 7–10 
или 10–12 лет имели видимый лишний вес, в подростковом возрасте «вытягиваются». 
Доказано, что у детей, которых принуждали соблюдать диету в подобных ситуациях, 
риск приступообразных перееданий в будущем возрастал в 8 раз у мальчиков, в 12 – 
у девочек. 

2. Пища играет доминирующую роль в жизни семьи. Она – главный источник удо-
вольствия. Другие возможности получения удовольствия (духовные, интеллектуаль-
ные, эстетические) не развиваются в должной мере. 

3. В семьях наблюдаются травмирующие психику ребенка конфликтные ситуа-
ции, межличностные отношения хаотичны. Очень часто ребенку не разрешают встать 
из-за стола, пока он всё не съест. Таким образом, стимулом к окончанию приема пищи 
становится не чувство сытости, а количество доступной пищи. Ребенок не приучается 
замечать вовремя признаки сытости и привыкает, есть до тех пор, пока видит перед 
собой пищу. 

4. Частым явлением бывает и то, что дети недоедают порции в школьныхстоло-
вых, в результате чего нет полноценного чувства сытости, а значит, увеличивается 
вероятность лишних перекусов. По результатам наших наблюдений питания детей и 
подростков в современных условиях, их пищевого поведения выявлено, что рядпро-
дуктов, блюд и кулинарных изделий, которые предлагаются в школьном меню, не от-
вечают вкусовым предпочтениям учащихся (не нравятся, школьники их не едят или 
съедают не полностью). А ведь вклад школьного питания в структуру потребления 
пищи составляет около 20%, что определяет необходимость более тесного участия 
родителей/семьи в формировании пищевых привычек и рациона школьников, необхо-
димость семейных образовательных программ в области рационального питания. 

По результатам работы на этом этапе сделаны следующие выводы: 
– школьники не соблюдают рекомендованную кратность питания, питаются нере-

гулярно, переедают, а многие из них не завтракают или не доедают школьный завтрак, 
что требует значительной корректировки; 

– результаты анализа особенностей питания школьников свидетельствуют о 
необходимости оптимизации питания на уровне семьи и школы; 

– по результатам опроса преобладающими в суточномрационе продуктами, при-
обретенными дополнительно втечение суток в розничной торговле вне школы и дома, 
является чипсы, газированная вода, булочки, конфеты, а вшкольном буфете – конди-
терские изделия (20%), выпечка (25%), напитки (19%), бутерброды (36%), что требует 
повышения уровня знаний детей в области питания; 

– целесообразно согласовывать школьный и домашний рационы, чтобы суточ-
ное меню не было однообразным или недостаточным как в школе, так и дома, и бы-
ласоблюдена физиологическая потребность в пищевых веществах и энергии в тече-
ние суток; 

– необходимо повышать информированность родителей в вопросах правиль-
ного, рационального, здоровогопитания. 

На данном этапе развития человеческого общества невозможно исключить раз-
нообразную рекламу продуктов питания и их производство. Следовательно, и изба-
виться от её влияния невозможно, но возможно изменить (повысить) уровень знаний 
как детей школьного возраста, так и взрослого населения, а значит, научить осознан-
ности в выборе того или иного продукта питания для удовлетворения энергетических 
потребностей организма. 

Для этого нами разработаны следующие рекомендации: 
1. Необходимо повышение уровня компетентности педагогических кадров в во-

просах физиологии развития и питания организма школьников с целью грамотного 
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просвещения учащихся. Так, работа с детьми, имеющими избыточный вес, должна 
осуществляться не только посредством дидактического материала, но и практической 
работы школьного врача, психолога, родителя и самого обучающегося. Врачу необ-
ходимо отслеживать уровень жировой массы школьников (разумеется, при наличии 
серьезного заболевания направлять в медицинские учреждения), психологу – разби-
раться в причинах РПП, учителю физической культуры – информировать, а родителю 
вместе с ребенком – решать проблему, устраняя первопричины. 

2. Необходимо разнообразить уроки технологии с 5 по 9 классы разделом «Кули-
нария», в котором будет информация о: химическом составе продуктов питания, спо-
собах и технологиях производства продуктов питания, методах приготовления пищи, 
разбор любимых продуктов питания детей по составу и т. п. 

3. Урок физической культуры также требует своих изменений, поскольку совре-
менный образ учителя («физрука») данного предмета не вызывает должного уваже-
ния и доверия. Также урок физической культуры перестал носить статусность для уче-
ников. В результате чего у школьников нет понимания о здоровье, как важнейшем 
условии саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 
активности, а также представления о физической культуре как средстве организации 
здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. Исходя из этого, совре-
менный учитель должен изменить представление о себе, своих функциях и роли по-
средством изменения способа подачи учебного материала как детям с нормальным, 
так и с избыточным весом тела. 

Главным условием такого урока должна являться коллективная деятельность, то 
есть все дети без исключения должны принимать участие в физической активности с 
учетом индивидуальных особенностей: разминка, заминка, подвижные игры. Являясь 
участником учебного процесса, ребенок лучше ощущает свою значимость, важность 
в социуме, чего он лишается, сидя на скамейке весь урок. Например, разминку можно 
проводить под ритмичную музыку с использованием простых элементов аэробики. В 
основную часть урока включать подвижные игры, подходящие для всех учеников, ис-
пользовать методы похвалы, стимулирования (например, награждать каждый урок 5 
самых активных учеников). При этом медали могут быть сделаны из картона, важен 
сам процесс. Задавать ученикам творческие домашние задания (например, приду-
мать необычное упражнение, комбинацию упражнений, танец с элементами ОРУ и 
продемонстрировать классу и т. п.). 

Таким образом, регулярное задействование каждого ученика на уроках физиче-
ской культуры способно привлечь его внимание к двигательной активности, физиче-
ским упражнениям, пробудить интерес к различным видам спорта и заботе о своем 
здоровье. 

4. Каждый человек должен знать себя, как минимум, с физиологической стороны, 
чтобы понимать причины плохого самочувствия, в частности, причины появления из-
быточной массы тела. Отсюда возникает еще одна рекомендация включения в обра-
зовательную программу дополнительного предмета – общая физиология в объеме 1 
урока в неделю с 5 по 8 классы. Обоснованием этому является возможность дать уче-
нику более детально изучить процессы, протекающие в его организме в случае по-
ступления избыточного количества питательных веществ. 

Заключение. Таким образом, имея разносторонние знания о способах сохране-
ния здорового образа жизни, а также поддержку со стороны не только школы, но и 
семьи, дети школьного возраста смогут улучшить качество своего здоровья и сохра-
нить на протяжении дальнейшей жизни. 
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Формирование УУД включается в требования Федерального стандарта [1] и При-
мерной программы [2], являясь одним из ведущих элементов системно-деятельност-
ного подхода, положенного в их основу. Применительно к русскому языку указанные 
документы предполагают формирование всех видов УУД, основные группы которых 
объединяют в четыре ключевые категории: 

– личностные учебные действия; 
– коммуникативные учебные действия; 
– познавательные учебные действия; 
– регулятивные учебные действия. 
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельно-

сти благодаря целеполаганию, планированию, прогнозированию, контролю, коррек-
ции, оценке, саморегуляции [3, c. 104]. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические УУД, а также поста-
новку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия, в свою очередь, включают такие дей-
ствия, как: 

– постановка проблемы, создание алгоритмов решения творческих и поисковых 
задач; 

– самостоятельная постановка познавательных целей; 
– выбор эффективного решения стоящих задач; 
– информационный поиск, включая поиск с применением средств ИКТ; 
– структурализация учебного материала; 
– смысловое чтение; 
– произвольная и осознанная устная и письменная речь (высказывания); 
– рефлексия, контроль и оценка. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-сим-

волические действия: моделирование, анализ модели [4, c. 5]. 
Важно понимать, что в педагогике моделирование сводится к упрощенному пред-

ставлению объектов в более или менее абстрактной форме, которую учащимся проще 
усвоить [5, c. 19; 6]. 

К логическим УУД относят: 
– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
– анализ объектов; 
– выдвижение гипотез и их обоснование; 
– синтез как объединение ранее разрозненных объектов или понятий в целое 

или набор; 
– подведение объекта под понятие; 
– выведение следствий и причинно-следственных связей; 
– построение логических цепочек; 
– доказательство [7, c. 46]. 
К УУД постановки и решения проблемы относятся такие универсальные дей-

ствия, как формулировка проблемы, самостоятельное решение проблем поисково-
творческого характера [8, c. 118]. 

Предполагается, что владение УУД позволяет учащимся успешно усваивать ин-
формацию на всех этапах и ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно получать новые знания и умения, в том числе умение учиться [8]. 

Роль фразеологии в языковом образовании и, как следствие, в формировании 
регулятивных и познавательных УУД на уроке русского языка значительна. 

Фразеология как научная дисциплина относительно молода, началом ее станов-
ления считают середину ХХ века; в научной среде нет единства мнений как относи-
тельно ее статуса в рамках лингвистики, так и ее объекта. Дискуссионным является 
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то, какие комбинации слов можно рассматривать как фразеологические единицы, ка-
кова их наиболее полная типология [9]. Некоторые исследователи исключают паре-
мии (пословицы, поговорки, цитаты или афоризмы и максимы) из числа фразеологиз-
мов [10, с. 164], в отличие от других [11, с. 227]. В категорию паремий некоторые ис-
следователи включают девизы и коммерческие, политические или социальные ло-
зунги [12, с. 180]. Ряд лингвистов относит к фразеологизмам прагматические фразы 
[13, с. 60]. Прагматические фразы (прагматемы, ситуативные высказывания, ситуатив-
ные формулы или ситуативные предложения), такие как Доброе утро!, Свое выступ-
ление мы хотим начать с..., По сообщениям информагентств... и др., изначально со-
ставлявшие объект изучения другого раздела языкознания – прагматики. 

Большинство ученых сходится в том, что главным характеризующим признаком 
фразеологизма является его структурно-семантическое единство: значение фразео-
логизма не является суммой значений входящих в него лексем. 

В настоящее время исследователи говорят об экспоненциальном росте числа 
новых фразеологизмов в языке пользователей Интернета, которые, являясь синони-
мами идиомам русского языка, активно проявляют себя в литературе, СМИ, повсе-
дневном речевом обиходе. 

Интернет-лингвистика указывает на такой способ образования фразеологиче-
ских единиц, как мемизация, где мем – это узнаваемый элемент культуры, передава-
емый путем быстрого повторения от одного человека к другому (преимущественно в 
сети Интернет). Термин «мем» является результатом гипотезы, согласно которой эле-
менты культуры развиваются подобно живым существам – путем вариаций и есте-
ственного отбора [14, с. 170]. 

Мемизация порождает следующие типы Интернет-фразеологизмов: 
– идиомы, пришедшие в язык пользователей Сети из сленга Интернет-субкуль-

тур (аффтар, выпий йаду! из олбанского языка ‘неудачный текст’; прокачать скилл из 
языка геймеров ‘стать более профессиональным’); 

– идиомы как результат метафорического переосмысления терминов и профес-
сионализмов ИТ– и ИКТ-сферы (индусский код у программистов ‘нечто безграмотное, 
но работающее’; пасхальные яйца – на языке разработчиков игр ‘скрытые бонусы’); 

– идиомы, восходящие к несетевым источникам: литературе, кино, музыке, поли-
тическим и социальным явлениям, и т. д. (Гуф умер ‘фейковая новость’; мопед не мой 
‘я об этом пишу, но идея не моя’; Они убили Кенни! ‘драматическое событие, набив-
шее оскомину регулярным повторением’) [15]. 

Идиомы, обязанные своим происхождением мемам, носят не одноразовый, кон-
текстный характер, но способны закрепляться в языке. Под «мемизацией» понима-
ется вычленение из ситуации или текста яркой фразы и быстрая ее популяризация до 
уровня мгновенного узнавания большинством Интернет-пользователей. Часть таких 
фразеологизмов имеет синоним-фразеологизм в национальном языке: 

– Гуф умер = газетная утка; 
– Мопед не мой = моя хата с краю; 
– Индусский код = на честном слове и одном крыле!; 
– Аффтар, выпий йаду! или Аффтар, убейся ап стену! = бред сивой кобылы. 
Все рассмотренные явления дают возможность использовать фразеологизмы в 

качестве материала для развития регулятивных и познавательных универсальных 
учебных действий (УУД) на уроках русского языка. 

Нами был разработан следующий комплекс упражнений, апробированный затем 
на базе МБОУ СОШ № 8 им. А. Демина, ст-цы Чепигинской Брюховецкого района. 

Так, например, в качестве упражнений, направленного на постановку проблемы 
и создание алгоритмов решения творческих и поисковых задач, можно использовать 
следующие задания. 
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Упражнение 1. При разборе по составу предложения Леша решил взять быка за 
рога ученик Иванов отметил следующие члены предложения: 

Леша (подлежащее) взял (сказуемое) быка (дополнение) за рога (обстоя-тель-
ство). Учитель Антонина Ивановна не согласилась с таким решением и под-черкнула 
предложение при проверке следующим образом: 

Леша (подлежащее) взял быка за рога (сказуемое). 
К глубокому сожалению Иванова, которому хотелось оспорить решение Ан-то-

нины Ивановны, та заболела и ушла на больничный. Иванов решил разобраться в 
вопросе самостоятельно, особенно после того, как его папа согласился с Антониной 
Ивановной, что «взять быка за рога» стоит считать сказуемым, еще и подчеркнуть как 
одно целое. 

Ученик определил для себя, что, во-первых, «взять быка за рога» должно быть 
тогда неким неделимым словосочетанием, а во-вторых, что оно, скорее всего, пони-
мается непрямо, потому что папу Иванова очень смешил вопрос сына, не опасно ли 
хватать за рога такое сильное и своенравное животное. 

Согласны ли вы с мнением ученика Иванова? Помогите Иванову определить, ка-
кие сочетания слов обладают такими признаками. 

Составьте для Иванова план-конспект изучения рассматриваемого явления: 
1)_________________________________ 
2)_________________________________ 
3)_________________________________ 
Упражнение 2. Ученик Петров столкнулся со следующим случаем. В разговоре с 

мамой он назвал себя «белой вороной в семье Петровых», на что мама, с которой 
Петров в этот момент спорил по поводу домашних обязанностей, сказала, что тогда 
правильнее говорить «черная овца». Петров задумался: в чем же разница, если эти 
фразеологизмы – синонимы? Наведя порядок в своей комнате, он составил такую 
схему: 

 
«белая ворона» «черная овца» 
 

? 
 

 
? 

 

 
Подумайте и скажите, с какой целью Петров составил подобную таблицу. Со-

гласны ли вы с решением Петрова? 
Там, где стоят знаки «?», у Петрова стояли два математических знака. Поду-

майте, какие математические знаки из следующего списка («+», «-», «:», «*», «=», «≠ 
») решил использовать в своей таблице Петров? 

Поставьте нужные знаки в таблицу и попытайтесь заполнить ее так, как подразу-
мевал это Петров. 

Учащиеся должны выбрать знаки «=» (общее в значении фразеологизмов) и «≠» 
(отличия в значении фразеологизмов). Примерный ответ учащихся выглядит следую-
щим образом: 

 
«белая ворона» «черная овца» 

некто, выделяющийся из общей массы = некто, выделяющийся из общей массы 

выделяющийся (обычно) положитель-
ными качествами 

≠ выделяющийся отрицательными каче-
ствами 

 
Далее можно подвести учащихся к УУД выбора эффективного решения стоящих 

перед ними задач в рамках упражнения 3: Выберите из предложенного списка моде-
лей ту, которая позволит, на ваш взгляд, более эффективно провести сравнение си-
нонимов «белая ворона» и «черная овца»: 
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1) граф (дерево); 
2) круги Эйлера; 
3) фишбон. 
Задание не предполагает «правильного» ответа. Так, например, при выборе кру-

гов Эйлера ответ учащегося может иметь вид рисунка, где при пересечении двух 
окружностей («белая ворона» и «черная овца») видны их семантические различия 
(«хорошие» или «плохие» качества), а также общая семантическая часть – «выделя-
ется из общего правила»). 

При подготовке учащимися ответа здесь на основе модели реализуются УУД мо-
делирования как действие по преобразованию объекта в модель (в данном случае – 
информационную) и УУД анализа полученной модели. 

Моделирование в качестве основы упражнения можно объединить с УУД выбора 
оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. В этом случае умест-
ными представляются задания из упражнения 4. 

Упражнение 4. Подумайте, какой фразой можно отреагировать на следующие си-
туации (те и другие предлагаются): 

А (1) в продаже появилась хорошая вещь; 
(2) какое-то явление должно исчезнуть; 
(3) кто-то не помнит какие-то события; 
Б (1) Нужно себя помнить 
(2) Да гореть ему синим пламенем! 
(3) Это утка 
(4) Цены ей нету! 
В Интернете на эти же события могут отреагировать по-другому. Подумайте и 

соотнесите, какой фразой могут отреагировать пользователи Интернета на эти ситу-
ации: 

А (1) в продаже появилась хорошая вещь; 
(2) кто-то написал интересный пост; 
(3) какое-то явление должно исчезнуть; 
(4) кто-то запостилфейковую новость; 
Б (1) Аффтаржжот! 
(2) Чистый мастдай! 
(3) Гуф умер! 
(4) Дайте две! 
Соотнеся фразы, заполните фишбон (схематическое изображение скелета 

рыбы), определив, что будет на верхних, а что на нижних «косточках». Используйте 
для вашего фишбона обе части упражнения. В «хвосте» укажите, что было положено 
вами в основу «рыбки». 

Важно, чтобы учащиеся использовали обе части упражнения; их фишбон должен 
содержать не ситуации и реакции на них, а фразеологизмы, классические и Интернет-
идиомы. При этом фразеологизмы должны быть упорядочены по принципу синонимии 
(каждая классическая идиома под своим Интернет-синонимом или наоборот). «Сино-
нимия» – это слово, которое учащиеся должны написать на «хвосте» «рыбы». 

Выполнение вышеперечисленных упражнений на уроках русского языка в экспе-
риментальном 6-м классе позволило нам оценить степень сформированности регуля-
тивных и познавательных УУД у обучающихся общеобразовательной школы после 
изучения раздела «Фразеология». Как показало итоговое тестирование» в экспери-
ментальном и контрольном классах, системная работа с помощью комплекса специ-
альных упражнений, включающих новые задания и речевой материал, способна по-
высить уровень сформированности регулятивных и познавательных УУД у обучаю-
щихся. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ПРОСМОТРОВОГО ЧТЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 5-ГО КЛАССА 
СОШ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития умения просмотрового 
чтения у учащихся 5-ых классов общеобразовательной школы на уроках литературы. 
В работе дается описание системы заданий, разработанных на материале русских 
народных сказок. Предложенные задания дают возможность проверить уровень 
сформированности у школьников умения просмотрового чтения и позволяют разви-
вать умение быстрого и осмысленного просмотра текстов с целью предварительного 
ознакомления с их содержанием и выявления информации, необходимой для ответов 
на поставленные учителем вопросы. 
Ключевые слова: уроки литературы, просмотровое чтение, русские народные 
сказки. 

mailto:d-zabela@mail.ru


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~239~ 

На современном этапе развития социума в связи с процессом глобализации, 
приведшим к совершенствованию компьютерных и интернет-технологий, наблюда-
ется переизбыток количества доступной человеку информации в самых различных 
формах выражения. При этом качество получаемых сведений может не отвечать ни 
потребностям конкретной личности, ни общества в целом. В таких условиях индивиду, 
чтобы избежать столкновения с «информационным мусором», при работе с текстовой 
информацией необходимо обладать умением использовать различные виды чтения, 
в особенности просмотровое; в противном случае будет проявляться тенденция без-
думного усвоения значительного количества разрозненных и несущественных фак-
тов, попадающих в поле зрение человека. 

Во избежание развития подобной тенденции представители подрастающего по-
коления в школьные годы должны приобрести способность извлекать, анализировать 
и критически осмысливать сведения, полученные из различных источников: от не-
больших статей с четко выраженными авторскими позициями до сложных по содер-
жанию и значительных по объему художественных произведений. В Федеральном гос-
ударственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 
ООО) в пункте 43.1 среди универсальных учебных познавательных действий, кото-
рыми должны овладеть обучающиеся, указываются, в частности, такие: «выбирать, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-
дов и форм представления», «оценивать надежность информации» с учетом крите-
риев, предложенных педагогом или сформулированных самостоятельно; «эффек-
тивно запоминать и систематизировать информацию» [1]. 

Достижение указанных метапредметных результатов освоения программы ос-
новного общего образования возможно лишь при условии, что школьники научились 
грамотно читать, то есть умеют использовать в конкретных ситуациях различные спо-
собы чтения. 

В работах, посвященных вопросам риторики и теории коммуникации, чтение рас-
сматривается как рецептивный вид деятельности, связанный со зрительным восприя-
тием речевых сообщений, закодированных с помощью графических символов (букв) и 
их расшифровкой. В соответствии с этим отмечается, что процесс чтения складывается 
из двух основных этапов: первый из них связан со зрительным восприятием, второй – 
с осмыслением (интерпретацией) прочитанного. На первом из этапов важны «техниче-
ские навыки» (острота зрения, скорость передвижения глаз по тексту, размер поля зре-
ния, то есть участка текста, воспринимаемого глазами при одной фиксации взгляда). 
На втором этапе на первый план выступают «навыки интеллектуальные»: умение вы-
делять основную информацию, способность к запоминанию и т. п. [2, с. 41–42]. 

В настоящее время в зависимости от целевых установок, которые ставит перед 
собой читающий, учеными выделяются различные способы или виды чтения. Их еди-
ной классификации и четко зафиксированных терминологических определений пока 
не существует. В ходе проведения данного исследования использовалась классифи-
кация, предложенная С. К. Фоломкиной, в соответствии с которой разграничиваются 
такие виды чтения как поисковое, ознакомительное, изучающее и просмотровое [3]. 

В работе П. И. Образцова указывается, что определенному виду чтения соответ-
ствуют конкретные умения [4]. Так, изучающее чтение требует умения извлекать из 
прочитанного полный объем информации, поисковое, в противовес этому, – умения 
находить лишь определенные, необходимые читающему, конкретные данные. Уме-
ние понимать основное содержание связано с ознакомительным видом чтения. 

Просмотровому чтению, в отличие от других его видов, соответствует умение по-
нимать общее содержание текста. В книге «Речевая коммуникация» О. Я. Гойхмана и 
Т. М. Надеиной, где встречается определение «чтение-просмотр», оно рассматрива-
ется как одна из разновидностей выборочного чтения, «которое используется для 
предварительного ознакомления с книгой» [2, с. 49]. 
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В целом можно отметить, что просмотровое чтение считается его видом, даю-
щим наиболее общее представление о содержании и смысле печатного материала. 
Конечным результатом такого чтения, которое обычно имеет место на начальном 
этапе ознакомления с текстом, является решение, следует читать его или нет. В том 
случае, если речь идет об уроках литературы и о тексте, который должен быть прочи-
тан в обязательном порядке (программном произведении), просмотровое чтение 
также может быть использовано для получения информации о том, какие фрагменты 
являются наиболее информативными и в последующем должны стать предметом 
анализа (с использованием других видов чтения) и осмысления. Иными словами, обу-
чающиеся ориентируются на то, чтобы понимать общее содержание всего текста, по-
падающего в поле их зрения, и отделять основную информацию от второстепенной. 

Исходя из цели и полноты извлечения информации, содержащейся в тексте, про-
смотровое чтение принято подразделять на четыре подвида: 

1. конспективное – восприятие только наиболее значимых смысловых единиц 
текста, составляющих логико-фактологическую цепочку; 

2. реферативное – выделение основных мыслей, самого основного в содержа-
нии материала (все подробности опускаются как несущественные для понимания 
главного); 

3. обзорное – определение сущности сообщаемого, выделение главной мысли 
текста; интерпретация прочитанного при этом ограничивается вынесением общего 
оценочного суждения; 

4. ориентировочное – выявление наличия в тексте информации, представляю-
щей для читающего интерес или относящейся к определенной проблеме [3]. 

Отметим, что в методике преподавания литературы в СОШ умение просмотрового 
чтения целенаправленно не формируется в отличие от методики преподавания ино-
странных языков, где обучение ему широко практикуется в общеобразовательных и 
высших учебных заведениях [3–6]. На уроках литературы этот вид чтения используется 
школьниками при выполнении каких-либо конкретных заданий, но методических разра-
боток, посвященных обучению школьников среднего звена данному виду чтения выяв-
лено не было. Этим обусловливается практическая значимость данного исследования, 
посвященного описанию отдельных заданий, способствующих обучению школьников 
5-го класса просмотровому чтению в ходе изучения русских народных сказок. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского Союза Ивана Константиновича Боронина г. Славянска-на-Ку-
бани с учащимися 5«А» класса (27 обучающихся). Во время проведения педагогиче-
ского эксперимента использовались тексты сказок «Журавль и цапля», «Царевна-ля-
гушка». 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента проводилась работа по 
выявлению степени развитости у школьников умения просмотрового чтения. Для 
этого учащимся 5-го класса было предложено устно, а затем и письменно выполнить 
несколько заданий, разработанных на основе русской народной сказки «Журавль и 
цапля». 

До проведения этого этапа эксперимента школьникам не предлагалось самосто-
ятельно знакомиться с текстом сказки. В ходе предварительной беседы было выяс-
нено, что большинство из них, даже если и знакомились с названным фольклорным 
произведением в детстве, не помнят его содержание. В связи с этим предполагалось, 
что учащиеся будут знакомиться с печатным материалом, который им неизвестен (или 
был известен ранее, но уже практически забыт). 

Первое из заданий выполнялось пятиклассниками в парах, второе – каждым из 
них индивидуально. 
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Задание 1. Бегло прочтите текст сказки «Журавль и цапля». Пока вы читаете, 
сосед по парте будет записывать ваше время чтения. Постарайтесь понять суть про-
читанной сказки и запомнить ряд основных деталей. Запишите свое время чтения в 
тетради, а затем сообщите учителю. 

Задание 2. Закройте учебник, где напечатан текст сказки, и пройдите тестирование. 
Тест, напечатанный на карточках, содержал 10 вопросов. Из них 4 были направ-

лены на выявление степени развитости конспективного подвида просмотрового вида 
чтения; и по 2 теста – на наличие умения использовать другие его подвиды (рефера-
тивное, ориентировочное и обзорное). Тестовые задания, предложенные школьни-
кам, были различными: одни из них требовали выбора одного правильного варианта 
ответа, другие (тесты открытой формы) – самостоятельной формулировки ответа в 
одном из нескольких предложениях. 

Вопросы тестовых заданий, составленные с учетом особенностей восприятия 
произведений и речевой подготовки пятиклассников, звучали следующим образом: 

1. Что однажды решил сделать журавль, котором скучно стало жить одному? 
а) сходить в гости к цапле; 
б) пригласить цаплю прогуляться по болоту; 
в) посвататься к цапле. 
2. Какой являлась одна из причин, по которой цапля после первого разговора с 

журавлем отказалась выйти за него замуж? 
а) журавль плохо летает; 
б) журавль плохо поёт; 
в) журавль плохой друг. 
3. Что сделала цапля после того, как отказала журавлю? 
а) стала ждать, когда журавль придёт к ней снова; 
б) пошла свататься к журавлю сама; 
в) не горевала и быстро забыла о сватовстве журавля. 
4. Как цапля отреагировала на отказ журавля взять ее замуж? 
а) обиделась; 
б) заплакала; 
в) разозлилась. 
5. По какой причине вначале журавль, а потом цапля ходили свататься? 
а) чтобы не скучать в одиночестве; 
б) чтобы во всем помогать друг другу; 
в) чтобы вместе построить дом побольше. 
6. Чем закончилась история долгого сватовства журавля и цапли? 
а) они ходили друг к другу свататься, но так и не поженились; 
б) они ходили друг к другу свататься и в итоге поженились; 
в) они ходили друг к другу свататься, пока журавль не женился на другой. 
7. Почему журавль и цапля так и не смогли пожениться? 
а) потому, что оба они не знали, чего на самом деле хотят; 
б) потому, что они постоянно ссорились и обижались друг на друга; 
в) потому, что они просто передумали. 
8. Встречается ли в тексте сказки прямая речь? Запишите одну фразу так, как вы 

ее запомнили. 
9. Встречаются ли в тексте обращения? Запишите одну фразу так, как вы ее за-

помнили. 
10. Чему учит эта сказка? 
Оценка сформированности умения использовать просмотровое чтение произво-

дилась с учетом двух критериев: 
– скорость чтения учащегося; 
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– усвоение школьником информации, полученной при беглом чтении текста (ко-
личество правильных ответов на вопросы теста после прочтения произведения). 

Всего в тексте сказки «Журавль и цапля» 228 слов. Прочтение произведения уча-
щимися оценивалось с учетом трехуровневой шкалы. Высокий уровень – школьник 
успевает прочесть текст не менее, чем за 2 минуты 20 секунд, средний уровень – текст 
читается за промежуток времени от 2 минут 30 секунд до 3 минут, низкий уровень – 
за промежуток от 3 минут 10 секунд и более. В рамках шкалы существовали отдель-
ные деления в диапазоне от 0 до 14 баллов. 

Результаты выполнения тестовых заданий оценивались с учетом количества 
верных ответов. При этом за задания 1–7 выставлялось по 1 баллу, за задания 8–9 и 
10 – по 2 и 3 балла. Перевод на трехуровневую шкалу осуществлялся следующим 
образом: высокий уровень – 14–11 баллов, средний уровень – 10–6 баллов, низкий 
уровень – 5 баллов и ниже. 

В целом можно отметить, что большинство школьников достаточно успешно 
справились с тестовыми заданиями. При этом следует отметить, что скорость чтения 
у основной массы обучающихся (более 50%) оказалась средней или даже низкой. Это 
позволило сделать вывод о том, что, знакомясь с произведением, учащиеся исполь-
зовали не просмотровое, а изучающее чтение, которое позволило им вчитаться в 
текст, но потребовало временных затрат. 

В связи с этим при изучении других русских народных сказок («Царевна-ля-
гушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо») во время формирующего этапа педа-
гогического эксперимента была организована работа по обучению школьников про-
смотровому чтению. 

В частности, обучение школьников проводилось на уроках, посвященных анализу 
сказки «Царевна-лягушка». Выбор текста обусловливался тем, что значительная часть 
обучающихся в детстве знакомилась с одним из самых из известных фольклорных про-
изведений. Это должно было облегчить процесс просмотрового чтения, которое явля-
ется для учащихся 5-го класса достаточно сложным видом речевой деятельности. 

На предтекстовом этапе работы пятиклассникам задавались вопросы, которые 
звучали следующим образом: 

– Прочитайте заглавие и скажите о ком или о чем будет идти речь в сказке? 
– Просмотрите текст на страницах учебника 13–14 и скажите, часто ли встреча-

ются в этой части произведения слова из заглавия? 
– Есть ли в тексте слова однокоренные словам из заглавия? Назовите такие 

слова и скажите, как часто они встречаются? 
На текстовом этапе работы задания, относящиеся ко всему произведению, а не 

к отдельным его фрагментам, позволяли развивать конспективный подвид просмот-
рового чтения. Перед началом детального изучения сказки или его отдельных частей 
учащимся предлагалось быстро просмотреть текст и ответить на вопросы: 

– Кого можно назвать главными героями этой сказки? 
– Кто из героев сказки упоминается в ней чаще всего? 
– Сколько персонажей-людей упоминается в тексте? Кем они являются и как свя-

заны с главными героями? 
– О ком из героев сказки повествуется только в первой ее части? 
– Почему Иван-царевич взял в жены лягушку? 
– Что происходило в жизни Ивана-царевича после того, как он женился на ля-

гушке? 
– Сколько животных помогло Ивану-царевичу победить Кощея Бессмертного? 

Назовите животных и рыбу, которые помогли герою добыть яйцо, в котором была 
спрятана кощеева смерть. 
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Данные школьниками ответы позволяли выяснить, удалось ли пятиклассникам 
выявить при просмотре текста основные фактические сведения, которые в последую-
щем потребуются им в ходе анализа произведения. 

С целью развития реферативного подвида просмотрового чтения школьникам 
задавались вопросы: 

– К какой разновидности сказок можно отнести «Царевну-лягушку»? Можно ли 
сказать, что это волшебная сказка? Как это можно доказать? 

– На сколько частей можно разделить сказку? О чем говорится в каждой из них? 
– Какую часть сказки «Царевна-лягушка» вы бы могли назвать вводной? Почему 

вы так думаете? 
– В какой части текста начинается основное действие? Прочтите фрагмент, ко-

торый служит началом этой части. 
– В какой части текста говорится о том, как царь давал своим невесткам задания? 
– В какой части сказки повествуется о том, как Иван-царевич пытался спасти 

свою жену? 
– Почему разные животные и щука пришли на помощь Ивану-царевичу в трудную 

для него минуту и как они помогли ему? 
Такие вопросы ориентировали учащихся на то, чтобы они выделили в сказке ее 

смысловую основу, самые основные моменты произведения. По сути, школьники учи-
лись тому, чтобы после просмотра текста определять, о чем именно повествуется в 
его отдельных частях, кратко излагать суть их содержания. 

Поскольку многим пятиклассникам сложно сориентироваться в большом объеме 
материала, по ходу изучения фольклорного текста им несколько раз давались более 
простые задания: Прочитайте несколько абзацев сказки (указанных учителем). Ска-
жите в одной или двух фразах, о чем говорится в этой части текста? 

Обзорный подвид просмотрового чтения сложен для пятиклассников, которые 
пока еще не обладают развитыми аналитическими умениями и способностью выде-
лять в просматриваемом ими тексте основные идеи. В связи с этим количество зада-
ний, предлагаемых школьникам, являлось ограниченным. Так, до начала работы над 
отдельными фрагментами сказки учащимся задавались вопросы, требующие выде-
ления главных мыслей каждой из частей текста: 

– Просмотрите первую из частей сказки. Какие мысли хотели донести до своих 
слушателей народные сказители? 

– Просмотрите вторую часть текста и ответьте на вопросы: «Какие нравственные 
уроки пытались дать нам древние люди? Чему они хотели научить тех, кто слушал 
сказку «Царевна-лягушка»? 

Сразу же следует отметить, что такие вопросы вызвали у школьников затрудне-
ния; правильные и глубокие ответы были получены лишь после обстоятельного ана-
лиза сказки на уроках. 

На развитие ориентировочного подвида просмотрового чтения были направлены 
вопросы и задания, в число которых входили, например, такие: 

– Описываются ли в тексте чувства и переживания какого-либо из персонажей? 
Чьи именно? В каких эпизодах встречаются такие описания? 

– Имеются ли вы в тексте описания внешности персонажей или каких-либо пред-
метов? Кто и что описывается в первой части сказки? 

– Встречаются ли описания во второй части сказки? 
– Объясняется ли в сказке, почему царевна была превращена в лягушку? В ка-

ком эпизоде можно найти такие сведения? 
Следует подчеркнуть, что приведенные выше задания могут лишь создать поло-

жительную мотивацию и ориентировать школьников на овладение определенным ви-
дом чтения, но не дают возможности развивать необходимое умение. В связи с этим 
на уроках проводилась работа, направленная на то, чтобы объяснить пятиклассникам 
на доступном для них уровне, в чем состоит сущность просмотрового чтения и чем 
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оно отличается от поискового и изучающего чтения, которые чаще всего используются 
при анализе фольклорных или литературных произведений. При этом подчеркива-
лись «формальные признаки» просмотрового чтения (быстрый темп, ориентация на 
то, чтобы охватить одним взглядом значительный «участок» текста), а также особен-
ности его целей и ситуаций, в которых оно может быть применено. 

Давать школьникам подробные сведения о наличии различных подвидов про-
смотрового чтения, представлялось нецелесообразным: в силу своего возраста они 
не смогли бы усвоить такую информацию. Просто внимание обучающихся обраща-
лось на то, в каких случаях на уроках и при выполнении домашних заданий ими может 
быть использовано просмотровое чтение с различными целевыми установками. В 
частности, указывалось, что просмотр текста может дать первоначальные сведения о 
его содержании, главных героях и, в общих чертах, событийной основе (конспективное 
чтение). Делался акцент на том, что быстрый просмотр материалов поможет быть по-
лезен тогда, когда необходимо выяснить, содержат ли они сведения, необходимые 
для подготовки ответа на какой-либо вопрос (ориентировочное чтение) и т. п. 

Кроме того, чтобы способствовать развитию у школьников соответствующего 
умения, проводилось их обучению чтению текстов вертикально по середине стра-
ницы, быстро, без остановок на отдельных строках, а также нахождению ключевых 
слов, которые помогли бы определить суть просмотренного печатного материала и 
выявить основные идеи. 

Очевидно, что научить школьников использованию просмотрового чтения за не-
большой промежуток времени, тем более при необходимости сочетать такое обуче-
ние с детальным анализом программных фольклорных текстов, невозможно. В то же 
время проведенная на уроках работа, а также собеседование со школьниками позво-
ляют сделать вывод, что пятиклассники получили представление о названном виде 
чтения и осознали его значимость. Можно также предположить, что разработанные и 
апробированные в ходе педагогического эксперимента задания будут способствовать 
эффективному развитию и совершенствованию умения просмотрового чтения у уча-
щихся 5-х классов. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЯ 

СОЗДАВАТЬ УСТНЫЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития речи учащихся 7-ых классов СОШ 
на уроках литературы в ходе изучения фольклорных текстов – былин. Учебная дея-
тельность школьников была организована с учетом требований ФГОС ООО, в соот-
ветствии с которыми усвоение предметного содержания дисциплин должно быть 
тесно связано с процессом их речевой подготовки. Авторами работы представлена 
система заданий, направленных на формирование у обучающихся умений, необходи-
мых для создания устных развернутых ответов. 
Ключевые слова: уроки литературы, развитие речи, устный развернутый ответ, бы-

лина. 
 
В процессе изучения школьниками предмета «литература» должно происходить 

не только усвоение обучающимися содержания дисциплины, но и развитие их речи. 
На это указывают требования, зафиксированные в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО). В этом доку-
менте в числе предметных результатов освоения программы по литературе указыва-
ются: «развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении», «со-
вершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жан-
ров» [1]. Очевидно, что формирование указанных умений может происходить только 
в том случае, если школьники научились давать устные развернутые ответы на по-
ставленные педагогом вопросы. 
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Следует также отметить, что задания, требующие продуцирования устных раз-
вернутых высказываний, включены в ОГЭ. В ходе итогового собеседования учащиеся, 
оканчивающие 9-ый класс, должны продемонстрировать, что они способны создавать 
такие высказывания без их предварительной записи [2]. 

Названные документы служат ориентирами, указывающими на то, на какие ас-
пекты речевого развития школьников средних классов следует обратить особое вни-
мание. 

Все вышесказанное позволяет говорить об актуальности методических поисков 
в определенной сфере и необходимости использования приемов, позволяющих со-
здать на уроках литературы условия для развития у школьников соответствующих ре-
чевых умений. 

Развернутый ответ является одним из наиболее распространенных типов устных 
высказываний школьников средних классов СОШ. В связи с этим встречается значи-
тельное количество определений этого речевого жанра, которые в некоторой степени 
отличаются друг от друга в связи с тем, что содержание каждого из учебных предме-
тов и связанных с ним конкретных речевых ситуаций предполагает наличие различ-
ных целевых установок, и, как следствие этого, тематики, композиционного построе-
ния и языкового оформления высказываний [3–6]. 

Обобщая материалы из различных источников и конкретизируя их примени-
тельно к урокам литературы, можно отметить, что устный развернутый ответ пред-
ставляет собой монологическое высказывание, характеризующееся завершенностью, 
четкостью, логичностью, продуманной последовательностью изложения материала и 
его языковым оформлением, соответствующим требованиям учебно-научного под-
стиля. 

В ходе подготовки таких ответов школьники учатся использовать полученные 
знания из области истории и теории литературы, излагать результаты анализа и обос-
новывать свою точку зрения на прочитанные произведения, привлекать изучаемые 
тексты (цитируя их или пересказывая отдельные фрагменты). 

Детальное описание коммуникативно-речевых умений школьников, формируе-
мых в процессе устной и письменной речи, и несколько их классификаций, базирую-
щихся на различных основаниях, впервые были даны в трудах Т. А. Ладыженской 
«Система работ по развитию связной устной речи учащихся», «Устная речь как сред-
ство и предмет обучения» и вышедшей под ее редакцией книге «Система обучения 
сочинениям в V–VIII классах». В этих работах характеризуются высказывания на линг-
вистические темы, которые могут создаваться школьниками на уроках русского языка, 
но ряд положений является «универсальными» (при условии их незначительной кор-
ректировки), имеющими прямое отношение к другим учебным предметам, в том 
числе – к школьному курсу литературы. 

В настоящее время идеи Т. А. Ладыженской получили широкое распространение 
и считаются фундаментальными положениями, на которых должен базироваться про-
цесс развития речи учащихся. Выделяется семь коммуникативно-речевых умений, 
овладение которыми необходимо для развития связной монологической речи. Четыре 
из них имеют отношение к подготовке содержательной стороны высказываний: 

– умение определять объем и содержание темы; 
– умение подчинять сообщение основной мысли; 
– умение собирать материал; 
– умение систематизировать собранный материал. 
Оформление содержания требует умений строить высказывание в определен-

ной композиционной форме, а также точно, правильно (с точки зрения норм литера-
турного языка) и, по возможности, ярко и выразительно передавать свои мысли. По-
следним называется умение осуществлять контроль за собственной речью [7; 8]. 
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Указанные умения развиваются средних классах с помощью устных развернутых 
ответов, поскольку учащимся в силу их возраста достаточно трудно готовить более 
объемные монологические высказывания (например, доклады на предложенные учи-
телем темы). 

Каждое задание, требующее создания устного развернутого ответа, ориентиро-
вано на развитие всех семи умений. Но, очевидно, что процесс работы, одновременно 
направленный на решение значительного количества учебных задач, не может быть 
продуктивным. Поэтому в ходе организации экспериментального обучения основное 
внимание было направлено на формирование ряда умений, связанных с подготовкой 
содержания высказываний. 

Эксперимент проводился в 7«А» классе школы №3 г. Славянска-на-Кубани. 
При этом принималось во внимание то обстоятельство, что материал, на основе 

которого составляются задания, должен быть понятен и интересен учащимся опреде-
ленной возрастной группы. Для проведения экспериментальной работы были вы-
браны тексты былин, которые имеют динамичный и четко выраженный сюжет, неболь-
шое число персонажей, наделенных прямолинейными характерами, легко усваивае-
мое школьниками идейное содержание. 

В 7 классе общеобразовательной школы, согласно программе, изучается 3 бы-
лины: «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и 
«Садко». 

В ходе работы над этими текстами школьники не только кратко отвечали на во-
просы учителя в ходе фронтального опроса. Наряду с этим учащимся неоднократно 
давались задания, направленные на развитие у них умения создавать устные развер-
нутые высказывания, в частности, такие: 

– дополнить высказывание, добавив свои фразы к данному учителем началу; 
– составить тезисный план устного ответа; 
– составить текст высказывания с включением к него опорных слов и словосоче-

таний; 
– отобрать среди представленных на слайде предложений те, что могут быть ис-

пользованы при подготовке ответа на названную педагогом тему. 
Например, в процессе изучения былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

семиклассникам предлагалось ответить на вопрос: «Почему в произведении гипербо-
лизируется сила главного противника богатыря – Соловья-разбойника?». Высказыва-
ние учителя, которое предстояло дополнить школьникам, начиналось фразами: «В 
былинах, чтобы подчеркнуть необычные качества главного героя, прежде всего – его 
силу, народные сказители использовали своеобразный художественный прием. Бога-
тырю противопоставлялся достойный противник, победить которого было не под силу 
обычному человеку. Именно поэтому в тексте говорится о том, что Илье Муромцу 
предстоит сразиться с Соловьем-разбойником, чья мощь явно гиперболизируется». 
Внимание школьников обращалось на то, что, по сути, ответ на вопрос уже дан, но, 
чтобы сделать его логически завершенным, им предстоит, ссылаясь на текст, сказать 
о том, какими сверхъестественными способностями наделяется враг Ильи Муромца, 
который обрисован в былине как человекообразное существо, страшное чудовище. 

В ходе подготовки ответа на вопрос «Каким представлен в былине киевский 
князь Владимир?» школьники должны были опираться на опорные словосочетания, 
помещенные на слайде: «не совершает плохих поступков», «не является героем», 
«невежливо разговаривает», «обвиняет во лжи», «испугался свиста Соловья-разбой-
ника», «укрывается куньей шубой», «народное отношение к правителю». При этом 
учащимся сообщалось, что они могут создавать свои высказывания, свободно поль-
зуясь текстом, данным на слайде, и, при необходимости, несколько изменяя данные 
им фрагменты фраз, сохраняя их суть. 
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В процессе анализа былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» большое 
внимание уделялось образу богатыря. Он обрисовывается в нескольких эпизодах, 
каждый из которых рассматривался на уроках достаточно детально. Анализ отдель-
ного фрагмента произведения сопровождался составлением тезисного плана. Так, 
рассматривая часть текста, где описывается ситуация, в которой оказывается глав-
ный герой былины под городом Черниговом, учащиеся готовились к созданию устного 
развернутого ответа на вопрос: «Какие черты характера Ильи Муромца раскрываются 
в этом эпизоде?» В результате коллективной работы под руководством учителя был 
составлен план, включающий в себя следующие пункты: 

1. Илья Муромец изображается как истинный патриот, защитник Русской земли: 
увидев, что Чернигов находится в осаде, он решает освободить город; 

2. Богатырь является очень храбрым человеком: он смело вступает в бой с 
огромной вражеской силой; 

3, Илья Муромец не ждет награды за свои подвиги: освободив Чернигов, он от-
казывается от предложения его жителей стать в их городе воеводой. 

После этого, используя подготовленный материал, который требовал незначи-
тельных дополнений и уточнений, школьники давали развернутые ответы на указан-
ный выше вопрос. В дальнейшем аналогичным образом протекала работа над дру-
гими эпизодами: «Бой Ильи Муромца с Соловьем-разбойником», «Илья Муромец в 
Киеве». На заключительном этапе работы, обобщая все, о чем говорилось по ходу 
анализа текста, семиклассники подготавливали краткое устное сообщение на тему: 
«Образ богатыря в былине “Илья Муромец и Соловей-разбойник”» (по сути, оно пред-
ставляет собой развернутый ответ на вопрос: «Каким представлен в произведении 
его главный герой?»). 

Такие задания ориентировали учащихся на создание развернутых ответов в уст-
ной форме. При этом в ходе планирования работы учитывался тот факт, что устный 
опрос как средство развития речевых умений и форма контроля имеет свои достоин-
ства и недостатки: 

– заслушивая развернутый ответ одного учащегося, можно досконально прове-
рить его умения. Но такая форма опроса требует значительного количества времени, 
так как в течение одного урока можно выслушать не более 3–4 обучающихся. Это не 
позволяет учителю составить представление об уровне подготовки остальных школь-
ников и получить зафиксированные объективные и достоверные данные о степени 
сформированности у них соответствующих умений; 

– в то время, когда один из школьников дает развернутый ответ на вопрос, его 
одноклассники выступают в роли пассивных слушателей, вследствие чего процесс при-
обретения ими самими соответствующих речевых умений существенно замедляется; 

– обучение школьников созданию устных развернутых ответов будет эффектив-
ным только в том случае, если оно сопровождается обсуждением прозвучавших вы-
сказываний, в ходе которого отмечаются положительные моменты и недочеты. Слу-
шание, являясь рецептивным видом речевой деятельности, требует концентрации 
внимания и значительных умственных усилий, к которым способны далеко не все се-
миклассники. В связи с тем, что учащимся сложно воспринимать на слух речь товари-
щей, большая часть из них не в состоянии осуществить критический анализ услышан-
ных ими ответов и принимать участие в их обсуждении. 

Ссылаясь на результаты наблюдений, осуществляемых в ходе педагогического 
эксперимента, можно сказать, что отмечать собственные и чужие недочеты не могли 
даже те семиклассники, которые демонстрировали во время своих ответов доста-
точно высокий уровень подготовки; 
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С учетом указанных моментов представлялось целесообразным наряду с заслу-
шиванием устных развернутых ответов школьников давать им распечатанные на кар-
точках тестовые задания, позволяющие проверить степень подготовки всех обучаю-
щихся за достаточно короткое время. 

Как и при подготовке устных ответов, в этом случае проверялось наличие у обу-
чающихся умений, связанных с содержательной стороной высказываний. Правда, при 
этом характер заданий приводил к изменению доведенных до сведения школьников 
целевых установок. Школьникам сообщалось, что им предстоит проанализировать и 
критически оценить готовые высказывания, чтобы выяснить, верно ли даны ответы на 
вопросы, то есть правильно ли оценены объем и содержание темы, нет ли отступле-
ний от главной мысли. Естественно, что у обучающихся не было необходимости от-
бирать материал и систематизировать его. Но зато им следовало обращать внимание 
на то, насколько правильно произведен такой отбор, и определять, какие из имею-
щихся в тестовых заданиях ответов содержат всю необходимую информацию и не 
включают в себя избыточные сведения, не имеющие прямого отношения к теме вы-
сказывания. 

При этом учитывалось, что тесты целесообразно давать учащимся после коллек-
тивного анализа былин, поскольку задания направлены в первую очередь на проверку 
умений, связанных с использованием известного материала, а не глубины понимания 
произведений. Кроме того, на начальном этапе работы над текстами семиклассники 
могут испытывать затруднения, связанные с тем, что они еще не до конца поняли со-
держание произведений, точнее – не осмыслили полученные впечатления. 

Разработанные в процессе проведения педагогического эксперимента задания 
являлись различными по содержанию и по структуре: с выбором одного или несколь-
ких правильных ответов, на установление соответствий. 

В качестве примера приводятся тестовые задания, которые давались школьни-
кам в ходе изучения былины «Вольга и Микула Селянинович». 

Первое из описанных ниже заданий содержит один вопрос и несколько вариан-
тов ответов на него. Школьникам предстояло понять суть вопроса и отметить ответ, 
который, по их мнению, может считаться наиболее точным, полным, четким и логиче-
ски обоснованным. 

Тестовое задание 1. 
Вопрос: Какой из эпизодов былины «Вольга и Микула Селянинович» запомнился 

вам больше всего и чем он привлек ваше внимание? 
Варианты ответов: 
1) Мне больше всего запомнился эпизод, где повествуется о том, как, уезжая с 

князем Вольгой за данью, Микула Селянинович вспоминает о том, что он забыл спря-
тать свою соху. Этот фрагмент былины интересен тем, что в нем очень ярко и выра-
зительно обрисован богатырь, показана его огромная сила. Микула вспомнил о сошке, 
когда уже немного отъехал с князем от поля. Чтобы богатырю не надо было возвра-
щаться обратно, Вольга Святославич отправляет за сошкой своих дружинников. Но 
ее не могут сдвинуть с места ни пять, ни десять, ни даже все двадцать воинов. Тогда 
Микула возвращается, одной рукой легко выдергивает сошку из земли и забрасывает 
ее под куст; 

2) На меня произвел особое впечатление образ народного богатыря Микулы Се-
ляниновича. Очень понравилась сцена, где он изображается во время работы в поле. 
Богатырь показан как человек, который выполняет крестьянскую работу с большим 
удовольствием. Это говорит о его трудолюбии. Образ Микулы привлекателен также 
тем, что он наделяется таким качеством как чувство собственного достоинства и 
скромность. Во время беседы с Вольгой Святославичем Микула разговаривает с кня-
зем как равный с равным. Рассказывая о том, как он ездил в город, где побил целую 
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тысячу «мужичков-разбойничков», богатырь не хвастается своей силой. Микула гово-
рит о том, что вначале он по требованию этих мужичков дал им денег и вынужден был 
поднять на них руку только после того, как выясниться, что договориться с горожанами 
по-доброму не удастся. 

3) Центральным эпизодом былины может считаться тот, в котором рассказыва-
ется о том, как князь Вольга встретил богатыря-крестьянина Микулу Селяниновича в 
то время, когда ехал со своей дружиной за данью. Князь увидел «оратая» издалека, 
но, чтобы доехать до него, понадобилось целых три дня. Это говорит о том, что народ-
ный богатырь был очень большого роста. Когда князь и крестьянин встретились, они 
разговорились. Вольга рассказал о том, куда и зачем он едет, а Микула предупредил 
его о том, что в городах, в которые отправляется князь, живут «мужички-разбойнички», 
которые могут погубить князя и его дружину. Микула рассказывает, что он сам недавно 
был там, по просьбе мужичков дал им денег, а когда они стали нападать на него, по-
бил целую тысячу. Тогда Вольга предложил Микуле стать его товарищем и поехать 
вместе с дружиной. 

4) Одним из главных героев былины является крестьянин-богатырь Микула Се-
лянинович. Он изображается как очень сильный и могучий человек. Князь Вольга уви-
дел Микулу, пашущего землю, за три дня до того, как вместе со своей дружиной смог 
доехать до него. Когда князь добрался до «оратая», они начали разговаривать. Во 
время беседы Вольга узнал, что Микула недавно был в тех городах, куда направля-
ется княжеская дружина. Князь предложил богатырю присоединиться к его воинам, и 
они поехали за данью вместе. 

Приведенное тестовое задание, по сути, являлось несложным. При устном от-
вета оно требовало бы от обучающихся осмысления их эмоциональных реакций и 
обоснованного объяснения того, чем они вызваны (какой именно фрагмент былины 
произвел на них особое впечатление). Работая с тестом, учащиеся должны были су-
меть отличить верный ответ на вопрос, содержащий оценочные суждения, и те, в ко-
торых он подменен более или менее кратким пересказом содержания одного или 
даже нескольких фрагментов былины. Кроме того, они должны были обратить внима-
ние на то, что высказывание может считаться неверным, если в нем говорится об эмо-
циональном восприятии образа героя, а не эпизода произведения. 

Наряду с этим школьники работали с заданием, выполняя которое они должны 
были определять, какой именно вариант ответа наиболее точно отражает содержание 
текста («Почему Вольга Святославич предложил Микуле поехать с ним за данью?»). 

Примером задания с выбором нескольких ответов может служить следующее. 
Учащимся предлагается отметить в ряду фраз те, которые могут быть использованы 
при создании развернутого ответа на определенный вопрос. 

Вопрос: Можно ли сказать, что Микула Селянинович обрисован в былине как иде-
альный народный герой? 

Варианты ответов: 
1) Микула обладает огромной силой: он одной рукой поднимает соху, которую не 

смогла оторвать от земли целая дружина князя Вольги; 
2) Когда князь Вольга увидел пахаря в поле, он думал, что очень быстро доедет 

до него. Но ему пришлось добираться до Микулы целых три дня; 
3) В былине повествуется о том, что богатырь занимается крестьянским трудом. 

В эпизоде, где Микула описывается, работающим в поле, передается уважительное 
отношение народа к труду земледельца. 

4) Князь Вольга поражен силой и мощью богатыря и предлагает Микуле присо-
единиться к дружине и отправиться за данью; 

5) До конца былины в тексте не упоминается имя богатыря. Он называется сло-
вами «оратай» или «оратаюшко»; 
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6) Микула говорит Вольге, что после сбора урожая, он наварит пива, чтобы уго-
стить мужичков и заранее радуется, что заслужит их похвалы; 

7) Вольга Святославич встретился с Микулой в то время, когда ехал со своей 
дружиной собирать дань; 

8) В произведении подробно описывается внешний облик Микулы, который явно 
приукрашен. Несмотря на то, что богатырь показан за работой в поле, он изобража-
ется как красивый человек, одетый в нарядную одежду. 

В этом задании встречаются предложения, которые могут быть условно разде-
лены на две группы: высказывания, имеющие отношение к теме, заданной вопросом, 
и выходящие за ее рамки. Результаты тестирования позволяют выяснить, способны 
ли школьники разграничивать фразы, необходимые для раскрытия определенной 
темы, от тех, которые содержат избыточную информацию. Кроме того, данный вид 
работы позволяет развивать мышление семиклассников и ориентирует их на верную 
и точную формулировку собственных мыслей. 

Попутно можно отметить, что аналогичные тестовые задания использовались и 
при изучении других былин. При этом они несколько отличались по форме. Школьни-
кам давалось задание: Прочитайте вопрос и предложенный ответ на него. Отметьте 
предложения или их части, содержащие «лишнюю» информацию. 

Задания на установлении соответствий являются достаточно сложными для уча-
щихся среднего школьного возраста. В связи с этим ответы, включенные в тестовые 
задания, не всегда были развернутыми. Некоторые из них являлись достаточно крат-
кими и состояли всего из трех фраз. При этом во внимание принимался не объем вы-
сказываний, а содержание, то есть возможность их использования в качестве учеб-
ного материала. Кроме того, учитывался, что для создания развернутых ответов, 
школьники должны учиться понимать вопросы и давать ответы краткие. 

Задание этого типа, созданное на материале былины «Вольга и Микула Селяни-
нович», было следующим. Вначале школьникам предлагалось выделить среди запи-
санных на карточке высказываний то, которое они считали верным, потом определить, 
какие ошибки были допущены при создании других ответов. 

Задание 3. 
Вопрос: Куда и зачем ехал князь Волга Святославич со своей дружиной? 
Варианты ответов: 
1) В былине повествуется о князе Вольге Святославиче, который являлся пле-

мянником стольно-киевского князя Владимира. Вольга собрал дружину из двадцати 
девяти конных воинов и вместе с ними отправился «за получкою». По дороге князь 
познакомился с богатырем-крестьянином – Микулой Селяниновичем. Беседуя с ним, 
Вольга рассказал, что дядя подарил ему три города: Куровец, Ореховец и Крестьяно-
вец. Князь ехал в эти города за данью и предложил Микуле, который уже бывал там, 
присоединиться к его дружине. 

2) В былине отражается жизнь русских людей в средние века. В это время князья 
собирали дружины и вместе со своими воинами ездили собирать с подвластных им 
земель дань. В начале былины говорится о том, что молодой князь Вольга Святосла-
вич отправляется за данью в города, подаренные ему дядей, – великим киевским кня-
зем Владимиром; 

3) Вольга Святославич, являющийся одним из главных героев былины, – пле-
мянник стольно-киевского князя Владимира. Когда молодой князь ехал со своей дру-
жиной, он увидел в поле «оратая». Вольге показалось, что пахарь находится очень 
близко, но оказалось, что это просто очень рослый и мощный человек – богатырь Ми-
кула Селянинович. Добравшись на третий день пути до богатыря, князь познакомился 
с ним и во время беседы предложил присоединиться к его дружине. 
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4) Вольга Святославич являлся племянником стольно-киевского князя Влади-
мира. Когда Вольга вырос, дядя подарил ему три города: Куровец, Ореховец и Кре-
стьяновец. В эти города и отправился князь со своей дружиной; 

5) Вольга Святославич – племянник киевского князя Владимира. Когда молодой 
князь вырос, дядя отдал ему во владение ему три города. Вольга собрал дружину и 
отправился за данью. 

После выделения правильного ответа школьники должны были указать, почему 
четыре остальных могут считаться «некорректными». Поскольку сами учащиеся еще 
не способны четко сформулировать свои мысли (хотя многие из них ощущают оши-
бочность или неточность высказываний), им предлагалось установить соответствие 
между четырьмя неверными или неточными вариантами ответов и фразами, содер-
жащими указания на допущенные ошибки: 

1) ответ на вопрос подменяется пересказом; 
2) в высказывании содержится «лишняя» информация, не имеющая прямого от-

ношения к вопросу; 
3) прямой ответ на вопрос отсутствует; 
4) ответ является неполным: при наличии двух вопросительных слов в высказы-

вании содержится ответ только на один из вопросов. 
В ходе выполнения этого задания школьники должны были продемонстрировать 

умение находить вариант ответа, в котором нет отклонений от главной мысли, необос-
нованного пересказа фрагментов текста и ненужных сведений (например, несуще-
ственных в данном случае названий городов или указаний на количество дружинников). 

Все вышеописанные тесты ориентировали школьников на осмысление вопроса, 
определение его объема, границ и содержания («О чем надо говорить?»). При этом 
представляется, что подобные задания способны выполнять не только контролирую-
щие, но и обучающие функции. В ходе их выполнения в сознании учащихся закрепля-
ется мысль о том, что при подготовке ответа надо тщательно отбирать информацию, 
«отбрасывая» факты, не связанные с темой высказывания. Ученики начинают лучше 
понимать, каких возможных ошибок им следует избегать при создании устных развер-
нутых ответов. Кроме того, происходит развитие очень важного для семиклассников 
умения анализировать и критически оценивать высказывания (что, как указывалось 
ранее, сложно сделать, когда школьники воспринимают их в устной форме). 

Анализ хода и результатов проведенного педагогического эксперимента позво-
ляет сделать следующие выводы: 

– обучение школьников созданию развернутых устных ответов должно быть си-
стематическим. Несмотря на то, что это требует определенных временных затрат, 
необходимо заслушивать на каждом уроке литературы устные развернутые ответы 
хотя бы одного-двух обучающихся; 

– необходимо стремиться к тому, чтобы деятельность учащихся стала целена-
правленной. Надо донести до семиклассников в доступной для них форме информа-
цию о том, что создание устных развернутых ответов требует овладения общим уме-
нием, включающим в себя ряд частных. При выполнении конкретных заданий в устной 
или письменной форме школьники должны получать соответствующие целевые уста-
новки, помогающие понять, развитию какого именно частного умения оно будет спо-
собствовать; 

– эффективность обучения школьников созданию развернутых устных ответов 
повыситься в том случае, если в качестве учебного материала будут использоваться 
соответствующие тестовые задания. Такие задания снабдят учителя объективной и 
достоверной информацией о результативности деятельности учащихся и одновре-
менно смогут выполнять обучающие функции. В связи с тем, что слушание является 
сложным видом речевой деятельности, в ходе устного опроса далеко не все семи-
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классники способны в полной мере воспринимать и оценивать услышанные ими вы-
сказывания одноклассников. Коллективное обсуждение на уроках итогов тестирова-
ния позволит учащимся составить более четкие представления об основных требова-
ниях к содержанию развернутых устных ответов, станет стимулом к критическому 
осмыслению ими высказываний товарищей, позволит быстрее увидеть собственные 
недочеты и выявить проблемы. 
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РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ 9-ГО КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НАВЫКА АНАЛИЗА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация. В статье представлены задания по формированию у учащихся 9 класса 
общеобразовательной школы навыка анализа драматического произведения при изу-
чении пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок» и трагедии И. В. Гёте «Фауст». 
Предлагаются определенные типы заданий. Такие как: восстановление композиции 
произведения, работа с цитатами, составление цитатной таблицы, выразительное 
(акцентно-смысловое) чтение по ролям отрывка произведения, сравнение фрагмента 
спектакля (игры актёров) с авторским текстом, обсуждение проблемного вопроса; уст-
ные и письменные изложения-стилизации эпизодов. 
Ключевые слова: анализа драматического произведения, монолог, диалог, вырази-
тельное чтение, композиция, персонаж, цитирование, афоризм, творческая работа. 

 

Актуальность данного исследования определяется, в первую очередь, требова-
ниями современного Федерального государственного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО), согласно которому «основная задача курса литературы – 
это формирование таких умений, как критическое оценивание и интерпретирование 
прочитанного, развитие воссоздающего и творческого воображения, а также способ-
ность учащихся к полноценному осмыслению и анализу произведений» [1]. Совершен-
ствование указанных навыков обучающихся может быть обеспечено в процесс изуче-
ния и анализа драматических произведений. Кроме того, актуальность объясняется 
тем, что в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе есть ряд вопросов, направ-
ленных на проверку знаний драматических текстов. 

При изучении драмы в школе необходимо учитывать ряд особенностей данного 
жанра. Одна из особенностей заключается в том, что драматург в произведении не 
предоставляет читателю прямого описания героя. Его характеристика складывается 
в динамике действия, свойственного персонажу, и читающий самостоятельно осо-
знаёт сущность действующего лица. Конечно, без авторской оценки героев, их порт-
ретного описания, рассуждений о происходящих событиях, школьникам сложно по-
нять важные детали произведения. Преодолеть трудность освоения драматического 
текста помогут активные методы обучения, применение различных приемов и форм 
деятельности. Они позволят познакомить обучающихся с уникальностью драмы как 
особого рода литературы, помогут старшеклассникам наиболее эффективно усвоить 
необходимый материал. Школьнику придёт осмысление того, что в процессе чтения 
пьесы необходимо приложить усилия, чтобы представить действия, происходящие на 
сцене. 
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Проблемам изучения драматического произведения были посвящены исследо-
вания многих ученых: например, О. Ю. Богдановой [4], Г. Н. Дерябиной, Н. Н. Красно-
вой [11], В. Г. Маранцмана [3], Г. Г. Медведевой [5], М. А. Рыбниковой [2], Л. А. Сомо-
вой [8] и др. 

Современные программы по литературе и соответствующие им учебники уде-
ляют большое внимание работе с драматическим текстом, которая традиционно трак-
туется как работа творческая, воссоздающая в воображении учащихся определенную 
картину жизни героев. 

Цель данной работы – предложить задания по формированию у учащихся 9 класса 
общеобразовательной школы навыка анализа драматического произведения при изуче-
нии пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок» и трагедии И. В. Гёте «Фауст». 

Одним из эффективных средств, способствующих формированию творческого 
потенциала учащегося, является работа над драматическим текстом как в средних, 
так и в старших классах. Понятие «драма» имеет двойственный характер, так как, с 
одной стороны, является родом литературы, а с другой стороны это явление, принад-
лежащее театру. Драматический текст состоит из цепи высказываний героев, их диа-
логов и монологов. В связи с этим, характеры и образы героев раскрыть сложнее, чем 
в эпосе. Кроме того, драматург ограничивается тем количеством времени, которое 
позволяет театральное искусство. 

В отечественной методике работе над драматическим произведением всегда 
придавалось большое значение. 

По мнению М. А. Рыбниковой, прежде чем рекомендовать учащимся смотреть 
театральную постановку пьесы «Ревизор», учитель должен сам внимательно посмот-
реть спектакль и сказать детям, на что им следует обратить внимание: декорации, 
грим, костюмы, жесты [2]. В книге «Литературное чтение» М. А. Рыбникова подробно 
рассматривает специфику анализа драматических произведений во время изучении 
раздела «Литература» в 5–9 классах. Для примера была выбрана комедия Н. В. Го-
голя «Ревизор». В ходе изучения произведения методист описывает основные состав-
ляющие композиционного анализа, опираясь на основное дидактическое правило: в 
процессе обсуждения у учащихся должны затрагиваться все стороны восприятия, раз-
личные органы чувств, разные сферы сознания [2]. 

В. Г. Маранцман утверждает, что учащийся – это многоаспектная личность, так 
как он является не только читателем, но и примеряет на себя роли актёра, режиссёра 
и сценарист. В связи с этим, учителю рекомендовано применять такие методы и при-
емы, которые помогут преодолеть барьер непонимания между современными учащи-
мися и классической литературой [3]. 

По мнению О. Ю. Богдановой главным отличием драмы от других родов литера-
туры является то, что в драматических текстах иерархичность событий создаётся бла-
годаря монологическим и диалогическим высказываниям героев, а также ремаркам 
автора [4]. В книге «Теория и методика обучения литературе» уделено внимание глав-
ной задаче учителя во время изучения драматических произведений – это вырази-
тельное прочтение текста и развитие воображения школьников. Учитель должен со-
здать такое эмоциональное настроение в классе, которое поможет учащимся при про-
чтении драмы представить вид, образ, манеру речи, движения и жесты героев. В от-
личие от эпоса, в котором характеристика персонажа представлена с помощью от-
ступлений или описаний самого автора, в драме главными помощниками являются 
ремарки, диалоги, монологи героев. Только с их помощью можно узнать основную ин-
формацию пьесы [4]. 

По мнению Т. А. Медведевой ключевыми факторами, затрудняющими осмысле-
ние драматического произведения, являются: отсутствие повествователя; характер 
героя прослеживается за счет его поступков, собственной речи; основным центром 
драматического произведения является жизненный конфликт; постановка на сцене, 
следовательно, учащемуся требуется усилие значительно большего воображения [5]. 
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Но, по мнению методиста, у многих школьников недостаточно хорошо развито твор-
ческое мышление, что затрудняет представление воображения персонажей и дей-
ствия пьесы, учащиеся не могут сосредоточиться на ремарках, авторских декорациях, 
практически не обращают внимание на эпизодические и внесценические персонажи. 
Соответственно, такое восприятие драматического текста является посредственным. 
Школьнику становится сложно уловить идейно-художественное достоинство драмы, 
что, в свою очередь, влияет на потерю интереса и активности в процессе анализа 
пьесы [5]. 

В ходе изучения драмы, как рода литературы, предпочтение следует отдавать 
таким приемам, как: выразительное и комментированное чтение; подготовленное чте-
ние по ролям; беседа о сценической истории пьесы; анализ событий и характеров. 
Учащимся будет интересно не просто проиграть одну из сцен, а увидеть живую игру 
актеров, которая поможет обдумать режиссерский замысел, а также повысит общий 
интерес к изучению и анализу драмы. 

Одним из важных компонентов при обучении анализу драматического текста яв-
ляется развитие у школьников воображения, творческого мышления. Учителю необ-
ходимо создавать эмоциональный настрой на уроке для того, чтобы создать ситуацию 
сотворчества. Необходимо объяснить учащимся, что анализ драматического произ-
ведения складывается из анализа каждого компонента драмы: жанрового своеобра-
зия, композиции, развития действий, конфликта драмы. Особую роль в драматических 
произведениях играет подтекст. Скрытые мысли и чувства, которые находятся под 
словами текста, их можно проследить в диалогах или монологах героев. Подтекст от-
ражает эмоциональную составляющую реплик говорящего. 

О. А. Зайцева в своей статье «Формирование у старшеклассников теоретико-ли-
тературных понятий в процессе изучения драматических произведений» считает, что 
изучение литературоведческой терминологии в процессе изучения драматических 
текстов является одной из главных проблем современного преподавания литературы. 
Основной период изучения теоретико-литературных понятий, связанных с драмой – 
старшие классы. Что объясняет проведение эксперимента по программе под редак-
цией В. Я. Коровиной. Согласно требованиям программы, учащиеся должны иметь 
представление о таких понятиях, как «комедия», «драма», «композиция и стилистика 
пьес» и т. д. [6]. По мнению О. А. Зайцевой, изучение теоретических понятий должно 
происходить поэтапно и закрепляться на конкретных литературных произведениях. 
Для применения учащимися полученных знаний на практике, рекомендуется обра-
титься к анализу комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Назвать типичные признаки 
комедии, определить классицистические особенности, характерные для данного про-
изведения, составить таблицу, раскрывающую общие признаки и различия жанров 
(трагедии и комедии), привести примеры из прочитанных текстов» [7]. 

Л. А. Сомова в учебном пособии «Методика обучения литературе: особенности 
художественной коммуникации» выделяет одну специфическую черту драмы: основу 
драмы составляет действие, поэтому драма живет только на сцене [8]. Рекомендуется 
поработать над афишей к спектаклю или предложить учащимся составить сценарий, 
например, на основе рассказа А. П. Чехова «Хирургия». Данный вид работы поможет 
учащимся лучше понять структуру драматического произведения. В настоящее время 
школам доступны многие технические средства, поэтому любой спектакль или его 
фрагмент следует показывать с помощью ИКТ. Кроме этого, действенным будет такой 
прием воздействия на воображение учащихся, как инсценирование и выразительное 
чтение по ролям. Без авторских ремарок школьнику сложно проследить ход действий 
героев. В этом случае важно заняться мизансценированием, то есть использовать 
словесное рисование или показ «живых картин» [8]. 

При разработке заданий формирующего этапа эксперимента были рассмотрены 
и проанализированы методические разработки учителей литературы и предлагаемые 
ими задания, методы и приемы, способствующие изучению школьниками драматиче-
ских текстов. 
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Например, урок Т. А. Парфеновой на тему: «Обобщающий урок литературы в 8-
м классе «Любовь, смерть и бессмертие» по трагедии В. Шекспира «Ромео и Джуль-
етта» [9]. На этапе погружения в тему урока учитель использует следующие методы и 
приемы. Инсценировка, учителем заранее был выбран фрагмент пьесы – «Сцена у 
балкона». После небольшого театрализованного представления учащиеся присту-
пили к анализу сцены-диалога. Им предстояло ответить на вопрос: «В какой обста-
новке и почему возник и ведется этот диалог?». Определенную помощь оказывают 
авторские ремарки. Учащимся было предложено проанализировать не весь текст, а 
отдельные эпизоды. При анализе образов героев пьесы не следует ограничиваться 
лишь объяснением действий играющих по сюжету ролей. Необходимо обратить вни-
мание на то, как герои совершают те или иные поступки [9]. 

Другим примером методической разработки может послужить урок Т. В. Смирно-
вой на тему: «История создания и история постановки комедии Н. В. Гоголя «Реви-
зор» [10]. Данный урок является первым в системе уроков изучения комедии «Реви-
зор». Урок включает в себя восемь этапов. Внимание учащихся активизируется с по-
мощью стихотворного произведения, которое сообщает о начале учебного процесса. 
На первичном этапе учащимся было предложено просмотреть видеоролик, который 
поможет определить цели и задачи урока. Следующий этап – повторение и проверка 
домашнего задания: проведен фронтальный опрос по вопросам о теории драмы и по 
вопросам учебника В. Я. Коровиной [6], на которые учащиеся должны были письменно 
ответить дома. Третий этап – знакомство с биографией писателя, с историей созда-
ния произведения. Несколько человек заранее подготовили доклад и вопросы, кото-
рые помогли бы настроить учащихся на дальнейшую работу. Для анализа прочитан-
ного дома первого действия класс разделили на две группы. Ученикам были выданы 
карточки с вопросами по содержанию первого действия пьесы. Внимание второй 
группы было акцентированно на действующих лицах пьесы. Надо выявить персонажи, 
которые появились в первом действии. Дать объяснение важному термину драмы – 
говорящие фамилии. Учитель предлагает найти говорящие фамилии в пьесе и поста-
раться определить их значение. 

На следующем этапе составляется цитатный план, с его помощью обращают 
внимание учащихся на основные моменты первого действия. Отводится время на вы-
полнение индивидуального задания по карточкам. На завершающем этапе проводится 
рефлексия и выставление оценок. Для рефлексии учитель выбирает метод самоана-
лиза. Ученик должен оценить как положительные, так и отрицательные моменты своей 
работы на уроке. Далее учитель объясняет домашнее задание, которое состоит из под-
готовки второго действия к чтению по ролям и чтения третьего действия. 

Обратимся к работе учителя русского языка и литературы А. Н. Красновой «Виды 
драматического рода словесности». Автор отмечает, что обучению учащихся работе 
с драматическим текстом помогут следующие приемы: историко-бытовой коммента-
рий и работа с внешним обликом персонажа [11]. 

Также, одним из приемов работы с драматическим текстом, по мнению учителя 
русского языка и литературы Н. В. Сенченковой, является работа с ремарками. Педа-
гог считает, что главная задача учителя – научить ребенка видеть и читать ремарки. 
Урок посвящен изучению пьесы А. Н. Островского «Гроза», учащимся предлагается 
провести сопоставление ремарок, которые сопровождают действия Катерины и Вар-
вары в сцене свидания (действие 3 явление 3-4). По определению Н. В. Сенченковой, 
ремарка – это один из композиционно-стилистических приемов, которым пользуется 
автор, чтобы сделать повествование более ярким и образным [12]. 

В своей разработке «Приемы работы с драматическими произведениями» 
С. Г. Меркулова ставит перед учащимися следующие задачи: изучить историю ста-
новления театрального искусства; познакомить учащихся с понятием драмы; сформи-
ровать умения находить отличия драмы от других видов искусства; воспитать интерес 
к театру и драматургии [13]. На этапе получения новых знаний ученики определяют 
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значение термина «драма». Учитель использует такой прием, как работа с термино-
логическим словарем, школьники сопоставляют несколько определений и выявляют 
то, что относится к теме урока. На следующем этапе предлагается сопоставительный 
анализ двух родов литературы – эпоса и драмы. В процессе анализы пьесы учащиеся 
узнают основу драматических текстов, обсуждают построение сюжета, роль диалогов 
и монологов. Далее выясняется значение слова «инсценировка». На завершающем 
этапе урока объясняется домашнее задание: «Разработка инсценировки сказки «Две-
надцать месяцев» [13]. 

Анализ методических разработок Т. А. Парфеновой, Т. В. Смирновой, А. Н. Крас-
новой, Н. В. Сенченковой позволил выявить наиболее эффективные методы (нагляд-
ный, словесный) и приемы работы, способствующие пониманию учащимися струк-
туры драматического произведения: анализ драматического произведения; инсцени-
ровка; историко-бытовой комментарий работа с внешним обликом персонажа; работа 
с ремарками. 

Согласно Федеральному перечню учебников от 28 декабря 2018 года было сфор-
мировано две линии изучения литературы в 5-9 классах. Первая линия изучения ли-
тературы в 5-9 классах – авторы: В. Я. Коровина, В. И. Коровин, В. П. Полухин и др., 
под редакцией В. Я. Коровиной [14]. Вторая линия – авторы: Т. Ф. Курдюмова, 
Е. Н. Колокольцев, Н. И. Демидов и др., под редакцией Т. Ф. Курдюмовой [15]. В про-
грамме по изучению литературы в общеобразовательной школе согласно основному 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего об-
разования обязательным является изучение драматических текстов. 

Педагогический эксперимент по теме исследования проводился в 9 «А» классе 
Чистопольской общеобразовательной школы 1-3 ступеней Чистопольского сельского 
поселения Ленинского района Автономной Республики Крым. Образовательное учре-
ждение работает по программе «Школа России», литературу изучают по учебнику под 
редакцией В. Я. Коровиной [16]. В данном классе обучаются 25 учащихся, из них, по 
итогам восьмого класса, по литературе оценку «отлично» имеют – 12, «хорошо» – 8, 
«удовлетворительно» – 5 учащихся. 

Педагогический эксперимент состоял из трёх этапов: констатирующего, форми-
рующего, контрольного, для каждого из которых были определены специальные цели 
и задачи. 

Цель констатирующего этапа педагогического эксперимента: выявить уровень 
сформированности у учащихся 9 класса навыка работы с драматическим текстом. Со-
гласно цели эксперимента были поставлены следующие задачи констатирующего 
этапа: 

 разработать задания, способствующие выявлению знаний и умений учеников 
9 класса общеобразовательной школы о драме как роде литературы; 

 разработать критерии оценивания исходного уровня знаний и умений обучаю-
щихся; 

 проанализировать результаты, полученные в ходе выполнения учащимися 
предложенных заданий. 

Для проведения констатирующего этапа эксперимента разработаны два блока 
заданий. Первый из них направлен на проверку знаний девятиклассников о драме как 
о роде литературы. Второй блок ориентирована на проверку умения учащихся анали-
зировать пьесу, на примере комедии А. Н. Островского «Бедность не порок». 

Первая тестовая часть заданий ориентирована на проверку знаний учащихся о 
драматическом тексте. В зависимости от уровня сложности каждый правильный ответ 
оценивался в 1 балл, задания базового уровня – 2 балла (задания повышенной слож-
ности). Максимальное количество баллов, которое мог получить учащийся, правильно 
ответив на все предложенные в первой части тестовые задания, составляет 7 баллов. 
Из 25-ти учащихся данную работу выполняли 23 человека. По результатам данного 
тестирования выявлено, что второй вопрос, требующий полного ответа на понимание 
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термина «драма», вызвал у большинства учащихся затруднения. Данный вопрос оце-
нивался в 2 балла, ответили на этот вопрос 22% учащихся. Другим по сложности ока-
зался четвертый вопрос: требовалось выбрать компоненты, которые составляют ос-
нову драматического произведения, на него верный ответ дали 35% учащихся. Сред-
ний балл правильно выполненных заданий составил 45,3%, неправильных – 54,7%. 

На основании полученных данных выявлены следующие результаты констати-
рующего этапа педагогического эксперимента (в%): наименьшие трудности у школь-
ников вызвало первое задание (требовалось выбрать из представленных определе-
ний наиболее полно раскрывающее термин «род литературы»). Шестнадцать обуча-
ющихся выполнили первое задание на 100%. Большинство ошибок учащиеся допу-
стили при выполнении четвертого задания (указать компоненты драматического про-
изведения). С данным заданием на 100% не справился ни один ученик. 

Таким образом, на формирующем этапе эксперимента предстоит разработать и 
апробировать задания, которые будут способствовать более глубокому осмыслению 
и изучению драматических текстов на уроках литературы (при изучении пьесы 
А. Н. Островского «Бедность не порок» и трагедии И. В. Гёте «Фауст»). 

Особенности методики изучения драматических текстов продемонстрированы 
на основе разработанных дидактических материалов для девятиклассников. Так как 
обучающиеся уже изучили комедию А. Н. Островского «Бедность не порок», то на 
формирующем этапе закрепляется полученное умение. На изучение трагедии 
И. В. Гёте «Фауст» в календарно-тематическом планировании отводится два урока. 
На первом уроке предлагается знакомство с сюжетом и проблематикой произведения. 
Второй урок посвящен раскрытию идейного смысла трагедии. 

Для проведения формирующего этапа эксперимента было разработано шесть 
заданий, имеющих теоретическую направленность: работа с литературными поняти-
ями драматического текста, и задания практической направленности: составление ци-
татной таблицы «Средства создания образа Фауста, Мефистофеля и Вагнера», ра-
бота с монологами Фауста и идейно-художественным содержанием монологов. Ана-
лиз трагедии И. В. Гёте «Фауст» проводилась в микро-группах, применялся прием 
«Дебаты» при обсуждении вопроса: «Любил ли Фауст Маргариту?». 

Заданием, направленным на совершенствование знаний о драматическом тек-
сте, стала работа с литературными понятиями. Такой вид работы полезен при изуче-
нии теории вопроса и способствует осмыслению драматического произведения, фор-
мирует навыки самостоятельного анализа текста, активизирует мыслительную дея-
тельность учащихся. Девятиклассникам было предложено прослушать текст об исто-
рии возникновения драматических текстов, о драме как роде литературы. В это же 
время ученики записывают в тетради ключевые слова, которые они встречали в тек-
сте, например: драма, драматургия, действие, фабула, конфликт, трагедия, завязка и 
пр. Далее учащиеся работают с текстом и находят теоретические понятия на практике. 

На основе изученного текста А. Н. Островского «Бедность не порок» было пред-
ложено несколько заданий. 

1) Расположить события пьесы в верной последовательности. Был заранее со-
ставлен текст, в котором предложения, характеризующие каждое явление, располо-
жены в хаотичном порядке. Задача ученика: выстроить хронологию и восстановить 
композицию произведения. Так как все части пьесы взаимозависимы, значит должны 
располагаться в определенной последовательности и проясняется общая картина. 
Персонаж действует в соответствии с поэтапным развитием ситуации. 

2) Работа с цитатами. Учащимся необходимо по цитате определить – кому при-
надлежат следующие слова из комедии А. Н. Островского «Бедность – не порок». 
Данное задание заставляет ученика думать над смыслом сказанного и даёт возмож-
ность устанавливать связи с цитируемым текстом и другими произведениями литера-
туры, мировоззрением автора. 

На этапе изучения трагедии И. В. Гёте «Фауст» обучающиеся были поделены на 
группы. Данный вид деятельности способствует лучшему усвоению материала, так 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~260~ 

как в процессе работы каждый может высказаться, в микро-коллективе девятикласс-
ник ощущает свою значимость, что создаёт мотивацию к обучению. 

3) Каждой группе было дано задание. Группа № 1, во-первых, читает вырази-
тельно «Посвящение» к «Фаусту» (перевод Б. Л. Пастернака) и отвечает на вопрос: 
«О чём говорит автор в «Посвящении»? Какой давний замысел взволновал его?» Во-
вторых, читает «Театральное вступление» и отвечает на вопрос: «Почему Директор 
театра, Поэт и Комический актёр рассуждают об искусстве по– разному?» 

Группе № 2 предложено прочитать по ролям: «Пролог на небе» и привести дока-
зательства того, что данную часть можно считать завязкой трагедии и ответить на 
вопрос: «В чём причины конфликта Господа, Архангелов и Мефистофеля?» 

Группе № 3 предстояло прочитать выразительно монолог Фауста из сцены 
«Ночь» со слов «Я богословьем овладел…» до слов «Ответьте мне на этот зов», и 
ответить на вопрос: «Что стало причиной разочарования Фауста в жизни? Как это свя-
зано с философией эпохи Просвещения?» 

Следующим этапом стала групповая практическая работа по составлению цитат-
ной таблицы «Средства создания образа Фауста, Мефистофеля и Вагнера». Данная 
работа подразумевает прямое цитирование текста, что позволит учащимся осмыс-
лить последовательность событий произведения, увидеть и понять связь его частей. 
Учащимся были даны следующие инструкции: прочитайте текст, отметьте в нем ос-
новное содержание, выделите цитаты для таблицы; цитата должна быть точной; 
должна приводиться в кавычках, с теми знаками препинания и в той грамматической 
форме, которая указана в произведении; пропуск слов в выписанной цитате обозна-
чается многоточием. 

Каждая группа выбрала персонаж, который опишет, опираясь на следующие кри-
терии: отношение к народу, к человеку, путь познания мира, отношение к успеху, ка-
ким образом его достичь, отношение к прошлому, выбор между добром и злом. После 
того, как учащиеся смогли подтвердить каждый из критериев цитатой из текста, им 
было предложено сравнить героев и изобразить это в виде схемы. 

Следующее задание требовало обратиться к монологам Фауста. В тетрадях уча-
щиеся подготовили таблицу. Процесс её заполнения был начат в классе и предло-
жено закончить дома. Таблица состояла из четырех пунктов: расположение монолога 
в тексте (надо указать сцену монолога), найти начальные слова монолога, определить 
суть монолога (самое главное), выбрать слова/выражения, характеризующие образ 
Фауста (черты, мысли, побуждение к действию, влияние на другие события трагедии). 
Большая часть класса выполнила предложенные задания. 

Завершающим этапом стал фронтальный опрос по теме «Драматическое произ-
ведение». Данный вид заданий предназначен для контрольной проверки знаний, и 
степени их усвоения. Учащимся были заданы следующие вопросы: дайте определе-
ние термину драма, драматическое произведение – это…? перечислите жанры 
драмы, конфликт – это…? 

На втором уроке учащимся демонстрировался фрагмент спектакля театра 
им. Е. Вахтангова – диалога Фауста и Маргариты со слов «Твой милый рядом и мгно-
венно…» до слов «В последней, смертной тишине!» (сцена «Тюрьма», перевод – Бо-
рис Пастернака) и ответить на вопрос: «Почему Гёте не мог закончить трагедию кар-
тиной счастья Фауста и Маргариты?». А также, просмотреть эпизод с финальным мо-
нологом Фауста со слов «Болото тянется вдоль гор…» и объяснить значение фразы: 
«Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, / Жизнь и свободу заслужил»? 

Так построена работа над пониманием идейно-художественного содержания мо-
нолога и вводится понятие «драматическая поэма». Учащимся предстоит определить 
идею и морально-философскую проблематику произведения. 

На следующем этапе предлагается провести обсуждение проблемного вопроса 
«Любил ли Фауст Маргариту?» На выбор учащимся даётся два мнения: Маргариту 
«Фауст … не любит, но только притворяется, и то только небрежно, что любит», «Да, 
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он любил, этот несчастный Фауст, и любил, как могут любить только глубокие и могу-
чие души…». 

Обсуждение проводится с использованием приема «Дебаты». Ученики распре-
деляются на три группы в зависимости от своего мнения и отношения к проблемному 
вопросу: 1 группа – «да»; 2 группа – «нет»; 3 группа – «не определился». Каждая 
группа должна высказать свое мнение, привести аргументы в пользу своего мнения, 
подтвердить свои слова цитатами из трагедии. Группа № 3 выступает в роли зрите-
лей, но может в процессе обсуждения склоняться в любую из сторон. 

Следующим заданием была творческая работа: собрать афоризмы по теме: 
«Образная антитеза Фауст – Маргарита». Данная работа направлена на овладение 
практическим навыком творческой работы с текстом и способствует формированию 
умения правильно оформлять цитаты, строить письменное речевое высказывание. 
Учащиеся самостоятельно подбирали афоризмы, определяли авторскую позицию с 
обоснованием своего выбора. При выполнении задания ученики должны соблюдать 
условия: объем работы – не менее шести афоризмов и правильное их оформление. 
Найденные афоризмы ученики записывали в тетради, ответы оказались разные. 

В качестве итогового задания учащимся было предложено проанализировать 
фрагмент трагедии «Фауст», что помогло определить характер героев и создать в 
своем воображении конкретные представления об особенностях такого жанра, как 
трагедия. 

Для анализа предложен следующий план действий: определить время создания 
произведения, дать краткую характеристику эпохи, с каким литературным направле-
нием или культурой связана трагедия «Фауст», как эти черты проявляются в произве-
дение, к какому виду и жанру относится произведение, опишите специфику организа-
ции текста, создайте афишу пьесы (действующие лица), каковы особенности кон-
фликта, выполнить краткий анализ одного эпизода (по вашему выбору), каковы веду-
щие темы, проблематика произведения. 

В течение данных уроков девятиклассники учились работать с драматическим 
текстом, актуализировали терминологический аппарат, применяли навыки создания 
сопоставительного анализа текстов, отрабатывалось умение работать в группах. 

Для проверки умения учащихся 9 класса анализировать драматическое произве-
дение, было предложено выполнить практическую работу № 2 с заданиями, которые 
предлагались на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы (на мате-
риале трагедии И. В. Гёте «Фауст»). 

Письменная работа состояла из пяти заданий. Проанализировав результаты вы-
полненных учащимися заданий, можно сделать следующие выводы. Общий процент 
качества знаний учащихся составил 73%; средний балл ответов – 3,9. 

Анализ выполнения отдельных заданий показал следующие результаты. 
Уровень успешного выполнения задания 1 увеличился с 43,4% до 68%. Пять де-

вятиклассников из 23 смогли выполнить задание на 100%, а именно – кратко изложить 
основные моменты произведения, определять главную мысль, установить основное 
содержание драматического произведения; 

Уровень выполнения задания 2, направленного на формирование умения сопо-
ставлять героев пьесы, повысился с 56,5% до 74%. Семь девятиклассников смогли 
выполнить данное задание на 100%, а именно – проанализировать как сходные и от-
личительные черты героев, определить их положение в тексте. Пять учеников выпол-
нили данное задание, но допустили незначительные ошибки, тем самым получили 3 
балла из 4 возможных. 

При выполнении задания 3 требовалось не только ответить на вопрос: «Если я 
Фауст, то в чем я буду искать смысл своей жизни?», но и привести аргументы, под-
тверждающие ответ на поставленный вопрос. Данное задание помогло закрепить изу-
ченный материал, так как при ответе на вопрос школьники перечитывают отрывки, 
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ищут цитаты, анализируют прочитанное. Верно выполнили данную работу 10 уча-
щихся. Хорошо проанализировали произведение 5 учеников, но допустили незначи-
тельные ошибки, тем самым получили 3 баллов из 4 возможных. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа прошла успешно. На основе 
полученных результатов проверочной работы можно сделать вывод, что использова-
ние предлагаемых заданий способствует развитию у учащихся умения передавать ос-
новную мысль предложенного фрагмента драматического текста; выявлять глубину 
художественного содержания произведения; увидеть своеобразие авторского за-
мысла, нравственной позиции писателя и, в целом, формирует умение анализировать 
драматическое произведение. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Аннотация. В представленной статье основное внимание уделяется проблеме раз-

вития памяти у детей дошкольного возраста, основанной на дидактических играх. Раз-
витие зрительной памяти у детей старшего дошкольного возраста – очень важная за-
дача для педагога. Авторы показывают, как использование дидактических игр в раз-
витии памяти влияет на формирование гармонично развитой личности дошкольников. 
В статье также представлены рекомендации для воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений. 
Ключевые термины: зрительная память, дидактические игры, методы развития, 
старший дошкольный возраст. 

 
Важность проблемы формирования и развития памяти у дошкольников заключа-

ется в том, что нормальная деятельность и формирование человека без памяти не-
возможны. Память считается важным когнитивным процессом, лежащим в основе вос-
питания и обучения, обретения личного опыта, обеспечения единства становления 
личности. 

Память играет особую роль в системе когнитивных процессов, связывает вос-
приятие, воображение и мышление с единой структурой, направленной на изучение 
окружающего мира. Память как особый психический процесс не дается ребенку в го-
товом виде. По мере развития его мозга она формируется и меняется под влиянием 
условий жизни, обучения. 

У старших дошкольников память играет важную функцию в процессе становле-
ния гармонично развитой личности. Овладение общепринятыми нормами поведения, 
усвоение знаний о окружающей реальности, успешное приобретение навыков и спо-
собностей – все без исключения связано с деятельностью памяти. 

Исследования проблемы формирования и развития памяти посвятили свои ра-
боты многие отечественные и зарубежные специалисты в области педагогики и пси-
хологии, такие, как П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Т. П. Зинченко, А. Р. Лурия, 
А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов и другие [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

mailto:Volkorezveronika@gmail.com
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В конце двадцатых годов психолог Л. С. Выготский провел первое изучение выс-
ших видов памяти у дошкольников. Он доказал, что высшие формы памяти, являются 
сложной формой умственной деятельности. Он проследил основные этапы развития 
самого сложного опосредованного запоминания [2]. 

Развитие памяти у детей дошкольного возраста имеет свои особенности. Многие 
психологи считают, что именно в этом возрасте можно и нужно закладывать способ-
ности к запоминанию, что хорошо скажется на учебе в школе. 

Основной вид занятия у детей дошкольного – игра. Игровая деятельность со-
здает необходимые условия для формирования памяти ребенка. Дидактическая 
игра – необходимая и важная сторона развития памяти детей дошкольника. 

Дидактическая игра – сложное, педагогическое явление. Это, в первую очередь, 
игровой способ обучения, а также всестороннее воспитание ребенка. 

Поэтому актуальность проблемы исследования определяется необходимостью 
изучения и применения методов формирования памяти начиная с дошкольного воз-
раста. 

Существует большое количество типов памяти, одним из которых является ви-
зуальный. Он характеризуется легким запоминанием впечатлений, полученных через 
зрение, посредством многократного повторения информации, так как повторение поз-
воляет ребенку представить исходную информацию образами. Объекты окружающей 
реальности, лица людей и другие элементы жизни хранятся в памяти на протяжении 
всей жизни. 

Зрительная память – это тип памяти, основанный на зрительном восприятии. За-
дания на реальных объектах способствует освоению детьми техники зрительной па-
мяти. Использовать цветные и черно-белые изображения можно, когда дети научи-
лись легко запоминать предметы. 

Важную функцию в деятельности дошкольных учреждений играют дидактические 
игры. Их применяют в самостоятельной деятельности дошкольника и при проведении 
разнообразных познавательных занятиях. Игры помогают учиться, укреплять знания, 
осваивать пути познавательной деятельности. При управлении играми в старшей 
группе детского сада необходимо учитывать индивидуальные способности ребенка. 

У дидактических игр есть характерная черта по сравнению с другими – обучать 
детей, совершенствовать умственные способности и придавать им положительные 
черты характера. Ф.Фребелем была впервые создана дидактическая игровая система 
для дошкольных учреждений [7]. Игру в детском саду он считал, главным методом 
воспитания детей. 

Главная особенность дидактической игры в том, что задание должно быть пред-
ставлено детям в увлекательной игровой форме. Дети во время игры не подозревают, 
что овладевают новыми знаниями, а также изучают культуру общения друг с другом. 

Для того, чтобы обучение в виде дидактической игры приносило результаты, оно 
должно быть ориентировано на влечении дошкольника участвовать в воображаемых 
игровых условиях и взаимодействовать по их правилам. Существует много видов ди-
дактических игр, самыми популярными из них являются: 

– игры с использованием предметов, 
– игры на печатной основе, 
– словесные игры. 
Развитие памяти в дошкольном возрасте определяется усвоением всевозмож-

ных методов и приемов запоминания во время игровых занятий. Без специальных ис-
следований по созданию этих методов они возникают спонтанно у детей, поэтому для 
улучшения памяти детей дошкольного возраста необходимы специальные занятия с 
практической направленностью. Воспитатели в своей работе используют мнемотех-
нические методы для улучшения памяти у дошкольников, которые являются самыми 
распространенными. 
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Для выявления значения уровня памяти у детей старшего дошкольного возраста 
нами были применены две методики: 

– «Сложные фигуры» (шкала памяти Векслера) [8], 
– «Запомни рисунки» по Р. С. Немову [9]. 
Констатирующий этап эмпирического исследования выполнялся с использова-

нием дистанционных технологий на базе МБДОУ детского сада № 35 муниципального 
образования Тимашевского района хутор Незаймановский. В исследовании были за-
действованы воспитанники старшего дошкольного возраста. 

Мы поставили перед собой следующие задачи диагностического исследования: 
– определить основные критерии и показатели уровня развития памяти в про-

цессе эксперимента, 
– подобрать методики, направленные на выявление уровня развития памяти, 
– провести подобранные методики, 
– обработать данные, полученные в ходе эмпирического исследования. 
Анализируя результаты констатирующего этапа по двум методикам, можно ска-

зать, что у дошкольников преобладает средний уровень развития памяти. Эти данные 
говорят, о нормальном уровне развития объема кратковременно памяти. Зрительная 
память развивается в соответствии с общепринятыми нормами. 

Следовательно, это исследование показывает, что для повышения уровня раз-
вития зрительной памяти у дошкольников необходима целенаправленная работа пе-
дагога, которая будет направлена на применение дидактических игр. 

Важное значение в работе детских садов играют дидактические игры. Их приме-
няют в групповых занятиях и самостоятельной деятельности детей. Игры помогают 
учиться, укреплять знания, осваивать пути познавательной деятельности. При управ-
лении играми в старшей группе воспитателю необходимо учитывать индивидуальные 
способности каждого ребенка. 

Основываясь на литературу, мы разработали блок дидактических игр для работы 
с детьми, направленных на улучшение зрительной памяти [4;6]: 

1) игра «Волшебный мешочек», 
2) игра «Осенние листья», 
3) игра «Что изменилось?», 
4) игра «Палочки», 
5) игра «Какой игрушки не хватает?», 
6) игра «Рисуем на память узоры», 
7) игра «Веселый-грустный», 
8) игра «Пуговица», 
9) игра «Художественный салон» и другие. 
Память ребенка в дошкольном возрасте постоянно развивается. Непроизволь-

ное запоминание постепенно становится сознательным процессом, в результате чего 
становится больше объем памяти. Задача взрослого – играя с ребенком, в увлека-
тельной форме, помочь ему максимально изучить свои способности. 

Таким образом, в комплексе вышеперечисленных игр дети дошкольного воз-
раста не только развивают зрительную память, но и мышление, речь, внимание, во-
ображение, а также приобретают большое количество важных личных навыков. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РИСОВАНИЮ 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие и характеристика творческих способно-
стей старших дошкольников, описаны необходимые условия для работы по развитию 
творческих способностей старших дошкольников в непосредственно образователь-
ной деятельности по рисованию. Для диагностики уровня развития творческих спо-
собностей у детей старшего дошкольного возраста в рисовании была подобрана ме-
тодика Т. С. Комаровой «Дорисовывание кругов», обработаны полученные резуль-
таты и сделан вывод. 
Ключевые слова: старший дошкольник, творческие способности, образовательная 

деятельность по рисованию, развитие творческих способностей. 
 
В настоящий момент творческая деятельность детей является одной из важных 

задач образования, ведь именно оно способствует формированию творческой лично-
сти. Одной из задач, заявленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте [1], в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 
является развитие детского творчества и творческих способностей. 

Творческие способности, по мнению Т. С. Комаровой, – это «индивидуальные 
особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им 
творческой деятельности, направленной на создание прекрасного в любом виде дея-
тельности, выражающейся в стремлении как можно более ясно отразить задуманное 
содержание и передать образ, предметы и явления» [2]. 

Одним из наиболее подходящих для развития творческих способностей видов 
деятельности является продуктивная деятельность. К ней относится лепка, конструи-
рование, аппликация и рисование. Очень важным аспектом является создание необ-
ходимых условий для раскрытия творческого потенциала дошкольников. К таким усло-
виям можно отнести использование различных современных подходов и технологий 
обучения, использование наглядных и игровых методов, а также создание благопри-
ятной эмоциональной атмосферы. Применение проблемной технологии в образова-
тельной деятельности способствует активизации у детей творческого мышления и во-
ображения, что благотворно влияет на развитие творческих способностей. Важную 
роль играет индивидуальный подход к каждому дошкольнику и создание у него поло-
жительной самооценки, которая, в свою очередь, формирует мотивацию к художе-
ственной творческой деятельности. 

Для целенаправленного развития детского творчества более подходящей явля-
ется непосредственно образовательная деятельность по рисованию. 
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Для того, чтобы фиксировать результаты развития творческих способностей 
необходима объективная обратная связь. Она может быть получена с помощью педа-
гогической диагностики. Целью данного исследования являлось обобщение педагоги-
ческого опыта и выявление уровня развития творческих способностей старших до-
школьников. 

Эмпирическое исследование проходило на базе муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 1 станицы Копанской му-
ниципального образования Ейского района Краснодарского края. В исследовании при-
нимали участие 15 воспитанников старшей группы в возрасте 5–6 лет. 

На констатирующем этапе исследования для диагностики уровня развития твор-
ческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в рисовании была подо-
брана методика Т. С. Комаровой «Дорисовывание кругов» [2]. 

При обработке полученных данных учитывались следующие критерии: 
– продуктивность: количество кругов, использованных для рисунка; 
– оригинальность: оригинальное образное содержание каждого рисунка без по-

вторения; 
– разработанность: детализация рисунка, передача характерных черт изобража-

емого объекта. 
Каждый критерий имеет бальную систему оценивания, которая была применена 

в ходе анализа работ воспитанников. 
Критерий продуктивности оценивался следующим образом: 
– 6 баллов – все 6 кругов оформлены в образы; 
– 5 баллов – 5 кругов оформлены в образы; 
– 4 балла – 4 круга оформлены в образы; 
– 3 балла – 3 круга оформлены в образы; 
– 2 балла – 2 круга оформлены в образы; 
– 1 балл – 1 круг оформлен в образ. 
Критерий оригинальности оценивался по 3-бальной системе: 
– 3 балла – каждый изображенный предмет наделён оригинальным образным 

содержанием преимущественно без повторения; 
– 2 балла – допущено почти буквальное повторение (например, мордочка живот-

ного) или оформление кругов в очень простые, часто встречающиеся в жизни пред-
меты; 

– 1 балл – задание выполнено не до конца, неаккуратно. 
Критерий разработанности также оценивался по 3-бальной шкале: 
– 3 балла – передача более 3 признаков (разнообразие средств выразительно-

сти, аккуратное закрашивание, характерная детализация образа, полнота, цветовое 
решение); 

– 2 балла – передача 2–3 признаков; 
– 1 балл – передача 1 признака. 
Баллы, полученные в ходе анализа результатов диагностической методики, сум-

мируются и на их основе определяется исходный уровень развития творческих спо-
собностей у старших дошкольников. 

На основании критериев диагностической методики были выделены следующие 
уровни развития творческих способностей старших дошкольников: 

– высокий уровень (11–12 баллов), при котором дошкольник способен изобра-
жать на основе одинаковых элементов отличающиеся друг от друга оригинальные 
предметы и объекты; использовать для изображения различные художественные тех-
ники (линия, штрих и так далее) и средства выразительности; использовать разнооб-
разную цветовую гамму и сочетания цветов; выполнять рисунки аккуратно и внима-
тельно, тщательно продумывая и изображая каждую деталь образа; проявлять при 
создании рисунков креативность и использовать воображение; 
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– средний уровень (8–10 баллов), при котором дошкольник допускает схожесть 
или повторение рисунков; использует правильные сочетания цветов и художествен-
ные техники; выбирает 2 или 3 характерных детали для каждого образа и изображает 
их; оформляет в образы не все предложенные элементы; изображает объекты или 
предметы, часто встречающиеся в повседневной жизни; 

– низкий уровень (1–7 баллов), при котором дошкольник не способен изобразить 
более 1 детали в образах; допускает неаккуратность в выполнении работы; переда-
ется лишь общую форму объектов или предметов, используя для этого один цвет и 
художественную технику. 

Исходя из данных, полученных в ходе проведения методики «Дорисовывание 
кругов», можно сделать вывод о том, что 2 дошкольника имеют высокий уровень раз-
вития творческих способностей, 6 дошкольников – средний уровень, 7 дошкольни-
ков – низкий уровень. 

У большинства детей имеются затруднения с заданиями, требующими творче-
ского подхода к их решению. Они способны создавать однотипные изображения, им 
сложно выполнить рисунок на свободную тему без образца и помощи педагога, худо-
жественные у них навыки развиты на уровне, соответствующем данному возрасту. У 
дошкольников с низким уровнем развития творческих способностей наблюдаются за-
труднения с подбором и использованием цветовой палитры для рисунков, использо-
ванием средств выразительности, а также аккуратностью при оформлении рисунка. 

На основе полученных результатов диагностики можно сделать вывод, что пре-
обладающий уровень развития творческих способностей у дошкольников старшей 
группы – низкий и средний. 

Проведенное исследование доказало необходимость более тщательной работы 
над развитием творческих способностей старших дошкольников. Для этого был раз-
работан комплекс игровых заданий, нацеленный на развитие творческих способно-
стей дошкольников в рисовании. Рассмотрим каждое из разработанных заданий. 

Задание 1: «Забывчивый художник». 
Цель: развивать умения детей изображать предметы на основе заданной им 

схемы, используя воображение. 
Оборудование и материалы: простые карандаши, ластики, акварельные краски, 

кисти, альбомы, картина с недостающим фрагментом. 
Ход: педагог показывает незаконченный рисунок и предлагает детям дорисовать 

недостающий фрагмент. Акцент делается на рисование подробностей, которые 
можно было бы формально и не изображать. Можно придумать историю, которая бу-
дет уточнять кого рисовал художник, куда он направляется, что и зачем он взял с со-
бой и т. п. По окончанию работы организовывается выставка детских работ. 

Задание 2: «Волшебный лес». 
Цель: развивать творческие способности детей на основе имеющегося сюжета. 
Оборудование и материалы: раздаточный материал, краски гуашевые, палитра, 

простые карандаши, ластики, презентация Microsoft PowerPoint. 
Ход: педагог раздает детям листы бумаги с черно-белым изображением дере-

вьев и предлагает дорисовать их. Также детям предлагается проявить фантазию и 
нарисовать жителей леса (птицы, животные, насекомые, вымышленные существа). 
Опять же, работа протекает продуктивнее, если ребенок придумывает историю об 
этом лесе и его обитателях: от кого они прячутся, куда шли или собрались для чего, 
как их зовут. 

Задание 3: «Создай палитру времени года». 
Цель: учить смешивать на палитре цвета, добиваясь нужного оттенка; учить экс-

периментировать с цветами красок. 
Оборудование и материалы: палитры, краски гуашевые, кисти, альбомы, про-

стые карандаши, ластики, презентация Microsoft PowerPoint. 
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Ход: после просмотра презентации о цветовой палитре времени года детям 
предлагается путем смешивания красок на палитре получить цвета, которые, как они 
считают, являются наиболее подходящими и сочетаемыми для рисунка на тему вре-
мени года. 

Задание 4: «Любимый сказочный герой». 
Цель: учить изображать героя сказок по памяти. Использовать творческое вооб-

ражение для создания образа сказочного персонажа. 
Оборудование и материалы: простые и цветные карандаши, ластики, альбомы, 

презентация Microsoft PowerPoint. 
Ход: проводится предварительная беседа о любимых сказках детей, понравив-

шихся персонажах. Осуществляется разбор характера героя и основе показа иллю-
страции (выявляются основные признаки по цвету, деталям одежды, выражению лица 
и позы). Затем детям предлагается изобразить персонажа сказок так, как они их себе 
представляют по памяти без использования наглядного материала. 

Задание 5: «Волшебники». 
Цель: учить создавать эмоционально окрашенные образы, развивать воображе-

ние и творческое мышление. 
Оборудование и материалы: раздаточный материал, простые карандаши, цвет-

ные карандаши, ластики, презентация Microsoft PowerPoint. 
Ход: в предварительной беседе уточняются знания, полученные в ходе выпол-

нения предыдущего задания. Далее детям предлагается с помощью цветных каран-
дашей превратить две одинаковые фигуры, изображенные на листе, в злого и доброго 
волшебника, насытив подробностями в рисунке костюмы, уточнив выражение лица 
«злого» волшебника и «доброго». 

Задание 6: «Нарисуй дождик». 
Цель: учить рисовать явления, предметы и объекты окружающего мира; попол-

нять словарный запас и творчески подходить к решению проблемы. 
Оборудование и материалы: презентация Microsoft PowerPoint, музыкальное со-

провождение (аудиозапись «Шум дождя»). 
Ход: детям предлагается прослушать аудиозапись и определить, какое погодное 

явление она отображает, их отношение к нему. Затем педагог предлагает детям по-
дискутировать на тему: «Какого цвета дождь?», предлагает попробовать красочно 
описать дождь, цвет капель, проявив воображение. 

Задание 7: «Дорисуй до образа». 
Цель: учить определять по детали полное изображение предмета или образа, 

конкретизировать схематические изображения, используя воображение. 
Оборудование и материалы: раздаточный материал, простые карандаши, цвет-

ные карандаши, ластики. 
Ход: детям выдаются листы бумаги с изображениями модульных фигур и пред-

лагается им дорисовать каждое изображения так, чтобы все детали были обязательно 
использованы при создании целостного предмета или сюжета. 

С целью проверки эффективности проделанной работы по совершенствованию 
уровня развития творческих способностей старших дошкольников с помощью разра-
ботанного комплекса заданий, был проведен контрольный этап исследования, в ходе 
которого выявлялся уровень творческих способностей дошкольников по диагностиче-
ской методике «Дорисовывание кругов» Т. С. Комаровой. 

При анализе полученных данных можно сделать вывод, что у 3 детей уровень 
творческих способностей высокий, у 7 детей – средний и у 5 детей – низкий. 

Результаты анализировались и сравнивались с результатами констатирующего 
этапа исследования. 

Доля респондентов, имеющий высокий уровень увеличилась около 7%, средний 
уровень – на 7%, а доля респондентов с низким уровнем уменьшилась почти на 14%. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное содержание заданий по ри-
сованию способствует развитию творческих способностей старших дошкольников. 

Применение комплекса заданий способствовало тому, что большинство до-
школьников: 

– стали проявлять творческую активность и мышление во время художественной 
деятельности; 

– стали применять разнообразные средства и приемы выполнения рисунка, до-
биваясь его оригинальности; 

– стали использовать более разнообразные цветовые решения в процессе рисо-
вания, добиваясь нужных оттенков при помощи смешивания красок на палитре; 

– активнее используют воображение в рисовании. 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема уровень развитие воображения детей 
дошкольного возраста на основе творческой деятельности, ведь именно в этом воз-
расте закладываются важные аспекты в развитии. На различных возрастных этапах 
воображение развивается по-разному, поэтому правильно подобранные упражнения, 
игры и творческая деятельность помогут эффективному развитию. 
Ключевые слова: воображение, изобразительная деятельность, аффективное вооб-

ражение, креативность, дошкольный возраст. 
 
Развитие воображения на основе творческой деятельности не теряет актуально-

сти в наше время. Ведь, этот процесс очень важен для ребенка и для его дальнейшего 
развития. Проявляется он в сюжетно-ролевой игре, с овладением ребенка творче-
скими видами деятельности: 

– конструктивной, 
– музыкальной, изобразительной, 
– художественно-литературной. 
Многие психологи и педагогики изучают эту тему, они рассматривают индивиду-

альные особенности развития воображения детей в творческой деятельности. 
Развитие воображения идет на протяжении всей жизни, но более активно оно в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. Ведь в этом возрасте дети представляют 
все в виде игры, вступают в значимые взаимоотношения со взрослыми, могут полу-
чить знания, но а также они коммуницируют со сверстниками. 

Воображение – есть фантазия, открывает новый необычный взгляд на мир, обо-
гащает жизненный опыт, питает творчество. Усвоить какую– либо программу без во-
ображения невозможно. Оно является высшей и существенной способностью чело-
века [1]. 

Так, например, исследователи Т. С. Комарова и Г. Г. Григорьева отмечают изоб-
разительную деятельность, в частности рисование, как высшее развитие воображе-
ние, ведь оно в себе содержит больше возможностей. Через рисунок ребенок может 
создавать что-то новое и необычное, передать свои чувства и тревогу. Занимаясь, 
творческой деятельностью, такой как, лепка, аппликация, ролевые игры и использо-
вания дидактических и развивающих заданий, все они развивают воображение. Ребе-
нок через них может показать свой характер, потребности, чувства и мысли [2]. 

Развитие воображения у детей в разном возрастном периоде формируется по-
разному. Так, например, в младшем дошкольном возрасте, испытав впечатление при 
слушании сказки или просмотра мультфильма, ребенок воспроизводит образ. И такое 
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воображение называют репродуктивным. Но в таком маленьком возрасте дети не мо-
гут воспроизводить действия в точности, а вот в старшем дошкольном возрасте, когда 
у них появляется произвольность в запоминании, то тогда деятельность ребенка при-
обретает осознанный и целенаправленный характер. Лучшее развития воображения 
происходит в дошкольном возрасте, так как осуществляется через игровую деятель-
ность [3]. 

Возраст от 2,5 до 3 лет. У детей выделяют познавательное и аффективное во-
ображение. С помощью игрушек, ребенок проигрывает знакомые действия и эмоции 
в разных вариантах [4]. 

Возраст 4–5 лет. Познавательное воображение обращено к ролевым действиям, 
рисованию, конструированию, словесному творчеству. В этот период развивается 
произвольная память, сенсорный опыт, а также изобразительная деятельность [4]. 

Возраст 6–7 лет. Развивается фантазия ребенка. Ребёнку достаточно одного 
предмета, чтобы вокруг него построить действие, запланировав развитие и воплоще-
ние своих идей. В этом возрасте может проявиться аффективное воображение. Когда 
идет такое развитие фантазий, нужно направить ребенка проявлять его в творчество 
и тогда это приведет к гармоничному развитию личности [5]. 

В психологии выделяют следующие виды воображения: 
– непроизвольное или пассивное: сновидения, грезы, галлюцинации (слуховые и 

зрительные), 
– произвольное или активное воображение: воссоздающее или репродуктивное 

и творческое [3]. 
Существует множество авторов, которые занимаются изучением развития вооб-

ражения детей дошкольного возраста. Л. С. Выготский считает, что ведущей деятель-
ностью дошкольника является игровая деятельность. Также он говорит, что игра «слу-
жит подготовительной ступенью художественного творчества ребенка». Ведь в про-
цессе игровой деятельности происходит переход из непроизвольного вида воображе-
ния в произвольный [1]. 

Любое детское творчество – это выражения себя. Ведь в процессе творения ре-
бенок может показать свои переживания, например, в рисовании. При этой работе, он 
выбирает такие цвета, которые ему нравятся, по его настроению. Через этот процесс 
можно помочь малышу. А если у него что-то не получается, то всегда ему можно 
наглядно показать пример, и проработать трудный момент. А еще можно давать до-
машние задание для закрепления изученного материала, а также это развивает вооб-
ражение. 

Перед воспитателем стоит задача создать благоприятные условия для развития 
воображения дошкольников, а также использовать эффективные технологии и при-
емы, способствующие этому развитию. Ведь именно творческий процесс дает детям 
воплотить свою задумку, передать эмоции, как положительные, так и негативные. У 
ребенка начинают формироваться умения комбинировать образы, воображение, 
изобретательность и сенсорная моторика. 

Исследователи Н. В. Ковалева, М. В. Борцова, отмечают, что «включение в твор-
ческую деятельность с окружающими для решения новой для ребенка задачи… поз-
воляет ему делать открытия возможностей новых действий в других и в себе, с той 
или иной степенью самостоятельности выбирать собственное поведение в игровой 
ситуации». А «методами формирования выступают моделирование взрослыми ситу-
аций успеха, конкурентные отношения, обучение проектированию успешного поведе-
ния и действий, простейшие формы анализа своего поведения (рефлексии), приме-
няемые в организации индивидуальных и групповых творческих занятий» [6, с.108]. 

В своей работе, мы предоставили результаты диагностики, направленные на 
определение уровня воображения детей дошкольного возраста и рекомендации, 
направленные на развитие воображения на основе творческой деятельности. 
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Эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
№ 32 «Росинка» муниципального образования Тимашевского района станица Медве-
довская. В исследовании принимали участие воспитанники старшего дошкольного 
возраста в количестве 20 человек. 

Были подобрана методика О. Д. Дьяченко «Дорисовывание фигур» и рекоменда-
ция по развитию воображения дошкольников на основе творчекой деятельности. 

О. М. Дьяченко разработал методику «Дорисовывание фигур», направленную на 
определение уровня воображения, а также способности создавать оригинальные об-
разы. Материалы, используемые в методике: один комплект карточек, на которых 
нарисованы фигуры неопределенной формы [6]. 

В ходе исследования были выделены следующие критерии уровня воображения 
ребенка: оценивались креативность, оригинальность, меньше повторяемость. Низкий 
уровень – 1 балл, средний уровень – 2 балла и высокий уровень – 3 балла. 

Исследование показало, что низкий уровень развития воображения у 20% до-
школьников. В рисунках этих детей отмечаются частые повторы, эти рисунки не ори-
гинальны. Детям не хватает фантазии, чтобы проявить оригинальный подход к данной 
работе. 

Средний уровень развития воображения у 50% дошкольников. Их рисунки более 
оригинальны. Они реже повторяются при выполнении задания, а также эти работы 
имеют небольшое сходство с работами других детей в группе. 

Высокий уровень развития воображения 30%. Эти дети оригинальны. Среди их 
рисунков отмечено наименьшее количество повторов среди других детей. Такой ре-
бенок, безусловно, готов к обучению в дальнейшем. 

Итак, с помощью этой методики мы обнаружили уровень развития воображения 
у дошкольников. Как показали результаты, что дети дорисовывают большинство фи-
гурок, однако все рисунки схематичные, без деталей. На основании анализа получен-
ных результатов, следует сделать вывод, что по степени самостоятельности детей в 
создании образов, преобладает средний уровень. 

На основе изученной литературы, а также проведенной диагностики, можно ис-
пользовать рекомендацию по развитию воображения дошкольного возраста. Напри-
мер, авторскую методику Л. В. Петуховой о развитии художественно-творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста. В своей программе она включила занятия, 
направленные на формирование творческого воображения, с помощью игровых 
упражнений и развивающих дидактических игр. Например, работа с нетрадиционными 
техниками в изобразительной деятельности (кляксография, монотипия, рисование по-
сырому и так далее), также есть другой вид деятельности – лепка, в которой дети про-
являют свою фантазию (лепка животных, игрушек, инструментов и так далее). Можно 
работать с глиной, пластилином, тестом, влажным песком, красками, шаблоны [7]. 

Для развития воображения дошкольника также можно использовать такие дидак-
тические игры, как «Чудесный лес», «Перевертыши», «На что это похоже?». Такие 
игры помогут развить в воображении образы предметов на основе представленных 
картинок, схем, отдельных частей. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что развитие творческого 
потенциала идет уже с младшего дошкольного возраста. Сначала у него развивается 
произвольная память, затем ребенка знакомят с предметами и игрушками, тем же са-
мым развивая сенсорику. В среднем дошкольном возрасте особое внимание уделяют 
сюжетно-ролевой игре. 

Воображение активно начинает развиваться в старшем дошкольном возрасте. В 
этом возрасте ребенок много фантазирует. Он может из маленького предмета сде-
лать целый большой мир, с яркими образами и действиями. 

Из данного исследования можно сказать, что воображения находится на среднем 
уровне. Многие дошкольники выполняли задания стандартно, некоторые проявляли 
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творческий подход, но таких детей мало, также были такие, которые не справились с 
заданием. 

Были предложены рекомендации для развития воображения. Используя мето-
дику Л. В. Петуховой, которая подобрала специальные упражнения, игры для улучше-
ния навыков и их развитие. Учтен опыт развития творческого воображения у дошколь-
ников в работе М. М. Госян, Г. П. Ходусовой [8]. 

Стоит помнить, что развитие будет эффективным, если будут заниматься не 
только воспитатели, а также родители. Воображение развивается и в дальнейшем, не 
только в дошкольном возрасте, а также в младшем школьном возрасте на уроках 
изобразительного искусства и технологии. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития произвольного внимания у де-
тей дошкольного возраста в игровой деятельности. Определены и рассмотрены ос-
новные особенности развития психического развития у дошкольников, характеристики 
и виды внимания, методы развития внимания и их успешные взаимосвязи в воспита-
тельно-образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. Вы-
явлены и проанализированы результаты исследовательской работы в развитии про-
извольного внимания посредством дидактических игр у дошкольников среднего воз-
раста. В работе указаны необходимые условия успешного развития произвольного 
внимания и представлены рекомендации для специалистов профессиональной под-
готовки, работающих в образовательных учреждениях. 
Ключевые термины: произвольное внимание, игровая деятельность, дидактические 
игры, воспитательно-образовательный процесс, дошкольники среднего возраста. 

 
Актуальность представленного исследования определяется новейшими преоб-

разованиями в мире, которые устанавливают потребность развития по-новому твор-
чески креативной и активной личности, которая обладает способностью быстро, не-
стандартно и эффективно решать новые жизненные ситуации. В связи с этим встает 
существенная цель выявления значимости внимания, выполняемой среди других пси-
хических процессов. 

На наш взгляд, внимание характеризуется как процесс, который способствует 
ориентированности и сосредоточению сознания на конкретных предметах, явлениях, 
деятельности. Также надо понимать, что именно внимание «включает» регуляцию 
всех психических процессов и именно результат развития данного процесса в до-
школьном детстве свидетельствует готовности ребенка к обучению в школе. Исходя 
из этого, можно говорить о том, что трудности в развитии внимания у дошкольников 
актуальны на сегодняшний день и от сюда вытекает важная задача: до перехода де-
тей в школу полноценно развить внимание у ребенка. 

Средний дошкольный возраст занимает особое место в психологическом разви-
тии ребенка, так как в этот период жизни дошкольника только начинает происходить 
формирование новых психологических механизмов деятельности, поведения, также 
начинается работа по становлению и развитию познавательной деятельности. У ре-
бенка появляется огромное желание понять, как устроен предмет, какова цель их пред-
назначения, учится устанавливать взаимосвязи у предметов и явлений реальности. 

В науке проблеме формирования внимания в дошкольном возрасте посвящены 
труды научных деятелей: А. Н. Леонтьев, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский и другие [1, 2, 
3]. Ими выдвинуто немалое количество теорий развития внимания, но несмотря на их 
значительное количество, мы не можем утверждать о том, что данная проблема стала 
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незначимой. В наше время до сих пор продолжаются споры о природе внимания, но 
многими педагогами и психологами подчеркнута индивидуальность внимания. Заин-
тересованность ученых данной проблемой обусловлена тем, что процесс внимания 
является формой познавательной деятельности у детей и обеспечивает избиратель-
ность протекания психических процессов. 

Внимание имеет ряд разнообразных особенностей, поэтому их знание и учет ва-
жен для организации условий обучения и воспитания дошкольников. В рамках нашего 
исследования мы подробно рассмотрим развитие произвольного внимания у дошколь-
ников. Произвольность – это способность осознанно и самостоятельно ставить цели и 
при помощи последовательных шагов, достигать их. А. Н. Леонтьев считал, что именно 
произвольное внимание играет одну из важнейших ролей в развитии личности [1]. 

На наш взгляд, произвольное внимание – это процесс сознательного, направля-
емого и регулируемого сосредоточение на определенном объекте, которое посыла-
ется требованиями деятельности. Так, успешному выполнению любой деятельности 
способствует развитое произвольное внимание, благодаря которому обеспечивается 
полноценное функционирование всех психических процессов и ориентировка в окру-
жающем мире. 

Проблему развития произвольного внимания в дошкольном возрасте справед-
ливо будет отнести к важному моменту воспитания потому, что в процессе обучения 
внимательный ребенок быстрее усваивает материал, точнее и эффективнее воспри-
нимает информацию, а также успешнее развивается в умственном направлении. Вни-
мание приобретает конкретные свойства в зависимости от деятельности в которой 
оно формируется и как она направляется. 

Психолог Л. А. Венгер отмечал важность следующих свойств внимания: направ-
ленность и сосредоточенность. Он считал, что направленность характеризуется изби-
рательностью, то есть выделением значимых конкретных предметов или явлений из 
окружения человека. Но недостаточно просто выбрать какой-то предмет, чтобы быть 
внимательным, важно уметь удерживать этот выбор. Под сосредоточенностью психо-
лог подразумевал большую или меньшую заинтересованность предметом. Увеличе-
ние интенсивности и углубленности внимания зависит от сложности задачи. Всего 
учеными выделено пять основных свойств: устойчивость, сосредоточенность, пере-
ключаемость, распределение и объем [4]. 

Хорошо развитые свойства внимания являются факторами, которые определяют 
успешность развития дошкольника и его дальнейшую подготовку к школьному обуче-
нию. Важно учитывать, что все свойства внимания поддаются развитию и коррекции 
в разной степени. Так, объем внимания меньше всего подвержен коррекции, он инди-
видуален у каждого, а вот свойства устойчивости и распределения – нужно трениро-
вать, начиная с четырех лет. 

Рассматривая дошкольный возраст пяти лет, можно сказать о том, что концен-
трация и устойчивость внимания у детей еще очень низкая. Характеризуется это тем, 
что у дошкольников еще возникают трудности в том, чтобы сконцентрироваться на 
малопривлекательной для них деятельности. Важно отметить то, что благодаря эмо-
ционально окрашенным играм, дети могут достаточно долго концентрировать свое 
внимания на предметах и явлениях. Благодаря этой особенности занятия могут стро-
иться на заданиях, которые требуют волевых усилий. 

На формирование произвольности психических процессов у детей влияет игро-
вая деятельность. Следовательно, именно игра становится одной из главных видов 
деятельности у дошкольников потому, что она способствует качественным измене-
ниям в психике ребенка. Также отметим, что игра выполняет важнейшую роль в фор-
мировании внимания у детей среднего дошкольного возраста, так как в процессе игры 
у детей происходит развитие произвольной памяти и произвольного внимания. 
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Проблема формирования произвольности в дошкольный период рассматрива-
ется в исследовании Н. В. Ковалевой, М. В. Борцовой в аспекте становления началь-
ных форм субъектной идентичности. Ученые дают описание результатов исследова-
ния, в «котором показано, что сочетание включенности ребенка в творческую деятель-
ность и конструктивной или деструктивной стратегии родительских отношений к нему 
значительно влияет на становление начальных проявлений его субъектной идентич-
ности», в числе которых и произвольность [5, с.106]. 

Для развития произвольного внимания у детей 4–5 лет применяют дидактиче-
ские игры. Этот вид игры направлен на разностороннее развитие личности ребенка и 
на развитие всех психических процессов. Дидактическая игра обуславливается как 
способ научения и воспитания, напрямую воздействующее на изменения в психоло-
гической и умственной сферах дошкольников. Проблемой воздействия дидактических 
игр на развитие внимания у дошкольников занимались такие педагоги, как: А. Н. Леон-
тьев, Д. Е. Узнадзе, Т. П. Трясорукова [1; 6; 7]. 

Задача в дидактической игре выполняется ребенком опосредованно, а внимание 
сосредоточено на стремлении выиграть. Главным условием является выполнение 
правил игры, которые выступают в качестве способа самоконтроля для играющего, а 
также способствует развитию внимания дошкольника. 

Методы диагностики внимания у детей предназначены для исследования харак-
теристик (устойчивость, продуктивность, переключение, объем) произвольного вни-
мания с их оценкой. Для диагностики данных качеств внимания применяются различ-
ные методические приемы. По окончанию обследования с помощью методик выводят 
общую оценку уровня развития внимания дошкольника. 

Существует достаточное количество методик на развитие внимания у дошколь-
ников: 

– методика Мюнстерберга, 
– корректурная проба или тест Бурдона, 
– методика «Найди и вычеркни» (на основе методик Р. С. Немова, П. Я. Кеэса), 
– методика «Проставь значки» Пьерона-Рузера, 
– методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина, 
– методика «Кольца» Э. Ландольта, 
– методика «Исследование особенностей распределения внимания» Т. Е. Рыба-

кова, 
– методика «Копирование точек» (модификация теста Керна– Йирасека), 
– методика «Перепутанные линии» Рисса и другие. 
Проведенный нами анализ литературы и исследований ученых позволил нам 

сформулировать проблему и определить тему нашего исследования. Констатирую-
щий этап эмпирического исследования проводился дистанционно на базе муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 
муниципального образования Тимашевского района станица Роговская. В исследова-
нии принимали участие воспитанники среднего дошкольного возраста в количестве 
27 человек (17 мальчиков и 10 девочек). 

Для того, чтобы результаты исследования были достоверными, создавались 
условия, которые способствуют личному контакту, комфортной атмосфере, основан-
ной на взаимопонимании между ребенком и исследователем в знакомой дошкольнику 
обстановке. На констатирующем этапе был выявлен исходный уровень развития вни-
мания на данном этапе детства. 

Для выявления исходного уровня развития произвольного внимания у детей воз-
раста 4–5 лет, нами была проведена диагностика, способствующая выявлению осо-
бенностей внимания, обусловленная ее свойствами. Во время работы были выде-
лены задачи диагностического исследования: 
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– определить основные критерии и показатели развития внимания в процессе 
экспериментирования, 

– подобрать диагностические методики и материалы, 
– провести методику в виде работы с рисунками на выявления уровня развития 

внимания, 
– обработать данные, полученные в ходе эмпирического исследования. 
Во время исследования учитывалось, что уровень внимания определяется нали-

чием: 
1) скорости переключения внимания, 
2) уровня распределения внимания, 
3) устойчивости и концентрации. 
Для осуществления диагностического исследования были применены две мето-

дики [8; 9]. 
Первая методика предназначена для оценки переключения и распределения 

внимания дошкольника [9]. 
Для оценки выполненного задания были выделены следующие уровни: высокий, 

средний и низкий. Высокий уровень – все знаки расставлены правильно, задание вы-
полнено аккуратно и без ошибок. Средний уровень – допущена одна незначительная 
ошибка. Низкий уровень – допущено две и более ошибки либо полностью задание вы-
полнено неправильно или вовсе не выполнено. 

Исследование по первой методике показало: 
35% детей показали высокий уровень переключения и распределения внимания. 

Дошкольники во время выполнения задания показали хорошую концентрированность 
на исполнении задания. 

40% дошкольников показали средний уровень переключения и распределения 
внимания. 

25% детей показали низкий уровень переключения и распределения внимания. 
Дети не были внимательными при объяснении задания, постоянно отвлекались на по-
сторонние действия. 

Вторая методика предназначена для определения концентрации и устойчивости 
внимания [8]. Для оценивания работ были выделены параметры измерения. 

Высокий уровень – длительное удерживание внимания на объекте. Средний уро-
вень – внимание удерживается на несколько секунд и наблюдается быстрое отвлече-
ние. Низкий уровень – рассеянность внимания, отсутствует способность удерживать 
долго на одном предмете. 

Исследование по второй методике показало: 
Всего высоким уровнем концентрации и устойчивости внимания обладают 50% 

детей. Во время выполнения задания дошкольники длительное время удерживали 
внимание на объекте и задание было выполнено в срок без ошибок. 

Средним уровнем обладают 43% дошкольника. Так как внимание у детей удер-
живалось несколько секунд на одном предмете, наблюдалось быстрое отвлечение. 
Ребенок не зачеркнул 1–2 значка. 

7% детей показали низкий уровень концентрации и устойчивости внимания. 
Детьми было пропущено более двух значков, так как наблюдалась рассеянность вни-
мания, не способность дошкольников удерживать его длительно на одном объекте. 

По результатам констатирующего этапа исследования по двум методикам видно, 
что большинство воспитанников в группе имеют высокий уровень переключения и 
устойчивости внимания – 42,5%. На начальном этапе эксперимента преобладали 
дети со средним уровнем развития внимания. Проведенный анализ результатов до и 
после формирующего исследования свидетельствует об эффективности проведен-
ных нами методик, так как результаты детей улучшились и существенно возросли по-
казатели высокого уровня развития с 35% до 50%. 
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В процессе формирующего этапа исследовательской работы, с целью повыше-
ния уровня развития внимания у детей среднего дошкольного возраста, нами была 
разработана система эффективных методов, приемов и средств, которые были по-
этапно включены в образовательно-воспитательный процесс. 

Предлагаемая совместная система работы для повышения уровня развития вни-
мания у дошкольников: 

1) комплекс разнообразных развивающих дидактических игр и упражнений, 
2) живая, образная и выразительная речь педагога. 
Во время работы, мы выделили следующие виды дидактических игр на развитие 

произвольного внимания дошкольников: 
– загадочные картинки «Что нарисовано?», 
– игры картинками, 
– лабиринты или путаница, 
– найди одинаковые предметы, 
– объедини предметы на группы, 
– повтори узор, 
– рисование обеими руками, 
– найди отличия или чем отличаются картинки [6]. 
В ходе формирующего этапа нами был разработана и предложена серия дидак-

тических игр, которая способствует развитию произвольного внимания у детей 4–5 
лет в условиях дошкольной образовательной организации: 

– дидактические игры на развитие зрительного внимания: 
1) «Сделай как у меня»; 
2) «Расставь как было»; 
3) «Найди отличия»; 
4) «Дорисуй»; 
5) «Найди лишнее»; 
– дидактические игры на развитие слухового внимания: 
1) «Самые внимательные»; 
2) «Повтори за мной»; 
3) «У кого колокольчик?»; 
4) «Слушаем слова». 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод: полученные данные под-

твердили правильность выбора дидактических игр и методик, но работа по развитию 
произвольного внимания благодаря данным занятиям должна продолжаться, потому 
что уровни характеристик внимания требуют от педагога целенаправленной работы с 
целью его дальнейшего развития. 

Для проведения на занятиях дидактических игр на произвольное внимание были 
выделены основные способы руководства со стороны взрослого: 

1) следует создавать комфортные условия для игровой деятельности, подбирать 
подходящий дидактический материал, продумывать его расположение, для того, 
чтобы дети могли им пользоваться свободно и следует их учить бережно относиться 
к дидактическим пособиям, 

2) необходимо заботиться о постоянном обогащении игрового опыта детей и це-
лесообразно проводить обучение игровым навыкам с дидактической игрушкой орга-
низовывать ситуации взаимного обучения детей. Новый дидактический материал сле-
дует внедрять в процесс постепенно, а после освоения вводить уже усложненные ва-
рианты, 

3) воспитателю следует совершенствовать у детей качества самостоятельности, 
навыки самоорганизации, творческого отношения и интерес ребенка к играм. 

4) нельзя принуждать ребенка к игре, 
5) необходимо избегать непосредственного обучения в процессе игры [10]. 
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Для проведения дидактических игр отмечены три главных этапа игры: 
1) заинтересовать детей игрой веселым ожиданием и вызвать желание играть, 
2) педагог равноправный партнер и наблюдатель, который помогает и справед-

ливо оценивает поведение детей в процессе игры, 
3) оценка детского творчества. 
Для более успешного развития произвольного внимания у детей на основе ди-

дактических игр были разработаны и представлены следующие рекомендации: 
1) включать в работу разнообразный выбор дидактического материала, 
2) внедрять упражнения с логическими картинками, 
3) использовать загадки на развитие произвольного внимания и памяти, 
4) Иметь методическую копилку с достаточным количеством разработок игрового 

материала, 
5) проводить консультации для воспитателей и работу с родителями воспитан-

ников. 
Во время констатирующего и формирующего этапа всего нами были выделены 

виды дидактических игр по содержанию (сенсорные, математические, речевые, музы-
кальные, природоведческие) и на развитие зрительного и слухового внимания. Таким 
образом, с помощью данных методик и упражнений даже у самых несобранных детей 
удается привлечь внимание и способствовать умению концентрировать его на пред-
метах. Первоначально дошкольников привлекают игровые действия, а потом уже то, 
чему учит каждая игра. 

Наша комплексная работа позволила предоставить результаты исследования по 
повышению уровня развития произвольного внимания у детей среднего дошкольного 
возраста в условиях дидактической игры. Необходимо продолжать данную работу, ис-
пользуя методические разработки разных авторов, которые вложили большой вклад 
в данную проблему. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. Предоставленная статья посвящена рассмотрению проблемы развития 
логического мышления у старших дошкольников. Она содержит информацию об осо-
бенностях развития данного вида мышления в этом периоде детства, а также здесь 
раскрывается сущность понятия «логическое мышление». Проведён анализ и выяв-
лены результаты исследовательской работы по формированию логического мышле-
ния у старших дошкольников, а также указаны необходимые условия его успешного 
развития. 
Ключевые термины: логическое мышление, развитие, старший дошкольный возраст. 

 
Актуальность предоставленного исследования определяется тем, что в связи с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов система 
образования стала претерпевать некоторые изменения. Связаны они, в первую оче-
редь, с предъявлением высоких требований к уровню образования подрастающего 
поколения, способности адекватно воспринимать, анализировать и перерабатывать 
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полученную из окружающего мира (средства массовой информации, печатные изда-
ния, телевидение, радио и тому подобное) информацию. 

Это обоснованно, ведь, действительно, в настоящее время общество всё 
больше нуждается в поколении творческих, креативных, уверенных в себе и своих 
возможностях людей, способных быстро, эффективно и нестандартно решать возни-
кающие в их жизни ситуации и задачи. 

Для того, чтобы это реализовать, необходимо совершенствовать мыслительные 
способности и делать это, как утверждают А. В. Запорожец и Н. Н. Поддъяков [1], 
начиная с периода дошкольного детства, так как именно в этом периоде у детей от-
мечается потребность в познании окружающего мира, что способствует интенсивному 
формированию мыслительных способностей. В этот период у детей начинает форми-
роваться новый для них вид мышления, который осуществляется благодаря сформи-
рованным ранее мыслительным операциям, выступающим, в свою очередь, в каче-
стве способов умственной деятельности. Эти способы помогают ребёнку понять скры-
тые связи и отношения между предметами и явлениями действительности [2]. 

Проблема развития логического мышления старших дошкольников обусловлена 
необходимостью создания комплекса заданий, направленного на формирование ло-
гического мышления с целью его повышения. 

Именно поэтому в современных обстоятельствах важной потребностью является 
разрешение противоречия, которое выражается в недостатке заданий, решение кото-
рых подготавливало бы старших дошкольников к деятельности нестандартного, твор-
ческого характера в процессе которой наиболее эффективно происходит формирова-
ние логического мышления. 

Цель предоставленного исследования состоит в том, чтобы на основе теорети-
ческого и практического аспектов формирования логического мышления у дошколь-
ников разработать комплекс заданий по развитию данного вида мышления у детей 
старшего дошкольного возраста. 

В ходе теоретического изучения проблемы на основе анализа литературных ис-
точников была выявлена сущность и особенности понятия «логическое мышление», 
а также изучены особенности формирования логического мышления у старших до-
школьников. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 «Берёзка» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа. В исследовании были задействованы 25 вос-
питанников старшего дошкольного возраста. 

С целью определения исходного уровня развития логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста был проведён тест для оценки словесно-логического 
типа мышления, автором которого является М. И. Ильина [3]. 

При анализе полученных ответов учитывалось следующее: правильность от-
вета – то, насколько чётко ребёнок даёт ответ на вопрос, а также время ответа на 
вопрос (не более 1 минуты). Это позволило выявить следующие уровни развития ло-
гического мышления: высокий, средний, низкий. 

В ходе исследования было обнаружено, что 16% воспитанников обладают высо-
ким уровнем развития логического мышления. Эти дети ответственно подходят к об-
думыванию ответа на предоставленные вопросы, прежде чем дать на них ответ. Они 
не ссылаются на мнение других детей, а пытаются разобраться в сути вопроса само-
стоятельно, без посторонней помощи, подкрепляя своё мнение аргументами. 64% 
воспитанников обладают средним уровнем развития логического мышления, они не 
спешат дать ответ, а предпочитают ориентироваться на ответы более авторитетных, 
на их взгляд, сверстников или воспитателя. Часто они допускают ошибки из-за своей 
невнимательности, либо дают непредсказуемые, но правильные ответы (например, 
на вопрос: «Капуста, морковь, картофель… – это?», они отвечают: «Еда», хотя изна-
чально предполагалось, что дети ответят: «Овощи»). 20% воспитанников обладают 
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низким уровнем развития логического мышления. Эти дети вели себя скованно, не 
хотели или просто не могли дать ответы на заданные вопросы. Они предпочитают 
заниматься своими делами в момент ответа на вопрос, поэтому допускают следую-
щие ошибки: вечером люди завтракают; маленькая лошадь – это лошадёнок и тому 
подобное. 

Результаты констатирующего этапа проведённого исследования свидетель-
ствуют о том, что средний и низкий уровни развития логического мышления в итоге 
имеют процент выше, чем у высокого уровня, что говорит о недостаточном уровне 
развития логического мышления у опрошенных воспитанников старшего дошкольного 
возраста. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что многие старшие 
дошкольники привыкли рассчитывать на помощь со стороны сверстников или воспи-
тателя, невнимательны, стеснительны и предпочитают заниматься своими (посторон-
ними) делами. 

В ходе формирующего этапа исследования был разработан комплекс заданий 
для детей старшего дошкольного возраста, целью которого является повышение 
уровня развития логического мышления путём совершенствования у них необходи-
мых для этого мыслительных приёмов. Разработанный комплекс включал в себя: 

1) задания с использованием набора логических Блоков Дъенеша: 
− «Праздничный торт» (здесь ребёнку необходимо разобраться с тем, что от 

него требуется с помощью карточки-подсказки и верно украсить праздничный торт, 
используя только те фигуры из набора, которые изображены на карточке-подсказке); 

− «Бусы» (детям необходимо составить бусы разного цвета, формы, размера и 
так далее из фигур, включённых в набор); 

2) упражнения-загадки: 
− «Весёлые буквы», здесь детям предлагается отгадать загадки предоставив от-

вет на которые и заменив одну букву в ответе, может получить новое слово, количество 
букв при этом в словах менять нельзя, например, можно использовать такую загадку: 

С «Т» – когда болит живот, 
Издаём мы слабый.., 
С «Л» – он в Африке живёт, 
И большой, и сильный... 
Ответ: стон – слон; 
3) упражнения, направленные на систематизацию понятий, повышение уровня 

развития мыслительных приёмов, слухового восприятия, а также совершенствования 
умений строить суждение и умозаключение. Примером данного упражнения является 
«Путаница». 

Начинается упражнение со слов педагога (воспитателя): «Ребята, вы любите иг-
рать? А хотите мы с вами сейчас поиграем? Я буду называть слова, если среди них 
вы услышите слово, обозначающее фрукт, то хлопайте в ладоши, а если услышите 
слово обозначающее овощ – топайте». 

Причём для проведения этого упражнения можно использовать не только такие 
понятия, как овощи и фрукты, но и одежда, обувь, посуда, игрушки и многое другое. 

После проведения упражнения, следует порассуждать с детьми. Сделать это 
можно с помощью следующих вопросов: 

− скажи чем похожи… (по цвету, величине, вкусу), 
− скажи, чем отличаются… (по цвету, величине, вкусу) и так далее. 
В ходе обсуждения ответов на вопросы у детей старшего дошкольного возраста 

углубляются знания о предметах (овощи, фрукты), происходит развитие речи, совер-
шенствуется умение строить суждения и умозаключения [4]. 

Задания использовались на протяжении месяца, параллельно с заданиями, 
предусмотренными программой дошкольного образовательного учреждения. Изна-
чально детям тяжело давалось выполнение данных заданий, но со временем они 
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начали всё лучше разбираться в их выполнении, стали более активны, перестали 
надеяться на помощь со стороны. 

Результаты контрольного этапа исследования подтвердили действенность вы-
бранной методики, направленной на развитие логического мышления старших до-
школьников. Для выявления динамики уровня развития логического мышления детей 
был использован тест констатирующего этапа. Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – результаты констатирующего и контрольного этапов исследования,  
в процентах 

 

Этапы эксперимента Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Констатирующий 16 64 20 
Контрольный 22 60 18 
 

Таким образом, высокий уровень развития логического мышления вырос на 6% 
и составил 22% от общего числа испытуемых, средний уровень понизился на 4% и 
стал составлять 60%, а низкий уровень снизился на 2% и составил 18%, что говорит 
о положительной динамике исследования. 

В результате работы по формированию логического мышления у детей старшего 
дошкольного возраста можно отметить, что у них появился интерес к решению логи-
ческих заданий, они с охотой предлагают различные варианты решения, используя 
при этом различные логические приёмы; анализируют и сравнивают своё решение с 
решением своих сверстников. Также было отмечено, что дети с лёгкостью классифи-
цируют предметы, умеют работать с наглядным материалом (карточки-подсказки, 
схемы и так далее). Важным критерием является и то, что у старших дошкольников 
появилось желание доказывать свою точку зрения, подбирать необходимые аргу-
менты, что способствует успешному формированию логического мышления. 

Проанализировав результаты представленного исследования, можно сделать 
вывод, что формирование логического мышления в старшем дошкольном возрасте 
действительно происходит наиболее эффективно. Дети данного возраста с лёгкостью 
усваивают те логические методы и приёмы, которые помогут им не только при опре-
деленных заданий, но и во всей их жизни. Они открыты для новых знаний, им инте-
ресно познание нового, ещё неизвестного им, именно поэтому так важно не погасить 
в них это желание. Только в этом случае общество получит поколение творчески мыс-
лящих и всесторонне развитых людей способных адекватно воспринимать, анализи-
ровать и перерабатывать полученную из окружающего мира информацию. 
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Аннотация. В статье обоснована эффективность социально-коммуникативного раз-
вития дошкольников посредством игровой деятельности. 
Исследование проведено на базе муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельно учреждение детский сад № 28 поселка Рисовый, Славянского района. В иссле-
довании принимали участие воспитанники средней группы. 
В результате исследования проведена диагностика уровня социально-коммуникатив-
ного развития дошкольников. 
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Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших про-
блем педагогики. В современных условиях образовательной системы с особенно-
стями социального окружения ребёнка, в котором наблюдаются дефицит воспитанно-
сти, доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

В рамках реализации ФГОС ДО в содержании образовательной деятельности 
детского сада более пристальное внимание должно быть уделено достижению целей 
и решению задач социально-коммуникативного развития. 

Игра – вид детской деятельности дошкольников. В условиях реализации ФГОС 
ДО, игра становится особой формой социализации ребёнка. Именно в игре дети про-
ходят «школу» социальных отношений, в которой моделируются формы поведения 
ребенка. В игре дети воспроизводят взрослый мир и участвуют в социальной жизни, 
дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать 
с окружающими. 
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Социально-коммуникативное развитие – процесс усвоения и дальнейшего раз-
вития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения в 
систему общественных отношений [1]. 

Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 
человеческого общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных си-
лах, в способности получать реальный результат. В игре ребенок познает смысл че-
ловеческой деятельности, начинает понимать и ориентироваться в причинах тех или 
иных поступков людей. 

Игра стимулирует развитие познавательной сферы ребенка, разыгрывая фраг-
менты реальной взрослой жизни, ребенок открывает новые грани окружающей его 
действительности. Игра способствует развитию произвольного поведения ребенка, 
формирует творческое воображение, способствует становлению произвольной па-
мяти, внимания и мышления ребенка [2]. 

Для успешного формирования социально-коммуникативных навыков должны 
быть обеспечены следующие педагогические условия: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирова-
ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-
ностях и способностях; 

– использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недо-
пустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей); 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитываю-
щего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-
местной деятельности и общения; 

– построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 
полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников непосред-
ственно в образовательный процесс [3]. 

Игра, по мнению Ф. Фребеля, порождает у ребенка чувство свободы, радость, 
довольство, «покой в себе и около себя». Игра позволяет ребёнку проявить собствен-
ную активность, полнее реализовать себя в повседневной жизни. 

По мнению М. Монтессори, именно игра позволяет учитывать естественные по-
требности детей, именно игра содействует приобретению детьми навыков независи-
мости от взрослых, формирует у ребенка способность заботиться о своем окружении, 
приучает его к социальному поведению в отношении других детей и взрослых [4]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, в жизни ребенка игра является тем видом дея-
тельности, в которой формируется его личность. Игра – первая деятельность, которой 
принадлежит особенно значительная роль в развитии личности, в формировании ее 
свойств и обогащении ее внутреннего содержания. подготовку к дальнейшей деятель-
ности. Ребенок «играет потому, что развивается, и развивается потому, что играет. 
Игра – практика развития». 

Выдающийся психолог Л. С. Выготский акцентирует внимание на том, что в игре 
ребенок не только свободен, т. е. он самостоятельно определяет собственные по-
ступки, исходя из своего «Я», но и подчиняет свои действия определенному смыслу, 
он действует, исходя из значения вещи. 
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Исследование социально-коммуникативного развития дошкольников посред-
ством игровой деятельности проводилось на базе муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения детский сад № 28 поселка Рисовый, Славянского района. В 
исследовании принимали участие воспитанники средней группы. 

Нами использовались следующие методики: 
– методика «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс) направленна 

изучение особенностей принятия детьми и осознания ими нравственной нормы, 
– методика «Картинки» (Е. О. Смирнова, Е. А. Калягина), здесь детям предлага-

ется найти выход из понятной и знакомой им проблемной ситуации [5]. 
Методика «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс) проводится с 

детьми среднего дошкольного возраста индивидуально. 
Мы индивидуально задали вопросы и предложили ситуации: «Я буду рассказы-

вать тебе истории, а ты их закончи». Предлагается 9 ситуаций, которые дошкольнику 
необходимо завершить. В каждом случае необходимо добиваться от ребенка мотиви-
рованного ответа. 

Результаты диагностики дошкольников по изучению особенностей принятия и 
осознания детьми нравственной нормы по методике «Неоконченные ситуации» 
(А. М. Щетинина, Л. В. Кирс) представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень овладения логическими операциями дошкольников 

 
Направленность Уровень Показатели,% 

Степень усвоения норм и ценно-
стей, принятых в обществе 

Высокий 50 (7 человек) 

Средний 36 (5 человек) 

Низкий 14 (2 человека) 

 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о том, что половина 
детей среднего дошкольного возраста по данному показателю 50% продемонстриро-
вали высокий уровень усвоения норм и ценностей, принятых в обществе. Средний 
уровень усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, продемонстрировали 36% 
детей. Низкий уровень выявлен у 14% детей. 

Следующей была проведена методика на выявление сформированности соци-
ально-коммуникативной компетентности в общении со сверстниками «Картинки» 
(Е. О. Смирнова, Е. А. Калягина). Дошкольникам было предложено найти выход из 
понятной и знакомой им проблемной ситуации. Детям раздали четыре картинки со 
сценками из повседневной жизни детей в детском саду. 

Набор картинок был подобран в соответствии с возрастом ребенка – каждая кар-
тинка была предоставлена отдельно. 

В данной методике ребенок должен решить определенную проблему, связанную 
с отношениями людей или с жизнью общества по определенной инструкции. 

Результаты диагностики дошкольников по изучению социально-коммуникатив-
ной компетентности в общении со сверстниками представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты исследования методика «Картинки» 
 

Способ реагирования на проблемную 
ситуацию 

Кол-во детей % 
Кол-во от-

ветов 
% 

Уход (избегание) 1 7 4 7 

Агрессивное решение 1 7 10 18 

Способ реагирования на проблемную 
ситуацию 

Кол-во детей % 
Кол-во от-

ветов 
% 

Вербальная реакция 6 43 22 39 

Продуктивный способ решения 6 43 20 36 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 7% исследуе-
мых детей на вопрос: «Что бы ты сделал на месте своего сверстника?» – отвечали: 
«Не знаю», «Убегу», «Заплачу», «Пожалуюсь взрослому». Эти дети не обладают ком-
муникативной компетенцией и находят полную беспомощность в общении со сверст-
никами, поскольку не могут самостоятельно найти выход из конфликтной ситуации 
Ответы такого типа, не содержащие каких-либо самостоятельных решений проблем-
ной ситуации, говорят о низком уровне развития социальной компетентности. 

Среди остальных ответов, содержащих самостоятельные решения, 7% зани-
мают агрессивные выходы из ситуации («Всех побью», «Стукну», «Сломаю»). Причем 
агрессивные выходы в разных конфликтных ситуациях, как правило, предлагались од-
ними и теми же детьми. 

Миролюбивые и конструктивные решения конфликтных ситуаций были предло-
жены 36% исследуемых детей. Из них 43% детей ограничились вербальными призы-
вами к справедливости («Так не поступают», «Скажу, что так неправильно»), 43% от-
ветов содержали продуктивные и действенные решения («Поиграю в другие игры», 
«Починю поломанную игрушку», «Построю новый домик»). Именно такого рода ответы 
свидетельствуют о достаточно высокой социально-коммуникативной компетентности 
детей в общении со сверстниками. 

Социально-коммуникативное развитие – важное условие нормального психоло-
гического развития ребенка. А также одна из основных задач подготовки его к даль-
нейшей жизни. Детям дошкольного возраста нужно понимать, что сказать и в какой 
форме выразить свою мысль, отдавать себе отчет в том, как другие будут восприни-
мать сказанное, умение слушать и слышать собеседника. 

Предлагаемые игры, рассмотренные в проведенных методиках направлены на 
развитие навыков конструктивного общения, умения получать радость от общения, 
умение слушать и слышать другого человека, эмоциональной сферы. 

Использование игровых ситуаций различной степени сложности, которые вклю-
чаются поэтапно: коллективные → командные → индивидуальные → игры – соревно-
вания – позволяет создать условия для социально-коммуникативного развития, а 
именно формирование социально-коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, формирование поведенческой активности в совместной деятельности. 

С помощью игр удается наиболее полно реализовать и развить все основные 
навыки социально-коммуникативного развития при условии, что на каждом этапе игры 
воспитатель будет создавать условия для активизации компонентов социально-ком-
муникативного развития детей: задавать вопросы, создавать проблемные ситуации, 
ситуации выбора, анализа, взаимодействия, поддержки. 

Таким образом, проведя эти методики, в которых, ведущей формой работы с 
детьми были игры, был разработан комплекс занятий, способствующий социально-
коммуникативному развитию дошкольников. Данный комплекс состоит из упражнений 
и игр таких, как: «Давайте познакомимся», «Снежный ком», «Мое имя», «Давайте по-
здороваемся», «Встаньте все те, кто…», «Опиши друга», «Что изменилось?», «Слу-
хачи», «Клеевой ручеёк», «Соберемся вместе», «Волшебная палочка», «Кузовок», 
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«Туристы и магазин», «Магазин вежливых слов», «Слепец и поводырь», «Волшебные 
водоросли», «Вежливые слова». 

Результат исследовательской работы подтвердил гипотезу о том, что соци-
ально-коммуникативное развитие дошкольников будет эффективнее при условии ис-
пользования специально организованной системы занятий посредством игровой дея-
тельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В статье раскрывается возможность формирования самостоятельности 

детей старшего дошкольного возраста через цифровую среду. Была выявлена кате-
гория детей, имеющих высокие, средние и низкие показатели уровня самостоятель-
ности по методике А. М. Щетининой «Карта проявлений самостоятельности». Пред-
ставлены результаты формирующего эксперимента с группой старших дошкольников, 
направленного на формирование самостоятельности в цифровой среде. 
Ключевые термины: старший дошкольник, самостоятельность, цифровая среда. 

 
Современный мир стремительно меняется, создавая для человека ситуации не-

определенности, которые требуют креативного, самостоятельного принятия решений. 
Проблема формирования самостоятельности детей дошкольного возраста в цифро-
вой среде обусловливается тем, что в настоящее время в отечественной педагогиче-
ской науке и практике нет четкого определения новых терминов, связанных с цифро-
вым образованием. 

Исследователи М. В. Белоусова, О. С. Вовк, Е. О. Смирнова, достаточно глубоко 
рассмотрели доступность цифровых технологий в работе с дошкольниками [1, 2]. Обо-
гащающее влияние цифрового контента на развитие самостоятельности в дошколь-
ном возрасте, педагогические условия для обогащения воспитательной среды рас-
смотрены в трудах Н. В. Блиновой, Е. В. Гуляевой [3]. Однако мнения ученых и прак-
тиков по вопросу формирования самостоятельности детей в цифровой среде не 
имеют консенсуса. Альтернативные мнения представлены в исследованиях А. В. Кур-
батова, Р. Р. Денисовой, А. С. Москвиной, А. Л. Третьякова, где авторы рассматри-
вали влияние цифровых образовательных ресурсов на развитие самостоятельности 
детей в старшем дошкольном возрасте [4]. Они пришли к выводу, что использование 
цифровых информационных технологий способно повысить уровень самостоятельно-
сти детей дошкольного возраста, если будет оказано целенаправленное воздействие 
на личность ребенка, если будут учтены и исключены ошибки в организации цифро-
вого обучения. 

Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, которое выражается в 
умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их самостоятельно. 

Н. А. Бочкина подчеркивает, что самостоятельность выступает как форма прояв-
ления творческого потенциала личности. Также она считает, что это форма принятия 
уместности и осознания социальной необходимости определенного поведения и дея-
тельности [5]. 

По мнению Е. Л. Кононко, самостоятельность проходит три стадии развития: от 
элементарного проявления активности ребенка до зрелой самостоятельности взрос-
лого [6]. 
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По мнению О. В. Играковой, М. В. Деркач, формирование самостоятельности, 
инициативности ребенка необходимо начинать уже с раннего возраста, что позволит 
заложить основы о методах научного познания в процессе самостоятельной поиско-
вой деятельности, которые будут необходимы ребенку для успешного обучения на 
протяжении всей жизни [7]. 

В исследовании Н. В. Ковалевой, М. В. Борцовой формирование самостоятель-
ности в дошкольный период рассматривается в аспекте субъектной идентичности 
личности на начальных этапах. Самостоятельность, наряду с целеустремленностью, 
инициативностью, самоконтролем, произвольностью рассматриваются авторами ста-
тьи как «начальные формы проявления субъектной идентичности в дошкольном воз-
расте». Ученые дают описание результатов исследования, в «котором показано, что 
сочетание включенности ребенка в творческую деятельность и конструктивной или 
деструктивной стратегии родительских отношений к нему значительно влияет на ста-
новление начальных проявлений его субъектной идентичности», в числе которых и 
самостоятельность [8, с.106]. 

Самостоятельность – это постоянно развивающееся качество личности, главные 
принципы которого заложены в дошкольном учреждении. Имеющиеся научные дан-
ные демонстрируют, что дети в конце дошкольного возраста в условиях рациональ-
ного воспитания и обучения способны достигать значимых показателей самостоя-
тельности в разных видах деятельности. 

В наше время большой возможностью для развития человека является цифро-
вая среда, потому что она влияет на психическое и психосоциальное развитие в про-
цессе онтогенеза. Цифровизация пространства, а также различные компьютерные 
технологии насыщают предметную среду, что «способствует развитию познаватель-
ной активности детей, созданию социализации личности». 

Современные дети становятся более мобильными, при всем этом они могут при-
нимать различные потоки информации в интерактивном и игровом формате. Игра – 
одно из важнейших занятий для дошкольников. Благодаря игре у детей развивается 
воображение, мышление, речь и другие психические функции. 

По словам таких педагогов, как Е. А. Куликова, Н. В. Белинова, Е. В. Гуляева [9], 
Ю. А. Соловьева, З. Генз, Б. Хоффман [10] использование аудио– и видеоматериалов 
помогает повысить эффективность восприятия новой информации и достигнуть ин-
терактивного эффекта. 

Э. Д. Жукова утверждала: «Целесообразно использование компьютерных техно-
логий в различных видах образовательной деятельности, потому что они позволяют 
сделать процесс обучения и развития ребенка достаточно эффективным, открывают 
новые возможности образования» [3]. 

Виртуальная реальность значительно меняет если не саму игру, то взаимодей-
ствие между игрой и игроком. И даже знакомая ребенку игра, как отмечает М. В. Тенд-
рякова, приобретает новое звучание в компьютерной версии. Но со стороны взрослых 
не всегда существует адекватный контроль и регулирование взаимодействия ребенка 
с цифровыми средствами и использования цифровых ресурсов [11]. Если техническая 
сторона взаимодействия с предметом окажется очень сложной, то ребенок не сможет 
взять на себя задачу, да и развитие навыков тоже будет приостановлено. 

С целью изучения формирования самостоятельности детей старшего дошколь-
ного возраста в цифровой среде было проведено исследование на базе МБДОУ дет-
ский сад № 24 «Радуга» в городе Славянск-на-Кубани. Были задействованы 50 участ-
ников, из них 48 детей старшего дошкольного возраста и два воспитателя. 

Для сбора эмпирических данных была использована методика А. М. Щетининой 
«Карта проявлений самостоятельности» [12]. 

Проведенная методика с дошкольниками позволила определить, что 24% до-
школьников, принявших участие в эксперименте, показали низкий показатель уровня 
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самостоятельности, 48% детей – средний уровень, и высокий уровень самостоятель-
ности у 28% детей. 

Для реализации замысла исследования было разработано интерактивное посо-
бие «Онлайн-занятия. Дома мы не заскучаем», направленное на формирование са-
мостоятельности детей старшего дошкольного возраста. Занятия были разработаны 
с учетом возрастных особенностей детей, согласован с психологом, а также учтен ре-
гламент Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Занятия были организованны дистанционно, при постоянном контроле 
воспитателя детей данной группы. Проводились занятия три раза в неделю, в течении 
трех недель, по 20 минут. Занятия включали: 9 категорий, 9 видео-занятий различного 
содержания: «оригами», «рисование», «математика», «артикуляционная гимнастика», 
«эксперимент», «развитие речи», «лепка», «музыка», «физическая культура». 

Осуществляемый нами интерактивный комплекс занятий заключался в выполнении 
старшими дошкольниками заданий, не прибегая к помощи воспитателя или взрослого. 

По завершению цикла занятий с детьми была проведена повторная диагностика 
с использованием той же методики, что и на первом этапе исследования. 

В экспериментальной группе старших дошкольников, прошедших цикл занятий 
по интерактивному пособию «Онлайн-занятия. Дома мы не заскучаем», не увеличи-
лась доля респондентов, обладающих высоким уровнем самостоятельности, но ста-
тистически значимо увеличилась доля респондентов, обладающих средним уров-
нем – с 43% до 47%, также уменьшилась доля респондентов, обладающих низким 
уровнем с 22% до 18%. Таким образом, данный факт доказывает эффективность 
цикла интерактивных занятий, направленных на формирование самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста в цифровой среде. 

В контрольной группе старших дошкольников, не посещающих занятия, показа-
тели уровня самостоятельности остались неизменны. Высоким уровнем до и после 
обладает 28% респондентов, средним – 48%, а низким – 24%. 

Наблюдение воспитателя за коллективом детей показало улучшение уровня са-
мостоятельности. 

Итак, следует отметить, что использование цифровых образовательных ресур-
сов благоприятно сказывается на формирование самостоятельности детей в старшем 
дошкольном возрасте, хоть и минимально. 

Выявление преимуществ интерактивного комплекса занятий перед традицион-
ным использованием занятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста – 
задача наших дальнейших исследований. 
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methodology of A. M. Shchetinina "Map of manifestations of independence." The results of a formative exper-
iment with a group of older preschoolers, aimed at the formation of independence in the digital environment, 
are presented. 
Key terms: elder preschooler, independence, digital environment. 
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РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
 
Аннотация. Представленная статья посвящена проблеме развития мыслительных 
операций у детей дошкольного возраста на основе дидактических игр. Развитие мыш-
ления детей дошкольного возраста является очень важной задачей для педагогов, так 
как недостаточное развитие мышления влечет за собой множество проблем в даль-
нейшей жизни ребенка. Автор показывает, как использование дидактических игр по-
ложительно влияет на мыслительные операции детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: мыслительные операции, мышление, познавательная деятель-
ность, дошкольный возраст, дидактическая игра. 
 

Развитие мышления и мыслительных операций у детей дошкольного возраста 
на основе дидактических игр – тема, которая не теряет актуальность на протяжении 
уже многих лет. Детское мышление занимает особое место в становлении его созна-
ния. Формирование индивидуального восприятия ребенка происходит постепенно, а 
основы закладываются, начиная с дошкольного возраста. Именно в данный период 
родителям стоит быть предельно внимательными, ведь они должны помогать ребенку 
в его развитии. 

У старшего дошкольника на первый план выходит познавательная активность. 
Наступает период, когда у детей все больше начинают развивать умственную дея-
тельность, ведь теперь необходимо готовить малыша к школе, а игра, в свою очередь, 
постепенно отводится на второй план. Но наряду с этим изменяется и психическая 
сфера ребенка. С точки зрения Г. В. Фадиной познавательная деятельность – это со-
знательная деятельность, направленная на познание окружающей действительности 
с помощью таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, внима-
ние, речь [1]. 

Если мы будем рассматривать мышление как процесс, то оно проходит развитие 
у детей наряду с другими познавательными процессами, такими как восприятие, па-
мять, внимание, воображение и так далее. Чтобы ускорить развитие, необходимо тре-
нировать память, а также уделять внимание формированию связной речи. 

Чтобы ребенок правильно мыслил, его речь должна быть как можно более насы-
щенной и богатой. Доказательством служит то, что у детей происходит задержка мно-
гих психических процессов, если он не начинает говорить вовремя. 

Но нельзя забывать, что все познавательные процессы развиваются по-разному. 
Какие-то могут развиваться гораздо быстрее, чем остальные. Но не всегда стоит этого 
бояться и торопиться с развитием отстающих процессов. Все дети развиваются инди-
видуально, ведь предпосылки у каждого свои. 

mailto:Momiru@mail.ru
mailto:14nasta88@gmail.com
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Нужно понимать, что мышление, память, воображение и речь сильно влияют 
друг на друга. Развивать мышление у детей необходимо постепенно. Не нужно торо-
питься и пытаться обучить ребенка всему и сразу, но и игнорировать развитие тоже 
нельзя. Главное помогать ребенку правильно, используя общепризнанные педаго-
гами методики. 

Мышление – это процесс, который зависит от множества факторов. Именно в до-
школьном возрасте у ребенка обнаруживается интерес ко всему, что его окружает. И 
именно поэтому дошкольный возраст считается лучшим для становления мышления. 

Мышление детей сильно связано с действием. Становление его происходит по-
степенно. Зависит это от того, как ребенок может себе что-то представить. Будет ли 
его представление ясным. 

Развитие мышления у дошкольников происходит в несколько этапов [2]. 
– наглядно-действенное мышление. Такое мышление наблюдается у детей ран-

него возраста и опирается он на тактильные ощущения. Когда малыш встречает что-
то новое, он обязательно захочет исследовать данный предмет, осмотреть его и даже 
ощупать. 

– наглядно-образное мышление. Второй этап мы рассматриваем у дошкольника 
5–6 лет. Здесь у малыша формируются образы, а также представления, например, 
тактильные, зрительные, слуховые, вкусовые. 

– словесно-логическое. И, завершающий третий этап, формируется у детей стар-
шего дошкольного возраста. Согласно данному этапу дошкольник уже умеет мыслить 
в уме, используя при этом понятия или рассуждения. 

Исходя из данных этапов мы понимаем, что учить детей мыслить – это все-таки 
миссия взрослого. Педагог или родитель должен научить малыша не просто получать 
знания в готовом виде и запоминать их, он должен научить дошкольника сравнивать, 
анализировать, классифицировать, а также делать какие-либо выводы на основе по-
лученного опыта. У детей постоянно должна стоять задача, которая как раз и будет 
побуждать его к мыслительному процессу, задача, которая стимулирует познаватель-
ную активность ребенка. 

Необходимо дополнить то, что мыслительная деятельность невозможна без та-
ких познавательных процессов, как память и воображение. Ведь именно с помощью 
памяти происходит накопление необходимых сведений или фактов. Здесь на помощь 
могут прийти специальные упражнения или игры, разучивание стихотворений или сце-
нок и так далее. 

Так же у дошкольников необходимо развивать воображение. Правильно разви-
тое воображение создает идеально подходящие условия для познания окружающего 
мира, продуктивного обучения и правильного воспитания. 

Вспомним, что Л. С. Выготский говорил о воздействии социальной ситуации на 
характер поведения малыша. Он указывал на то, что уже на первых порах развития 
умственных действий дети отталкиваются от речи взрослых. То есть еще задолго до 
появления связной речи у ребенка уже присутствует осознание выполняемых им дей-
ствий [3]. 

Теперь обратимся к игре. Как нам уже известно, игра – это основной вид деятель-
ности дошкольников. Помимо этого игра еще и самый любимый и привлекательный 
способ времяпрепровождения детей. Именно поэтому развитие мыслительных опера-
ций необходимо осуществлять в ходе игр. Особенно благоприятными для этого явля-
ются именно дидактические игры. А. П. Усова определяет дидактическую игру как обу-
чающую игру, которая создается взрослыми в целях воспитания и обучения детей [4]. 

В. А. Сухомлинский писал: «Без игры не может быть полноценного умствен-
ного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ре-
бенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [5, с. 83]. 
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Изучением развития мыслительных операций на основе дидактических игр зани-
мались многие ученые, такие как Е. И. Тихеева, А. И. Сорокина, Т. И. Тарабарина и 
Н. В. Елкина. После прочтения их работ можно прийти к выводу, что дидактические 
игры крайне благоприятно влияют на развитие мышления у дошкольников. Дидакти-
ческая игра превращает процесс обучения в более легкий и занимательный: различ-
ного рода мыслительные задачи, заключенные в игре, решаются в ходе доступной и 
привлекательной для детей деятельности. 

Поэтому, мы предоставили диагностику, направленную на оценивание уровня 
мышления детей дошкольного возраста и рекомендации, направленные на совершен-
ствование мыслительных операций на основе дидактических игр. Для этого мы ис-
пользовали методику «Нелепицы» автора – Р. С. Немова [6], которая хорошо зареко-
мендовала себя в исследованиях мышления детей дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 31 «Ромашка» муниципального образо-
вания Абинский район г. Абинска. В исследовании принимали участие воспитанники 
старшего дошкольного возраста в количестве 24 человека из подготовительной 
группы – 10 девочек, 14 мальчиков. 

Нами были проанализированы занятия, проводимые воспитателем в выбранной 
нами группе, были проанализированы проведенные нами занятия и результаты диа-
гностики. Были проанализированы такие направления как уровень сформированности 
операций логического мышления – анализ и обобщение, а также умение ребенка рас-
суждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль. 

Исходя из результатов, можно заметить, что развитие образно-логического мыш-
ления, умственных операции анализа и обобщения в данной группе детей находится 
на среднем уровне. Большинство дошкольников справились с заданием наполовину. 
Сложности были в том, что дошкольникам было трудно объяснить почему же именно 
на картинке неверна та или иная ситуация. А вот сами неправильные факты дети 
находили быстро, многие с такой же легкостью и исправляли их на верные. Это гово-
рит о том, что логическое мышление необходимо развивать более активно. Анализ 
дается детям проще, они быстро находят ошибки. 

Проведенная методика Р. С. Немова «Нелепицы» и комплекс занятий с исполь-
зованием дидактических игр подтвердили, что мышление является одним из важней-
ших средств развития детей дошкольного возраста. 

С помощью мышления ребенок: 
– самостоятельно находит и усваивает различные способы решения задач; 
– развивается речь; 
– делает логические умозаключения; 
– умеет аргументировать свои мысли; 
– сравнивает и сопоставляет вещи или явления; 
– классифицирует предметы или явления. 
Стоит отметить, что развитие мыслительных операций детей будет проходить 

эффективнее при активном участии и поддержке родителей. Работа педагога должна 
подкрепляться общением с родителями, которые стремятся оказать ребенку помощь 
в познании себя и своих способностей, развитию всех видов мышления. Разбор ди-
дактических игр дома с родителями так же положительно влияют на дошкольника, как 
и занятия с педагогом. Как уже было сказано, большое внимание следует уделять об-
щению дошкольника с взрослыми. 

На основе изученной литературы, а также проведенной диагностики, мы пред-
ставили рекомендации по совершенствованию мыслительных операций детей до-
школьного возраста. Воспитателю необходимо учитывать данные рекомендации в 
своей работе: 
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1) развивать логическое мышление через такое действие, как моделирование; 
2) при работе с дошкольниками следует использовать схемы, модели, а также 

мнемотехнику; 
3) дети должны знать о причинно-следственных связях между какими-либо явле-

ниями, поэтому воспитатель должен рассказывать о них дошкольникам; 
4) использовать для развития логического мышления мультисенсорный игровой 

материал (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша), конструктор, кубики, мозаику, голово-
ломки. 

Немаловажной работой является и сотрудничество с родителями. Они также обя-
зательно должны осуществлять работу по развитию и совершенствованию навыков 
своего ребенка [7]. Важно помнить, что знания, которые ребенок получил в детском 
саду, должны поддерживаться и подкрепляться дома с помощью родителей. Ведь сов-
местная работа зачастую и дает возможность достичь серьезных результатов. 

Проанализировав современные психолого-педагогические исследования, можно 
выделить некоторые методики и средства, позволяющие обеспечить грамотное раз-
витие мышления у детей старшего дошкольного возраста: 

1) различные дидактические игры: «Сложи картинку», «Продолжи ряд», «Найди 
различия» и так далее. Это примеры игр, которые большинство детей используют и в 
повседневной жизни. 

2) обязательное использование развивающих игры: Блоки Дьенеша, палочки Кю-
изенера, кубики В. Никитина, «Колумбово яйцо». Данная категория игр является са-
мой главной в развитии логического мышления, потому что они направлены на ум-
ственную деятельность, они заставляют думать, активизируют воображение, так же 
развивают такие операции как сравнение, обобщение, анализа. 

Важное качество игр заключается в том, что они носят многофункциональный 
характер. Это означает, что одна игра может решать сразу несколько образователь-
ных задач [8]. Например, в игре дошкольник незаметно может запоминать цвета или 
формы, тренировать мелкую моторику рук, совершенствовать свою речь и мышление, 
а также внимание, память и воображение. 

Также нужно помнить про психолого-педагогические условия, которые необхо-
димы для правильной организации занятий по развитию мышления у детей старшего 
дошкольного возраста: 

Во-первых, обязательно следует создать обстановку, при которой происходит 
обогащение окружающей среды ребенка. Осуществить это можно с помощью различ-
ных новых предметов или какими-либо стимулами для него с целью развития у до-
школьника любознательности. 

Во-вторых, нужно запомнить, что ребенку должна быть обеспечена свобода в 
выборе деятельности. Взрослые должны оказывать помощь в организации разнооб-
разной и увлекательной деятельности. 

В-третьих, немаловажным условием является системность обучения. 
В-четвертых, нельзя забывать и о том, что опыт ребенка постоянно нужно обога-

щать. Ведь тут напрямую зависит то, сколько ребенок видит, слышит и переживает в 
своей жизни. Чем больше он знает и познает, чем больше число компонентов входят 
в его деятельность, тем богаче и насыщеннее будет его мышление. 

И, конечно, пятым и очень важным условием является обеспечение благоприят-
ной атмосферы. 

 

Ссылки на источники 
1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 253 с. – (Бакалавр. Академический курс). – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/433693 . – ISBN 978-5-534-06283-0. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433693


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~300~ 

2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров / Л. Ф. Обу-
хова. – Москва : Юрайт, 2013. – 460 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-
2189-2. 

3. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – Москва : 
Юрайт, 2019. – 160 с. – (Антология мысли). – URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/437739 . – ISBN 978-5-534-06998-3. 

4. Усова, А. П. Обучение в детском саду / А.П. Усова, А.В. Запорожец. – 3-е изда-
ние, исправленное. – Москва : Просвещение, 2012. – 176 с. : ил. 

5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1969. – С. 83 
6. Немов, Р. С. Общая психология : краткий курс / Р. С. Немов. – Санкт-Петер-

бург : Питер, 2011. – 304с. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-469-00944-3. 
7. Серебрякова, Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по раз-

витию социально-личностной сферы детей дошкольного возраста : пособие / Т. А. Се-
ребрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. – Москва : Инфра-М, 2017. – 509 с. – 
(Практическая педагогика). – ISBN 978-5-16-012412-4. 

8. Мишечкина, Н. А. Представление о дидактической игре и её роли в процессе 
обучения младших школьников / Н. А. Мишечкина // Молодой ученый. – 2017. – 
№ 52. – С. 201–204. 

 

M. R. Morozov, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of Professional Pedagogy, Psychol-
ogy and Physical Culture of «Kuban State University» (the branch in the town of Slavyansk-on-Kuban) 
A. A. Chilenko, 
student of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Physical Culture of «Kuban State University» (the branch 
in the town of Slavyansk-on-Kuban) 
DEVELOPMENT OF THOUGHT OPERATIONS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF DIDACTIC 
GAMES 
Annotation. This article is devoted to the problem of developing thinking operations in preschool children on 
the basis of didactic games. Developing the child's thinking at preschool age is a very important task for teach-
ers, as insufficient development of thinking leads to many problems in the future life of a child. The author 
shows how the use of didactic games has a positive effect on the thinking operations of preschool children. 
Keywords: thinking operations, thinking, preschool age, didactic game. 

 
 

DOI: 10.52376/978-5-907541-98-6_300 
 
В. Н. Иванова, 
студент факультета педагогики, психологии и физической культуры филиала 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 
г. Славянск-на-Кубани 
viki.1608.ivanova@gmail.com 
 

М. А. Лукьяненко, 
канд. психол. наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и фи-
зической культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-Кубани 
lukyanenko_m@inbox.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. Статья направлена на рассмотрение влияния художественной литера-
туры, которая является одним из важнейших источников всестороннего развития лич-
ности дошкольника и оказывает большое внимание на развитие и пополнение внут-
реннего мира дошкольника информацией. 
Ключевые термины: художественная литература, воспитание, дошкольники, вос-
приятие. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3756/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3756/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3198/source:default
mailto:viki.1608.ivanova@gmail.com
mailto:lukyanenko_m@inbox.ru


 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~301~ 

Художественная литература является одним из важнейших источников всесто-
роннего развития дошкольника как личности и оказывает существенное влияние на 
развитие в том числе внутреннего мира новой информацией. Содержание художе-
ственного произведения расширяет кругозор ребёнка, помогает формировать нрав-
ственные ценности, влияет на поведение, его взаимоотношения со взрослыми и 
детьми того же возраста. 

В психологии восприятие художественной литературы рассматривается как ак-
тивный процесс, который включает в себя не пассивное наблюдение, а деятельность, 
заключающаяся во внутренней помощи, сочувствии к героям. 

В работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, А. В. Запорожца, 
О. И. Никифоровой, Е. А. Флериной, Н. С. Карпинской, Л. М. Гуровичем и другими учё-
ными исследуются особенности восприятия художественной литературы ребёнком 
дошкольного возраста. 

Художественное восприятие ребёнка в период дошкольного возраста изменя-
ется, развивается и совершенствуется. Л. М. Гурович на основе общего вывода науч-
ных данных и собственного исследования рассматривает возрастные особенности 
восприятия литературных произведений дошкольниками, выделяя два периода в их 
эстетическом развитии: от двух до пяти лет – когда ребёнок не может чётко разделять 
жизнь искусства и после пяти лет – когда искусство, в том числе и искусство слова 
становится понятным для детской самооценки. 

Восприятие дошкольника наиболее тесно связано с игрой. В игре он равняется 
на все фрагменты окружающей жизни и новые знания, которые были интересны ему, 
активно усваивает полученную информацию. Ролевые игры имеют огромную роль в 
жизни ребёнка в этот возрастной период, в котором он знакомится с правилами соци-
ума, характерами и социальными ролями людей. 

Приобщить ребёнка к миру словесного искусства означает приобщить его к этому 
миру, как необходимой части жизни каждого человека, обучить ребёнка постоянному 
общению с искусством, показать разнообразие жанров художественной литературы, 
пробудить интерес и любовь к книге. 

Вопрос восприятия художественной литературы детьми дошкольного возраста, 
который рассматривается в данной работе является актуальным и интересным, акту-
альным в наше время. 

Объект исследования: Процесс воспитания детьми дошкольного возраста худо-
жественной литературы. 

Предметом исследования является: формирование культуры поведения детей 
дошкольного возраста с помощью художественной литературы в дошкольном образо-
вательном учреждении. 

Цель данной работы: Теоретически обосновать и эмпирически исследовать вос-
приятие детьми дошкольного возраста художественной литературы в дошкольном об-
щеобразовательном учреждении. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что восприятие художе-
ственной литературы может оказать влияние на культуру поведения детей при под-
боре произведений с учётом его содержания и возрастных психологических особен-
ностей дошкольников. 

Задачи исследования: 
− изучение психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме; 
− исследование основных характеристик понимания детьми дошкольного воз-

раста художественной литературы. 
Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической и спе-

циальной литературы; методы наблюдения и сравнения, количественной и качествен-
ной обработки собранных материалов. 



 

Молодой исследователь: вопросы теории и практики. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~302~ 

Эмпирическая база исследования: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
города Славянска-на-Кубани Муниципального образования Славянский район. 

Теоретическая значимость исследования: 
Данная работа построена на работах Л. С. Выготского, Л. М. Гурович, Т. Д. Зин-

кевич-Евстигнеевой, Н. С. Карпинской, Е. Кузьменковой, О. И. Никифоровой и других 
ученых. 

Практическая значимость работы обуславливается возможностями использова-
ния полученных в ходе исследования данных в практической деятельности воспита-
телями в МБДОУ (детский сад общеразвивающего типа с приоритетной реализацией 
одного или нескольких направлений развития воспитанников). 

Старшие дошкольники под руководством педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений вполне способны увидеть общность содержания всего литературного 
произведения и его основной художественной формы, уметь находить в нем основные 
образные слова и крылатые выражения, научиться чувствовать рифму и ритм стихо-
творения, научиться запоминать образные средства, которыми пользуются другие 
детские писатели [1]. 

На данном этапе развития современного российского общества выявляются всё 
новые и новые требования к развитию личности дошкольника. На первое место выно-
сится умение воспринимать, прогнозировать и фантазировать, проявлять индивиду-
альность и творческую активность, а также умение ориентироваться на будущее, уме-
ние переходить к новым видам деятельности. Современный дошкольник должен вос-
принимать и творчески подходить к любой жизненной ситуации, должен уметь само-
стоятельно принимать серьёзные решения и уметь нести ответственность за эти ре-
шения. Но готовность к восприятию художественной литературы дошкольниками не 
может появиться сама по себе, она возникает в процессе воспитания и обучения де-
тей в дошкольном образовательном учреждении. 

Из этого следует, что способность воспринимать литературное произведение ис-
кусства дошкольниками, а также осознавать, наряду с содержанием и основными эле-
ментами художественного выражения произведения, не приходит к дошкольнику сама 
по себе: ее необходимо развивать и воспитывать с раннего возраста. При целена-
правленном педагогическом руководстве в полной мере возможно обеспечить вос-
приятие литературного произведения искусства и пониманием старшим дошкольни-
ком его основного содержания, а также средств художественного выражения. 

Поэтому наиболее важными качествами, которые следует развивать у дошколь-
ника, являются: очень тонко развитое чувство восприятия, художественный интерес, 
коммуникативные навыки, воображение и навыки работы с различными визуальными 
материалами. По нашему мнению, именно такой подход позволит наиболее эффек-
тивно развивать творческий потенциал личности ребенка старшего дошкольного воз-
раста в литературной деятельности. 

Как отметила Е. А. Дубровская, оценки детей дошкольного возраста все еще при-
митивны, но они указывают на рождение способности не только чувствовать красоту, но 
и оценивать. В восприятии произведений искусства важен не только общий подход ко 
всему произведению, но и характер отношения, оценка ребенком отдельных героев [3]. 

Детям дошкольного возраста учитель читает в основном наизусть (рифмы, стихи, 
рассказы, сказки). Рассказываются только прозаические произведения (сказки, рас-
сказы, повести). Из этого следует, что важной частью профессиональной подготовки 
является запоминание наизусть художественных произведений и произведений ис-
кусства, предназначенных для чтения детям, развитие навыков выразительного чте-
ния-способ довести эмоции до целого ряда, развивать и совершенствовать чувства 
ребенка. 

Знакомство ребенка с вымыслом начинается с устного народного искусства, стиш-
ков, песен, а затем начинается прослушивание сказок. Глубокая человечность, весьма 
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точная нравственная ориентация, живой юмор, образность языка – особенности этих 
фольклорных произведений-миниатюр. Наконец, ребенок читает авторские сказки, до-
ступные ему истории. Путешествие в сказочный мир развивает воображение. 

Важно сформировать у детей правильную оценку героев произведения искус-
ства. Эффективную помощь в этом могут оказать беседы, особенно с использованием 
вопросов проблемного характера. Они приводят ребенка к пониманию ранее скрытого 
от них «другого», истинного лица героев, мотивов их поведения, к самостоятельной 
переоценке их (в случае первоначальной неадекватной оценки). 

Э. А. Флерина отметила простоту детского восприятия – детей не устраивает 
плохой конец, герою непременно должно повезти, дети не хотят, чтобы с ним что-то 
произошло [4]. 

Восприятие произведений искусства дошкольником будет глубже, если он 
научится видеть очевидные средства выражения, которые автор использует для ха-
рактеристики, изображаемой реальности (цвет, цветовые сочетания, форма, компо-
зиция и так далее). 

Цель литературного образования дошкольников, по словам С. Ю. Маршака, за-
ключается в создании будущего великого и талантливого писателя, культурного, об-
разованного человека. Задачи и содержание ознакомления складываются на основе 
знания особенностей восприятия и понимания литературных произведений и пред-
ставлен в программе детского сада. 

Результаты, полученные в практической части работы, помогут преподавателям 
и родителям скорректировать направленность педагогического воздействия на детей 
в экспериментальном детском саду. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДОШКОЛЬНИКОВ В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 
Аннотация. В этой статье авторы рассматривают возможности развития коммуника-
тивных способностей дошкольников в сюжетно-ролевой игре. В ходе исследования 
выявлен уровень сформированности коммуникативных способностей дошкольников. 
Даны практические рекомендации педагогам дошкольной образовательной организа-
ции по успешной реализации комплекса занятий, направленных на развитие комму-
никативных способностей дошкольников. 
Ключевые слова: коммуникативные способности, развитие коммуникативных спо-
собностей, сюжетно-ролевые игры. 

 
Развитие коммуникативных способностей старших дошкольников определена их 

потребностью для полноценной жизни в современном обществе, что отражено в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
Освоение детьми первоначальных представлений социального характера и овладе-
ние конструктивными способами взаимодействия с окружающими проходит через 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми. 

Вопросами «общения и развития коммуникативных способностей» детей до-
школьного возраста занимались наши отечественные педагоги и психологи, такие как: 
А. А. Леонтьев, М. И. Лисина, А. Г. Арушанова, В. С. Мухина, Т. А. Федосеева, В. С. Се-
ливанов, Я. Л. Коломенский, Л. А. Венгер. Также Л. С. Выготский [1]. 

Современные исследователи М. Б. Батюта, Е. А. Семенова в статье «Изучение 
особенностей коммуникативных навыков у дошкольников» раскрывают особенности 
коммуникативных навыков посредством механизма развития общения ребенка со 
взрослым, а в дальнейшем и со сверстниками, позволяет своевременно и правильно 
организовать процесс формирования коммуникативных навыков, а для этого необхо-
димо представлять специфику коммуникативных навыков дошкольников [2]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования говорится, что образовательная программа ДОУ должна быть направлена 
на: «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-
ной социализации, его личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности». В свою очередь 
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одним из условий успешной социализации дошкольников Стандарт называет комму-
никативные качества [3]. 

Таким образом, в современных условиях реформирования системы образования 
проблема формирования коммуникативных способностей является актуальной соци-
ально-педагогической проблемой, поскольку ее решением во многом является успеш-
ность межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, и в целом 
успешность социальная адаптация детей. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
начальная школа. В исследовании приняли участие дети 5–6 лет. 

Цель констатирующего этапа – выявить уровень сформированности коммуника-
тивных способностей дошкольников. 

Для определения уровня развития коммуникативных способностей детей 5–6 лет 
включает четыре диагностические методики Н. Е. Веракса [4]. 

Результаты диагностики показали, что на низком уровне коммуникативные спо-
собности развиты у 37% учащихся, на среднем уровне у 54% учащихся, высокий уро-
вень составляет 9%. 

Проанализировав результаты сформированности коммуникативных способно-
стей дошкольников, пришли к выводу, что преобладают дети с низким и средним уров-
нем сформированности коммуникативных способностей. Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о необходимости развития коммуникативных способностей 
дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

В ходе разработки занятий по развитию коммуникативных способностей до-
школьников в сюжетно-ролевой игре руководствовались передовыми методическими 
разработками и пособиями по данной теме С. Н. Карпова, Л. В. Чернецкая, Т. К. Люц 
и Н. А. Степанова [5, 6]. 

Был разработан комплекс занятий по развитию коммуникативных способностей 
дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

Цель комплекса занятий – развитие коммуникативных способностей у детей до-
школьного возраста. 

Задачи комплекса комплекс занятий по развитию коммуникативных способно-
стей: 

 подобрать игры, направленные на развитие коммуникативных способностей 
дошкольников, 

 привлечь родителей в процесс развития у детей дошкольного возраста комму-
никативных способностей посредством сюжетно-ролевой игры. 

Комплекс мероприятий имеет блочную структуру. 
Блок № 1 – Информационно-аналитическое обеспечение занятий. 
Цель – сбор и анализ информации, анализ и совершенствование коммуникатив-

ных способностей у детей дошкольного возраста. 
В рамках реализации данного блока комплекса занятий осуществляется, прежде 

всего, методическая работа. При необходимости подбираются методики для диагно-
стики детей, анкеты для родителей и педагогов. Осуществляется расширение пред-
метно-пространственной среды группы, ее обогащение, для развития коммуникатив-
ных способностей детей дошкольного возраста. 

Блок № 2 – Работа с детьми. Цель – развитие у детей коммуникативных способ-
ностей через сюжетно-ролевую игру. 

Данный блок ориентирован на разработку занятий по развитию коммуникатив-
ных навыков у детей дошкольного возраста. При реализации данного блока реализу-
ются разнообразные сюжетно-ролевые игры с дошкольниками. 
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Блок № 3 – Работа с родителями. Цель – создание единого образовательного 
пространства «детский сад – семья» для формирования коммуникативных способно-
стей у детей дошкольного возраста. 

В рамках данного блока предполагается использование разнообразных форм ра-
боты, в частности фотовыставка, совместные игры, драматизации, конкурсы. В целом 
данная работа была направлена на развитие коммуникативных способностей детей 
дошкольного возраста, привлечения внимания педагогов и родителей к проблеме 
коммуникативного развития детей. Также в данном блоке предполагается разработка 
методических рекомендаций для родителей по совершенствованию различных форм 
общения детей дошкольного возраста. 

Остановимся более подробно на реализации блока № 2 – Работа с детьми. 
Цель – развитие у детей коммуникативных способностей через игровую деятельность. 

Основные принципы проведения игровых занятий: 

 принцип свободного участия (если упражнение веселое и интересное, повы-
шает уровень самоутверждения, то каждый захочет участвовать, если кто-нибудь из 
детей к этому не склонен, нужно найти для него игру, которой он мог бы заняться в 
другой части комнаты, дети могут спокойно выходить из игры и спокойно в нее воз-
вращаться); 

 принцип взаимного уважения (кодекс правил взаимодействия, каждый имеет 
право высказать свои мысли и предложения, каждый имеет право быть выслушанным, 
каждый имеет право выбора, спорные моменты решаются путем жеребьевки, голосо-
вания); 

 принцип осознанности. 
Развитию коммуникативных способностей способствуют сюжетно-ролевые игры, 

что актуально для современного ребенка [7, 8]. Приведем примеры таких игр, которые 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сюжетно-ролевые игры, направленные на развитие  

коммуникативных способностей дошкольников 
 

Наименование игры Формируемые коммуникативные умения 

«Магазин» умение пользоваться в общении со сверстниками вежливыми выраже-
ниями: «спасибо», «пожалуйста», «проходите», «будьте добры»; сооб-
щать 
о своем желании; обращаться с просьбой, 

«Парикмахерская» умение проявлять инициативу в общении со сверстниками: задавать 
вопросы, отвечать на них. 

«Больница» умение сообщать о своем состоянии, о своем желании, об 
эмоционально значимом для него событии. 

«День рождения» умение выражать положительное отношение к сверстникам, распозна-
вая эмоции: «Саша веселая. Коля заботливый», использовать в речи 
вежливые формы приветствия и прощания: «Здравствуйте!», «До сви-
дания», «Добрый день». 

«Строим дом» умение узнавать и правильно называть детали строительного матери-
ала, сочетая существительное с несколькими прилагательными: 
«большой красный кубик», «деревянный зеленый кирпичик», «малень-
кая желтая арка». 

 
Предлагаемый комплекс игр направлен на создание условий для развития ком-

муникативных способностей дошкольников в социуме. 
В ходе реализации данного развивающего комплекса будут сформированы сле-

дующие коммуникативные способности: 

 умение начать, поддержать и завершить общение; 

 умение привлечь внимание собеседника; 
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 умение ориентироваться в партнерах и ситуациях общения (адекватно реаги-
ровать на знакомого и незнакомого человека, понять намерения, мотивы общения 
партнеров); 

 умение употреблять средства вербального и невербального общения; 

 умение использовать слова и знаки вежливости; 

 умение согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями 
партнеров; 

 умение проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнерам. 
Таким образом, всѐ выше сказанное подчѐркивает важность разработки занятий 

по развитию коммуникативных способностей дошкольников посредством сюжетно-ро-
левых игр, это будет одним из инструментов для педагогов в реализации программы 
ФГОС ДОО. 

Разработав комплекс занятий, игр и упражнений направленный на создание 
условий для развития коммуникативных способностей дошкольников, пришли к вы-
воду, что необходимо с детьми проводить планомерную работу с привлечение всех 
специалистов. Предложенная модель, которая способствуют формированию комму-
никативных способностей дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

Реализация данных методов возможна только в тесной взаимосвязи работы всех 
участников педагогического процесса (ДОУ и семьи). В повседневной жизни, во взаи-
модействии ребенка с педагогами, родителями и сверстниками постоянно должно 
осуществляться формирование навыков общения этих детей. На занятиях постоянно 
должна вестись работа по развитию коммуникативных способностей и навыков обще-
ния у детей. 

Далее сформулированы общие рекомендации педагогам (субъектам) дошколь-
ной образовательной реализации по успешной реализации комплекса занятий, 
направленных на развитие коммуникативных способностей дошкольников. Итак, в 
процессе работы с детьми необходимо учитывать. 

1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 
2. Стремление детей к самостоятельности. 
3. Разнообразие развивающей предметно-пространственной среды. 
4. Соответствие условий ДОО для активной, разнообразной, творческой. 
Главным направлением работы являются формирование основных компонентов 

структуры коммуникативной деятельности, которые включают в себя: 

 активность ребенка в общении; 

 использование вербальных средств общения; 

 использование невербальных средств общения; 

 эмоциональные проявления ребенка во время общения. 
Основным способом овладения коммуникативными способностями являются 

разные виды деятельности: 

 осознание необходимости общения; 

 потребность использования речи; 

 формируется речевое поведение. 
Отметим, что в процессе работы педагог должен использовать сюжетно-ролевые 

игры, направленные на привлечение внимания к партнеру, его внешности, настрое-
нию, действиям, поступкам; главный метод – непосредственное взаимодействие. Та-
кие игры способствуют возникновению эмоциональных связей и чувства общности, 
требуют от детей сопереживания другому, дают им возможность помочь и поддержать. 

В процессе диалога детям необходимо предложить несколько последователь-
ных более сложных вопросов, чтобы побудить их к подробным ответам («Расскажи 
мне больше»), и у ребенка есть возможность задать вопросы учителю. обогатить ре-
чевой опыт, исправить речевые ошибки, научиться выражать свои мысли, использо-
вать речь как средство общения. 
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Анализ литературы по теме исследования и результаты исследования дали воз-
можность для разработки практических рекомендаций педагогам дошкольной образо-
вательной организации по успешной реализации комплекса занятий, направленных 
на развитие коммуникативных способностей дошкольников. 

1. Способствовать созданию атмосферы доверия, понимания, уважения в семье, 
путѐм создания ситуации доверительного, откровенного общения с ребенком и между 
собой. 

2. Стараться быть для ребенка примером позитивного (конструктивного) обще-
ния: адекватно реагировать на различные ситуации, правильно проявлять своѐ отно-
шение к чему-либо и к кому-либо, эмоционально откликаться на ситуацию, показывать 
верные подходы к решению проблем различного рода, показывать способы разреше-
ния конфликтов; следить за своими жестами, выражениями, мимикой, пантомимикой, 
уметь слушать и слышать. 

3. Активизировать детей к знакомству и взаимодействию со сверстниками, учить 
дружить, ценить своих друзей, проявлять инициативу в различных видах деятельности. 

4. Развивать у ребенка организаторские способности (в первую очередь, в игро-
вой деятельности). 

5. Уметь организовывать свободное время и совместный с детьми досуг (семей-
ные и другие праздники, походы, прогулки, посещение театров, музеев, выставок, кон-
цертов, фестивалей, клубов детского творчества, кружков, секций); найти общие се-
мейные интересы и увлечения (коллекционирование, спорт, творчество). 

6. Научите детей занимать разные позиции в общении (позиция лидера, подчи-
ненного, организатора, инициатора, наблюдателя). 

7. Развивать у детей мимику, выразительность движений, выразительность речи 
(через игры «Изобрази слово», «Изобрази настроение», выразительное чтение сказок, 
стихотворений и рассказов детям, использование и разучивание поговорок, чистого-
ворок, скороговорок, расширять и активизировать словарный запас детей). 

8. Развивать в детях сильные волевые качества (терпение, умение слушать до 
конца, умение доводить начатое) с помощью игр, задания. 

Таким образом, в результате целенаправленных усилий воспитателей и родите-
лей дети обретают способность хорошо ориентироваться во взаимоотношениях с 
окружающими, приобретают навык понимания и эмпатии к эмоциональному настрое-
нию окружения, обучаются сопереживанию и отзывчивости. Следовательно, считаем, 
что коммуникативные сюжетно-ролевые игры – наиболее простой и эффективный 
способ развития навыков общения у детей дошкольного возраста 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В этой статье рассматривается значимость развития социальных навы-
ков в дошкольном возрасте. Проводится исследование, в результате которого необ-
ходимо повышать уровень развития социальных навыков старших дошкольников. На 
основе изученной литературы подбираются и разрабатываются игровые упражнения, 
для улучшения результатов. 
Ключевые слова: социализация, дошкольники, социальные навыки, процесс разви-

тия, игровая деятельность. 
 
Социальные навыки имеют большое значение в жизни человека, поэтому разви-

вать их нужно ещё в дошкольном возрасте. Дошкольное образовательное учреждение 
помогает решать проблемы социализации в раннем возрасте. Усвоение социального 
опыта, самостоятельно и под руководством взрослых, способствует успешной подго-
товке к школе, и взрослой жизни [1]. 

Человек является общественным существом, поэтому социальный опыт он при-
обретает в процессе разговора с окружающими людьми, на разнообразие социаль-
ного опыта личности влияет статус собеседника. При взаимодействии с родителями 
ребёнок усваивает опыт предшествующих поколений. Именно таким образом форми-
руется личность, её духовные ценности, убеждения, закладывается характер [2]. 

В дошкольном возрасте проявляется личностная форма поведения, связанная с 
отношением ребёнка к окружающему миру. Формируются социально значимые цен-
ности и нравственные критерии. Усваиваются нормы и правила поведения в процессе 
общения со взрослыми. 

Формирование у ребёнка представления о себе, воспитание у него чувства до-
стоинства и уважения к окружающим невозможно без помощи родителей. Никакой 
квалифицированный воспитатель не заменит семейного воспитания. Поэтому роди-
тельский пример очень важен для дошкольника. Начиная с младенчества ребёнок 
наблюдает за взрослыми, как они общаются, как относятся к некоторым предметам. 
С самого раннего возраста дети копируют действия совершенные своими родите-
лями. Именно поэтому воспитатели детских садов могут наблюдать за тем, как де-
вочки играя в «Дочки-матери», кричат на куклу, тем самым делая вывод что мать ре-
бёнка так же обращается с ним. А мальчики в общение друг с другом употребляют 
ненормативную лексику, что тоже говорит о том, что они берут пример с родителей. 
Поэтому воспитателю очень важно не только обучать и воспитывать дошкольника, но 
и направлять родителей на правильное воспитание ребёнка [3]. 
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Так как, в детском возрасте лидирующее место занимает игровая деятельность, 
то технологии и упражнения для выявление социальных навыков тоже будут игро-
выми. Социализацией дошкольника можно назвать процесс взаимоотношений субъ-
екта с личностью на основе самопознания и самореализации. 

Ученые Н. В. Ковалева, М. В. Борцова дают описание результатов исследования, 
в «котором показано, что сочетание включенности ребенка в творческую деятель-
ность и конструктивной или деструктивной стратегии родительских отношений к нему 
значительно влияет на становление начальных проявлений его субъектной идентич-
ности» [4, с. 106]. Условия формирования начальных форм проявления субъектной 
идентичности в дошкольном возрасте могут быть стихийными (житейские обстоятель-
ства, когда ребенок предоставлен сам себе), но преимущественно целенаправленно 
организуются взрослыми – педагогами дошкольных образовательных учреждений 
или родителями, обладающими безусловным авторитетом для ребенка. Все эти усло-
вия присутствуют в игровой деятельности, которая в дошкольном возрасте является 
ведущей, и определяет психическое и личностное развитие ребенка» [4, с.108]. 

С помощью игровой деятельности дошкольник осваивает и осмысливает соци-
альную действительность [5]. Исследовали данный вопрос следующие учёные 
В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, Т. А. Репина, Д. Б. Эльконин, Н. Ф. Голованова [6]. 

Для выявления уровня развития дошкольников существуют диагностики и мето-
дики. С их помощью педагоги исследуют уровень развития дошкольника в разных об-
ластях жизни, а также выявляют индивидуальные способности воспитанников. По ре-
зультатам оценивания воспитатель прорабатывает дальнейшую работу с ребёнком. 

Констатирующий этап эмпирического исследования проводился дистанционно 
на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад общеразвивающего вида № 28 «Звездочка» муниципального образования 
Темрюкский район ст. Вышестеблиевская. В исследовании принимали участие воспи-
танники старшего дошкольного возраста в количестве 25 человек. 

На этом этапе был выявлен уровень развития социальных навыков у воспитан-
ников старшего дошкольного возраста. В ходе исследования была проведена «Диа-
гностика развития общения со сверстниками». Авторами данной диагностики явля-
ются, И. А. Орлова и В. М. Холмогорова [7]. 

Критерии оценивания: 

– проявление интереса к сверстнику (реакция на собеседника), 

– проявление инициативы (способы привлечения внимания), 

– активность (стремление ребёнка к совместной деятельности), 

– просоциальные действия (учитывание желаний сверстника), 

– средства общения (способы привлечения внимания к себе). 
 

Таблица 1 – Результаты диагностики уровня общения со сверстниками, в процентах 
 

Уровень Высокий Средний Низкий 

Результат 20 64 16 

 
Исходя из результатов диагностики общения со сверстниками выявлено, что 

доля респондентов, обладающих высоким уровнем развития общения со сверстни-
ками, составляет 20%, средним – 64%, а низким – 16%. 

Итак, как показывают результаты социометрии, общение детей в эксперимен-
тальной группе у половины детей группы направлено в положительную сторону. Но 
не у всех детей преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. Дети 
не умеют организовывать совместную деятельность, приглашать сверстников в игру 
и принимать в игру не всех детей. Наблюдается высокая разобщенность детей на от-
дельные группировки. Есть изолированные и непринятые дети. 
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«Звезды» и некоторые принятые дети данной группы собирают вокруг себя 
остальных детей и каждый по отдельности пытается формировать около себя опре-
деленный круг детей, которые им подчиняются. 

Социометрия выявила несколько «изолированных» детей и часть «принятых» 
детей, которых не принимают в игровую деятельность. Они очень часто находятся вне 
игры. Так же в этой группе присутствуют два ребенка, склонных к агрессивному пове-
дению по отношению к детям группы. Воспитанники постоянно отбирают игрушки, тол-
кают и обижают детей группы. Правила и нормы поведения в обществе ими усвоены 
недостаточно. Одна часть «непринятых» детей пытается противостоять агрессии, тем 
самым возникают конфликты в группе, а другие дети просто отходят в сторону и 
наблюдают со стороны. 

Игры детей экспериментальной группы не отличаются хорошей фантазией, ни 
содержанием. Дети не умеют самостоятельно организовать игровую деятельность. 
Воспитатель постоянно координирует, организует и направляет игровую деятель-
ность детей. Во время прогулки дети также играют отдельными группами. Конфликты 
возникают из-за выносного материала и игрушек, а также кому первым кататься с 
горки. Увлекаются дети и объединяются дети только во время подвижных игр. 

Из данного наблюдения можно сделать вывод, что взаимодействие детей в иг-
ровой деятельности и формировании межличностных отношений в данной группе 
находится на низком уровне, что требует внимания и дальнейшей работы. 

Из беседы с воспитателем экспериментальной группы было выяснено, что детей 
постоянно нужно организовывать в совместную игровую деятельность. Дети отклика-
ются на предложения поиграть в подвижные и сюжетно-ролевые игры, однако само-
стоятельно организовывают игры лишь единицы, в основном девочки. Но, к сожале-
нию, в игру не принимаются все желающие. Мальчики обижаются, когда главную роль 
отдают другим детям группы. У этих детей нет представления правил взаимодействия 
и поведения с детьми. 

Некоторые воспитанники предпочитают заниматься своими играми, в которые 
они не принимают других детей, тем самым отталкивают их от себя. Они не умеют 
делиться игрушками, часто не воспринимают и не обращают внимание на замечания 
воспитателя. 

Дети формируются по типу личной привязанности, но группы неустойчивы, так 
как дети склонны к индивидуальным играм. Взаимоотношения детей часто строятся 
на личной выгоде ребенка. Воспитатель часто вынужден вмешиваться в ход игры и 
объяснять детям правила поведения во время игры и правила игры. Действия воспи-
тателя направлены на формирование положительных взаимоотношений детей в 
группе. 

Исследование доказывает, что уровень развития социальных навыков у старших 
дошкольников требует от педагога целенаправленной работы с целью его повышения. 

На основе анализа источников литературы подобрали и разработали систему 
упражнений для дошкольников, применяемых в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения с целью развития социальных навыков. 

Цель упражнений: развитие социальных навыков у старших дошкольников. 
Задачи упражнений: 
– научить дошкольников проявлять интерес к сверстнику, 
– научить проявлять инициативу, с целью привлечения внимания к себе, 
– научить проявлять активность в совместной деятельности, 
– научить учитывать желания сверстников, 
– формировать у дошкольников нравственные нормы и закреплять понятия мо-

ральных ценностей. 
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Упражнение пользующиеся высокой популярностью среди дошкольников, это 
«Чувства», «Клубочек», «Ау». Упражнение «Клубочек» и «Ау» помогают сверстникам 
подружиться. Очень часто такие упражнения используют для знакомства [8]. 

С помощью упражнения «Чувства» у дошкольников закрепляются знания о чув-
ствах восторга, радости, гнева, страха, стыда, обиды. Воспитатель предлагает пред-
ставить ситуацию (например, из сказки) и определить чувства героя. Похожее упраж-
нение «Сюжетные картинки», здесь дети разбирают ситуацию по изображенному ри-
сунке. 

В первичном проведении игры «Клубочек», можно задать вопрос «Расскажи о 
себе» или «Расскажи о своей семье». Дети становятся в круг, воспитатель по очереди 
передаёт им клубочек, кому он попал в руки, тот и говорит. В последующем проведе-
нии упражнения можно задавать вопросы на разные темы. 

Чаще всего упражнение «Ау» используется для сплочения коллектива, обычно 
там, где есть замкнутые, стеснительные дети. Ребёнок стоит спиной к группе, осталь-
ные по очереди зовут «Ау», тот кто стоит спиной должен отгадать, кто его звал. Данная 
игра помогает установить в группе доброжелательные отношения друг к другу. 

После проведения упражнений повторно провели диагностику общения со 
сверстниками. 

Сравнительные результаты проведения диагностики общения со сверстниками 
зафиксированы в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнение результатов диагностики общения со сверстниками,  

в процентах 
 

Уровень До После 

Высокий 20 40 

Средний 64 52 

Низкий 16 8 

 
Из повторных результатов диагностики общения со сверстниками выявлено, что 

доля респондентов, обладающих высоким уровнем развития общения со сверстни-
ками, повысилась на 20%, количество воспитанников со средним уровнем понизилось 
на 12% и низким на 8%. 

После проведения упражнений развитие социальных навыков в группе дошколь-
ников значительно повысилось. Общение и словарный запас воспитанников улучши-
лись. Многие дошкольники стали приглашать в игру «изолированных» детей. Под-
группы воспитанников с общими интересами стали сливаться со всей группой. Дети 
закрепили понятие чувств, стали лучше относиться друг к другу. 

Исходя из полученных сведений, можно сделать вывод о том, что с помощью пра-
вильно подобранной системы упражнений можно повысить уровень развития социаль-
ных навыков дошкольников. Воспитателям необходимо постоянно проводить игры и 
упражнения для закрепления полученных навыков. Данные знания воспитанники дет-
ских садов будут использовать на протяжении всей жизни, усовершенствуя их. 
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СКАЗКИ-ШУМЕЛКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ  
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье представлено педагогическое исследование влияния сказок-шу-
мелок на развитие музыкальных и творческих способностей детей среднего дошколь-
ного возраста. В исследовании аргументированно доказано, что планомерное исполь-
зование сказок-шумелок в работе с детьми дошкольного возраста способно каче-
ственно повлиять на процесс педагогического воздействия и значительно повысить 
его результативность. 
Ключевые термины: музыкальные способности, творческие способности, сказки-шу-
мелки, озвучивание сказок, проект, проектная деятельность. 

 
С раннего возраста ребёнок чувственным путём познаёт окружающий его мир. 

Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. Потому не-
обходимым становится создание условий для активного вовлечения детей в мир зву-
ков, с целью накопления первоначального музыкального опыта [1]. Для педагога до-
школьной образовательной организации (далее – ДОО) важно таким образом заинте-
ресовать детей, чтобы ненавязчиво, легко и просто рассказать им о музыке, научить 
их слышать звуки, представлять образы, понимать то, что хотел передать автор, а 
также фантазировать и придумывать свою звуковую историю или движения под музы-
кальное произведение. Средством для развития таких способностей может стать при-
менение в работе педагогов ДОО сказок-шумелок [2]. 

Рассказывание сказок с помощью детских шумовых инструментов, голоса и раз-
личных предметов, издающих звук, то есть непосредственного экспериментирования 
со звуками, – одна из доступных форм ознакомления ребенка с миром музыки [3]. Это 
очень занимательный, а главное, эффективный вид музыкально-игровой деятельно-
сти, основанный на соединении литературного жанра и игры на инструментах дет-
ского оркестра. В процессе озвучивания сказок-шумелок дети учатся преодолевать 
застенчивость, скованность, формируют творческую фантазию и инициативу. Кроме 
того столь увлекательный вид игровой деятельности формирует навыки вербального 
и невербального общения, готовность и умение действовать в коллективе, развивает 
внимание, выдержку, навыки мелкой и крупной моторики, а также музыкальный слух, 
ритм, музыкальную память, способствует познанию окружающего мира. 

Однако фактически сказки-шумелки педагоги детских садов применяют не так 
часто, возможно – периодически, но не исключено, что не используют вообще. А ведь 
воспитательное и развивающее значение сказок-шумелок неоспоримо [4]. 

С целью изучения диапазона воспитательно-образовательной ценности сказок-
шумелок педагогами средней группы компенсирующей направленности для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (ТНР) было принято решение разработать и реализо-
вать в 2021–2022 учебном году творческий проект «Пусть сказка звучит…», в ходе 
которого воспитанники озвучивали бы сказки различными предметами. 

Целью проекта стало знакомство детей дошкольного возраста с различными спо-
собами озвучивания объектов и действий. Достижение цели происходило через ре-
шение следующих задач: 

– формировать у детей представления о средствах музыкальной выразительности, 
– формировать умение слышать и различать отдельные звуки и уметь воспроиз-

водить их по образцу, 
– создать условия для свободного экспериментирования детей со звуками и раз-

вития творческой фантазии с помощью звукоподражания различными шумовыми 
предметами и инструментами, 

– развивать музыкальные способности (чувство ритма, темпа, слух, память), 
– воспитывать выдержку, самостоятельность и инициативу, уверенность, раско-

ванность, формировать у детей навыки сотрудничества и сотворчества, 
– способствовать гармонизации детско-родительских отношений [5]. 
Проект реализовался в течение трех месяцев. 
Участниками проекта стали воспитанники средней группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ ДС №11 «Коло-
кольчик», воспитатель Москаленко Амина Викторовна, музыкальный руководитель 
Жидкова Наталия Юрьевна. 

Проект состоял из трех этапов. 
Перед реализацией основного этапа в свободное от образовательной деятель-

ности время был проведен мониторинг с детьми, направленный на определение 
уровня развития у детей представлений о музыкальных инструментах и звуках. Кри-
териями педагогического мониторинга с детьми стали утверждения: 

1. Дети называют наименования шумовых музыкальных инструментов. 
2. Дети знают разнообразные варианты использования шумовых музыкальных 

инструментов. 
3. Дети слышат и различают отдельные звуки и умеют воспроизводить их по об-

разцу. 
4. Дети проявляют инициативу в экспериментировании со звуками. 
На основании полученных ответов были сделаны выводы в соответствии с кри-

териями мониторинга. Результаты проведения отражены в таблице № 1. 
Оценка уровня развития осуществлялась по следующим критериям: 
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, 
2 балла – отдельные компоненты не развиты, 
3 балла – соответствует возрасту, 
4 балла – высокий уровень развития компонента. 
Результаты исследования показали, что 22% детей не знают наименований шу-

мовых музыкальных инструментов, 12% знают разнообразные варианты использова-
ния шумовых музыкальных инструментов, 43%не проявляют инициативу в экспери-
ментировании со звуками, 23% умеют слышать и различать отдельные звуки и вос-
производить их по образцу. 

На основном этапе проводились мероприятия в соответствии с планом. Все ме-
роприятия, запланированные в реализации данного проекта, были направлены, на 
приобщение дошкольников к музыкальной культуре посредством озвучивания сказок-
шумелок. 

На протяжении всего проекта, ставя перед собой цель познакомить детей до-
школьного возраста с различными способами озвучивания объектов и действий, пе-
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дагоги с детьми проводили беседы, викторины, просмотр видео, презентации, обра-
зовательные ситуации, работу в исследовательской лаборатории, знакомство, разу-
чивание и озвучивание стихотворений и сказок. 

Начался проект с выступления на родительском собрании в средней компенси-
рующей группе. Родителям было предложено стать участниками проекта и для них 
был организован мастер-класс на тему «Пусть сказка звучит…».Родители в свою оче-
редь проявили активность и с энтузиазмом отнеслись к идее реализации данного про-
екта. В дальнейшем родители продолжили работу дома вместе с детьми и продол-
жали рассказывать сказки с помощью различных предметов и звуков. 

Для детей началом проекта стала познавательная беседа – презентация «Вол-
шебный мир звуков», в ходе которой ребята выяснили, что нас окружает множество 
звуков, и они делятся на музыкальные – которые издаются музыкальными инструмен-
тами и шумовые звуки, которые мы можем услышать при помощи различных предме-
тов вокруг нас. 

Далее с детьми проводилась работа в исследовательской лаборатории «Вместе 
мы играли, звуки мы искали». Проводя занимательные эксперименты с окружающими 
нас предметами, юные исследователи извлекали из них различные звуки – с большим 
удовольствием и азартом стучали, шуршали, звенели и даже булькали. По окончании 
дети сделали вывод: все воспроизведенные из окружающих предметов звуки можно 
классифицировать на группы. Условно исследователи обозначили группы предметов 
как: шуршащие, стеклянные, деревянные, железные, пластиковые, водные. Ребята 
отметили, что и это далеко не все звуки, существующие в природе. 

На этом же этапе было проведено индивидуальное консультирование родителей 
по теме проекта и даны рекомендации по исполнению сказок-шумелок дома из под-
ручных материалов. 

Принимая участие в образовательной ситуации «Такие разные все инструменты 
классные» и, познакомившись с музыкальными, в том числе шумовыми инструмен-
тами, дети выяснили, что инструментов существует огромное множество, они разно-
образны и по внешнему виду и по звучанию. С их помощью можно озвучить различные 
предметы, персонажи, действия. С большим удовольствием ребята стучали, звенели 
и шумели. Восторгу не было предела. Ведь импровизация на инструментах – это одно 
из самых любимых детьми занятий. 

В игровой ситуации «Мы сегодня пошумим» дети знакомились со сказками-шумел-
ками, а экспериментируя со звуками и голосом, учились озвучивать различные дей-
ствия и объекты. Например, стуча карандашами друг о друга дети показывали, как 
мышка радостно грызет семечки, а шурша пакетом, слушали и представляли себе шум 
волнующегося океана, ударами пластмассовых кубиков друг о друга нарисовали зай-
чика, ловко прыгающего по зеленой травке, дуя в пластиковыми трубочками в стаканчик 
с водой и задорно булькая, ребята представляли кастрюльку с бурлящей водой. 

Далее дети приступили к самой увлекательной части – рассказыванию сказок с 
помощью звуков. А происходило это следующим образои: после прослушивания ска-
зок и познакомившись с их содержанием, дети имитировали различные движения и 
звуки, соответствующие ситуациям сказки (шум дождя, полёт бабочки, голос лягушки, 
появление медведя, зайчика, мышки и так далее). Затем ребята к каждому герою под-
бирали похожие по звучанию инструменты и звучащие предметы, передавая нужный 
ритм (бежит лиса, скачет лошадка, прыгает заяц и так далее). Дети сами дружно рас-
пределили роли. Когда было все готово, приступали к основному – к озвучиванию. Не 
сразу, но все получилось. Сказки зазвучали. 

Вдохновлённые успехом, и тем, что могут создавать что-то новое и интересное 
все вместе, ребята предложили устраивать настоящие концерты для детей нашего 
детского сада. Так и поступили. Как настоящие артисты, перевоплощаясь в тех или 
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иных персонажей, с большим удовольствием, но все-таки немного волнуясь, дети вы-
ступали с уже освоенными музыкальными сказками. В репертуаре были представ-
лены сказки «Сказка про овечку», «Мышиная история», «Времена года», «Как ручеек 
солнышко искал» и многие другие. В ответ дети получили бурные аплодисменты от 
благодарных зрителей и замечательное настроение. Ну а для родителей дети тоже 
приготовили сюрприз – делали видеозапись своих выступлений. 

Закончился проект, наверное, самым волнующим моментом для детей. Однажды 
собравшись перед большим монитором и удобно устроившись, ребята посмотрели 
презентацию «Домашний музыкальный театр». Каждый ребенок с большим трепетом 
и ожиданием одобрения представил всем присутствующим видео и фото отчет сов-
местного со своими родными озвучивания сказок-шумелок. 

Результатом проекта стала картотека «Сказки – шумелки», включающая в себя 
сценарии сказок:«Заяц в лесу», «Мышиная история», «Пых», «Елочка», «Яблонька», 
«Лягушонок», «Чей голос лучше?», «Лиса и рыба», «Танец для мышки», «Зима в 
лесу», «Глупая лисичка», «Пришла весна», «День рождения», «Три поросенка», 
«Сказка про овечку», а так же методические рекомендации по подготовке и проведе-
нию «сказок-шумелок». 

На заключительном этапе реализации проекта был проведен контрольный мони-
торинг с детьми в соответствии с обозначенными на первичном мониторинге критери-
ями оценки. 

Результаты проведенного исследования на контрольном этапе показали, что 
28% проявляют инициативу в экспериментировании со звуками, 72% называют наиме-
нования шумовых музыкальных инструментов. 

Если на начальном этапе в беседе с детьми наблюдалась некоторая неосведом-
ленность по многим параметрам проекта, то по его окончании, все ребята вполне ин-
формативно излагали свои знания, что свидетельствовало о высокой результативно-
сти проведенного проекта. 

На основании полученных результатов можно сделать выводы о достигнутых ре-
зультатах: 

− сформировались представления о средствах музыкальной выразительности; 
− сформировалось умение слышать и различать отдельные звуки и воспроизво-

дить их по образцу; 
− проявляются навыки сотрудничества и сотворчества; 
− проявляется интерес к экспериментированию со звуками; 
− проявляются в процессе совместной деятельности такие качества как: вы-

держка, самостоятельность и инициатива, уверенность, раскованность. 
Родители: 

− приняли участие в создании предметов для звукоизвлечения; 
− стали активным соучастником ребенка в его творческой деятельности; 
− повысили компетенцию по музыкальному воспитанию детей. 
Педагоги: 
− стали активным соучастниками детей в их творческой и музыкальной деятель-

ности; 
− повысили компетентность в вопросе гармонизации детско – родительских от-

ношений посредством подготовки и проведения сказок-шумелок. 
Подводя итоги проделанной работы, хочется отметить, что в ходе реализации 

проекта наши воспитанники, как и планировалось, не только знакомились с различ-
ными способами озвучивания объектов и действий посредством драматизации ска-
зок-шумелок, но и самое, пожалуй, важное, активно экспериментируя со звуками, про-
должили свое путешествие по бескрайному и удивительному миру музыки. 
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Проект «Пусть сказка звучит» содействовал активизации родителей, как полно-
правных участников образовательного процесса, способствовал гармонизации дет-
ско-родительских отношений, развитию личностных качеств, познавательных процес-
сов, эмоционально-волевой сферы, речевой и творческой активности детей с тяже-
лыми нарушениями речи [6]. Родители воспитанников отметили, что дети стали про-
являть интерес к музыкальным произведениям, использовать различные возможно-
сти озвучивания своих действий в игровой деятельности. 

Исходя из чего можно сделать вывод: планомерное использование сказок-шуме-
лок в работе с детьми дошкольного возраста способно качественно повлиять на про-
цесс педагогического воздействия и значительно повысить его результативность. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ «ПИКТОМИР» В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация. В статье представлен вариант обеспечения системного подхода к к осво-
ению детьми дошкольного возраста образовательной среды «ПиктоМмр» с помощью 
введения домашних упражнений. Авторы озвучивают возможные сложности при вы-
полнении домашних упражнений по алгоритмизации и предлагают пути их решения. 
Описывают последовательность действий детей и взрослых во время совместной де-
ятельности при выполнении домашних упражнений, предлагают способ фиксации ре-
зультата работы. 
Ключевые термины: цифровая образовательная среда «ПиктоМир», алгоритмиза-

ция, компоненты алгоритма, домашние упражнения. 
 
Цифровая техника заняла прочные позиции во многих областях современной 

жизни, быстро проникла в детские сады, школы и дома. Современное общество 
предъявляет новые требования к поколению, вступающему в жизнь. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является не-
прерывность и преемственность в обучении. Информатизация дошкольного образо-
вания открывает педагогам новые возможности для развития методов и организаци-
онных форм воспитания и обучения детей. 

Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько разви-
тое мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки для реше-
ния различных учебных задач. Большие возможности при этом раскрываются при 
умении выстраивать алгоритмы, программировать определенные задачи и действия. 
Чтобы ребёнок понимал, что когда перед ним задача и ему нужно получить ответ, 
необходимо выполнить ряд действий. Если дети учатся этому в дошкольном возрасте, 
когда они придут в школу, им будет даваться обучение гораздо легче, чем другим. 

Дошкольный возраст является фундаментом знаний для успешного обучения де-
тей в школе. Ребенок не может гармонично развиваться без овладения навыками ра-
боты с электронными средствами. В ряде публиуаций А. В. Жуковой, М. В. Борцовой, 
С. Д. Некрасова раскрываютсяпроблема «Родитель – Ребенок – Электронный га-
джет», касающаяся изучения личностных особенностей детей, различающихся диф-
ференциацией в использовании гаджетов, относящиеся к социально-личностным 
свойствам, обретенным игровым способностям, элементам самосознания [1; 2]. Ав-
торы отмечают, что «в современных условиях особое внимание следует уделить осо-
бенностям взаимодействия «Ребенок – Гаджет – Взрослый», в том числе, развитию 
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способности детей «выстраивать ответственные отношения с окружающими: стрем-
ление оказать помощь, добиться результата, позаботиться о сверстниках, проявить 
доброту, скромность, трудолюбие» [3, с. 69]. 

Формирование основ алгоритмики и программирования это настоящее обучение 
с увлечением, которое дает очень большой весомый эффект. В ходе работы форми-
руются следующие качества: теоретическое, критическое, творческое мышление, ре-
гулятивные умения, качества мышления. 

Формировать и развивать техническую любознательность, мышление, аналити-
ческий ум, формировать качество личности, обозначенное ФГОС, необходимо начи-
ная с самого дошкольного возраста. Планируемый результат работы – это овладение 
детьми знаниями основы программирования алгоритмов в познавательно-игро-
вой форме. Эффективным средством развития предпосылок к учебной деятельности 
у детей в процессе обучения в ДОУ, являются алгоритмы и формирование у дошколь-
ников алгоритмических умений и основ программирования. 

Хотим рассмотреть в статье вариант взаимодействия в вопросе освоения до-
школьниками азами алгоритмизации и программирования через выполнение домаш-
них упражнений. 

Домашнее задание в школах воспринимается как само собой разумеющееся яв-
ление. Но многие родители удивляются, когда слышат о подобной практике в до-
школьных образовательных учреждениях. 

Активное взаимодействие воспитателей с родителями в вопросах развития ре-
бенка всегда актуально, особенно сейчас, когда дети легко осваивают цифровые но-
сители – телефоны, гаджеты и другое. 

В рамках федеральной сетевой инновационной площадки по теме «Апробация и 
внедрение основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной 
среде «ПиктоМир» площадки Федерального государственного учреждения «Феде-
ральный научный центр научно-исследовательский институт системных исследова-
ний Российской академии наук» (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) нами проводится работа по 
освоению детьми образовательной среды «пиктомир» с помощью введения домаш-
них упражнений. 

Программная система для изучения азов программирования дошкольниками и 
младшими школьниками «ПиктоМир» позволяет ребенку «собрать» из пиктограмм на 
экране компьютера несложную программу, управляющую виртуальным исполните-
лем-роботом. «ПиктоМир» в первую очередь ориентирован на дошкольников, еще не 
умеющих писать, или на учеников начальной школы, не очень любящих писать. 

Цифровая образовательная среда «ПиктоМир» по освоению основ алгоритмиза-
ции оптимально дополняет образовательную программу дошкольного образования и 
ориентирует педагогов ДОУ не только на освоение детьми основ программирования 
и составление программ для управления роботами на планшете, на преодоление иг-
ровых заданий в космическом пространстве и мирах-галактиках. Среда «ПиктоМир» 
направлена на развитии логического мышления при составлении плана действий – 
последовательных цепочек с командами, на формирование пространственных пред-
ставлений во время выполнения заданий на игровом поле из сочленяемых ковриков 
во время путешествий и так далее, на развитие таких личностных качеств, как орга-
низованность, кропотливость, терпеливость, усидчивость. Дети учатся разрабатывать 
план действий в соответствии с поставленной задачей, выполнять практические дей-
ствия по составленному плану, анализировать результат и делать выводы. И, не 
смотря на, казалось бы, техничность заданий – учатся нестандартно мыслить в меня-
ющихся условиях. Согласитесь, все эти освоенные детьми умения они будет приме-
нять с первого дня обучения в школе, и тогда образовательный процесс не будет им 
казаться таким сложным и непосильным [4]. 
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Какие процессы и качества развиваются у ребенка в ходе освоения образова-
тельной среды «ПиктоМир»? Прежде всего это: пространственное воображение и 
мышление, понимание принципов динамики и движения, глубокая наблюдательность, 
ответственность, усидчивость, целеустремленность, позитивное отношение к жизни, 
умение находить общий язык со сверстниками в командной работе, договариваться, 
знание слов – команд на английском языке. 

К тому же, дети осваивают компоненты понятия «алгоритм»: 
– постановка задачи, выделение проблемы, 
– определение исходной ситуации, исходных данных, 
– установление последовательности действий, шагов по его выполнению, 
– достижение требуемого результата путем выполнения установленной после-

довательности действий [5]. 
Конечно, такой диапазон развивающих возможностей ребенок не может освоить 

без помощи родителей. Вот здесь и возникает вопрос взаимодействия педагогов и 
родителей по освоению детьми образовательной среды «ПиктоМир». 

Данную работу мы начали с сентября 2021 года, и самого начала поставили пе-
ред собой цель вовлечь не только детей, но и родителей в образовательную среду 
«ПиктоМир», дать им возможность самим стать активными участниками этого занима-
тельного процесса, в котором словесные методы сочетаются с наглядными, игро-
выми, практическими, что ведет к огромному прорыву в освоении азов программиро-
вания детьми дошкольного возраста. На родительском собрании родители были озна-
комлены с программой «Алгоритмизация» («Пикто Мир»), особенностями освоения 
образовательной среды «ПиктоМир», его основными героями (Вертуном, Двигуном, 
Тягуном, Зажигуном) и роботом Ползуном. 

Вместес родителями мы приняли решение использовать домашние упражнения 
для детей и родителей, в ходе выполнения которых дети с помощью родителей 
смогли бы закреплять разобранный в детском саду материал. Задания давались еже-
недельно и предполагали выполнение с родителями в выходные дни. 

Поначалу при выполнении домашнего задания у многих возникали традицион-
ные проблемы. Так, дети не знали или забывали, что «задано на дом», не знали, как 
приступить к выполнению домашнего упражнения, тратили много времени на его вы-
полнение, делали работу не полностью, допускали много ошибок. 

Родители дошкольников, в свою очередь: невнимательно читали домашнее за-
дание, не выполнялиупражнение вместе с ребенком, забывали напомнить ребенку 
про домашнее задание, сталкиваясь с трудностями, не обращались за разъяснениями 
к педагогам и не доводили выполнение упражнения до логического завершения. 

В результате чего мы разработалиследующие рекомендации родителям. 
1. Составьте расписание выполнения заданий. Украсьте, разрисуйте так, как хо-

чет ребенок. 
2. Повесьте расписание на видное место. 
3. Дайте возможность ребенку самому отмечает полученные результаты. 
4. Поощряйте своего ребёнка за хорошо выполненное домашнее задание. Хва-

лите ребенка, радуйтесь его результатам, даже маленьким! 
5. Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его 

дальнюю перспективу. Какая игра или иное интересное совместное дело станет 
наградой? 

6. Не заставляйте ребенка делать задание, если он не хочет. Не превращайте 
выполнения ребёнком домашних заданий в орудие пыток. 

7. Помогайте ребёнку в выполнении домашнего задания только в том случае, 
если он об этом просит! Но будьте рядом, если он в этом нуждается. 

8. Не пытайтесь выполнять задание за своего ребёнка, лучше пусть он вообще 
его не сделает, чем сделаете его вы. 
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9. Консультируйтесь с воспитателем, если видите, что ваш ребёнок испытывает 
затруднения с выполнением домашних заданий. Либо если их испытываете вы. 

Данные рекомендации помогли сократить ряд сложностей, в том числе и психо-
логического характера, при выполнении домашних упражнений. 

Что мы учитывали при составлении этих рекомендаций? 
Что это будет, в первую очередь – психологическая готовность к совместной де-

ятельности взрослого и ребенка. 
Родителям важно было понять, что место выполнения домашних упражнений ме-

няться не должно, а так же – что у ребенка всегда должно быть пространство для вы-
бора и самостоятельной деятельности. В случае отказа от работы, заставлять его де-
лать упражнение – не нужно! 

А затем уже мы обсуждали алгоритм действий взрослых и ребенка по выполне-
нию домашних упражнений. 

Почему мы считаем домашние упражнения важной частью освоения детьми об-
разовательной среды «ПиктоМир»? 

Помимо того, что родители могут закрепить полученные умения ребенка в дет-
ском саду дома, они видят, насколько успешно ребёнок ориентируется в данном во-
просе, наблюдают его прогресс, имеют возможность помочь разобраться в новой 
теме. 

К тому же, домашние задания помогают дисциплинировать и настроить на пред-
стоящий в школе учебный процесс не только детей, но и родителей. И те, и другие 
должны понимать, что домашнее задание – это не страшно. Не нужно преподносить 
это детям, как какую-то усердную работу, которая требует от него много умственных 
усилий и усидчивости. 

Каково значение домашних упражнений для детей в детском саду?Они имеют 
большое значение: у детей начинает формироваться чувство ответственности, у де-
тей формируется чувство принадлежности к группе детей, объединенных общим ин-
тересом, увлечением, изучаемым направлением, приходит осознание того, что знания 
можно добывать самим (в данном возрасте вместе с родителями), у детей вырабаты-
ваются навыки самостоятельного мышления и самоконтроля. 

Какова последовательность усложнения домашних заданий для выполнения 
детьми дома? 

Содержание упражнений соответствует содержанию программного материала 
«Алгоритмизация», которую осваивают дети с детском саду, и направлено на закреп-
ление рассматриваемого материала. Так, в первый год обучения в рамках программы 
(старшая группа, 5–6 лет) дети получают следующие упражнения для выполнения: 
«Программа-лента для робота Вертуна», «Лабиринт для робота»,«Я – робот!», «За-
дание от программистов»,«Кнопки панели»,«Полочки с пиктограммами», «Кнопки па-
нели» и другие. 

Каждое задание может варьироваться по: участникам (меняются имена), месту 
событий (лабиринт, космодром, посадочная полоса платформы и так далее), способу 
решения задачи. 

Некоторые задания предполагают участие взрослого в выполнении задания, но 
в большей степени – предусматривают самостоятельное решение задачи ребенком. 
Роль взрослого в таком случае – задавать наводящие вопросы и курировать правиль-
ность выполнения упражнения. 

Приведу пример «Задание для Вертуна: ремонт платформы-космодрома». 
Детям дается карточка с заданием. 
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Домашнее упражнение к занятию 
 

Рассмотрите карточку и ответьте на вопросы. 
– Сколько клеток-плиток на платформе-космодроме повреждено? 
– Как обозначены поврежденные плитки, которым требуется ремонт, на платформе-космодроме ро-
бота Вертуна в среде ПиктоМир? 
– Если Робот стоит на поврежденной плитке-клетке, какую команду «закрасить» или «вперед» ему 
нужно отдать первой? 
– Если Вертун стоит на поврежденной плитке-клетке и смотрит в сторону движения по маршруту, то 
прежде чем начать движение, что он должен сделать. 
– Составь программу – ленту посадочной полосы платформы-космодрома королевства Лун Лу. 

 
После выполнения упражнения дома ребенок фиксирует результат работы на 

карточке с упражнением, которую он приносит в будний день в детский сад и пред-
ставляет итог своей работы. После презентации полученных результатов воспитан-
ники группы принимают решение о том, принимается этот результат или нет. В случае, 
когда результат принимается, ребенок заполняет свою индивидуальную «Карту до-
стижений «ПиктоМир» – приклеивает золотую звездочку; когда не принимается (хотя 
таких случаев взрослые участники образовательного процесса не допускают!) – ра-
бота возвращается и отправляется на доработку. По мере выполнения домашних 
упражнений «Карты достижений «ПиктоМир» заполняются полностью. 

Если же какое-то время ребенок не посещает детский сад, значит он должен 
наверстать пропущенный материал и по мере сил и возможностей доработать необ-
ходимые задания. Таким образом, дети сами принимают решение о количестве зада-
ний, которые нужно выполнить в ближайшее время. 

Чтобы родители ориентировались в материале программы «Алгоритмизация», 
мы ввели в работу практику «Рабочиеминутки». Это кратковременные, регулярные 
встречи, в ходе которых воспитатели группы проводят разъяснительные беседы, ин-
структажи, поясняют алгоритмы выполнения домашних упражнений, отвечают на воз-
никающие у родителей вопросы. Таким образом происходит организационно-методи-
ческое сопровождение участия родителей в освоении детьми образовательной среды 
«ПиктоМир» [6]. 

Следует отметить, что выполнение домашних упражнений положительно сказы-
вается на результативность. За полгода работы по программе «Алгоритмизация» 
дети: 

– познакомились с клубом «ПиктоМир», 
– освоили правила поведения и общения в клубе «ПиктоМир» и правила работы 

на планшете, 
– научились запуску Игры в среде «ПиктоМир» на планшете, 
– познакомились с особенностями проведения робота Вертуна по «Лабиринту 

для Робота», ориентируясь на изображение пиктограмм команд в программе-ленте, 
– изучили легенды виртуальных роботов среды «ПиктоМир», знаки-обозначения 

на космических платформах-космодромах и клетчатом поле Роботов в среде» Пикто-
Мир»; 

– освоили понятия «реальный робот», «виртуальный робот», «робот – Исполни-
тель команд», «человек-Командир или компьютер – Исполнители программ», «план-
шет», «программа для управления Роботами в среде «ПиктоМир», «программист», 

– изучили понятия «алгоритм – последовательность определенных действий», 
«программа-лента», «лабиринт» для Робота». 

И достижению таких результатов мы во многом обязаны участию родителей в 
работе нашей сетевой инновационной площадки по теме «Апробация и внедрение 
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основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде «Пик-
тоМир». А регулярное выполнение детьми вместе с родителями домашних упражне-
нийнапрямую повлияло на построение системного подхода к освоению образователь-
ной среды «Пиктомир». 
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ИГРА И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Социализация дошкольника представляет наибольший интерес в связи с 
активным освоением им общественных отношений, активным овладением различных 
форм поведения. В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человече-
ских отношений. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, ак-
тивно в ней участвовать, что, конечно, ему недоступно. Кроме того, не менее сильно 
он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – 
самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 
Ключевые слова: социализация, межличностные отношения, дошкольник, сюжетно-

ролевая игра, игровые действия. 
 
Сензитивным периодом для социализации личности является дошкольный пе-

риод. Потому что в данный период происходит усиленное духовное развитие ребенка, 
закладываются главные ценностные ориентиры личности, происходит становление 
характера, отношения к самому себе, к своей семье, к окружающему миру. 

Задачи социализации детей дошкольного возраста нашли свое отражение в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
Социальное обучение и воспитание в дошкольном возрасте рассматривается как це-
лостный процесс на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностях при-
нятых в обществе в интересах ребенка, семьи и социума. Стандарт дает четкое пони-
мание процесса социализации ребенка дошкольного возраста, который включает со-
циально-коммуникативное развитие, развитие навыков взаимодействия ребенка со 
сверстниками и взрослыми, присвоение социокультурных ценностей семьи, народа, 
Отечества. Задачи социализации личности, стоящие перед современным образова-
нием определили актуальность настоящего исследования. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом де-
ятельности для них является игра. Факт повышения роли игры как ведущего вида де-
ятельности дошкольника и отведение ей главенствующего места положителен, так 
как в последние годы в связи с социальными изменениями в обществе, информати-
зацией, а также усиленной подготовкой ребёнка к обучению в школе из мира детства 
игра уходит. 

Игровая деятельность является одним из определяющих направлений социали-
зации детей. В игровой деятельности осуществляется поэтапное встраивание ре-
бенка в общее для всех жизненное пространство, происходит усвоение знаний об 
окружающем мире и способах его познания, норм общения, ценностей и достижение 
оптимального уровня информированности, глубины, интериоризации знаний. 
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Формирование человека, как члена социума всегда было и остается актуальней-
шей проблемой общества. Важность и актуальность проблемы социализации в насто-
ящих условиях возрастает в связи с кризисом не только общества, но и семьи. Сме-
шение половых ролей, искаженная система ценностей родителей – нередкое явление 
в современной семье ребенка. Недостаток общения с родителями компенсируется га-
джетами и мультфильмами сомнительного содержания. Агрессивные проявления со 
стороны взрослых задают ребенку негативные образцы поведения в социуме начиная 
с раннего детства. Поэтому проблема социализации личности ребенка дошкольного 
возраста, присвоение им с раннего возраста норм и ценностей жизнедеятельности в 
социуме, где ему в дальнейшем предстоит жить, является предметом теоретического 
осмысления и экспериментального исследования в педагогике и психологии. 

Процесс социализации личности интегрируют все виды воздействий, оказывае-
мых на ребенка общественным окружением. Благодаря ним дошкольник присваивает 
комплекс знаний и норм, проявляющихся в таких поведенческих характеристиках как: 
самостоятельность, старательность, инициативность, социальная активность, ответ-
ственность. Все это дает возможность заложить основы развития саморегуляции, пе-
рехода от внешнего контроля взрослого к внутреннему самоконтролю. 

В этой связи актуализируется значение целенаправленного влияния на дошколь-
ников посредствам институтов социализации как главных факторов развития лично-
сти детей. В обширном масштабе проблема социализации реализуется через воспи-
тание и обучение в дошкольном учреждении, но выделение сюжетно-ролевой игры 
как средства социализации, выступает содержание данного исследования. 

Игра в дошкольном возрасте выступает не только основным времяпровожде-
нием, но и тем видом деятельности, в рамках которого идет развитие ребенка. В игре 
дошкольник осваивает нормы и правила человеческих отношений, учится управлять 
собой и другими, развивает мышление, внимание, память и речь. Игра выступает не 
только средством развития ребенка, но и уникальным диагностическим инструмен-
том, так как по характеру игровых действий можно сделать заключение о степени го-
товности ребенка к учебной деятельности, об особенностях психической жизни до-
школьника. 

Проблема исследования обусловлена наличием противоречий между тем, что 
современный воспитательный процесс, нацеленный на социализацию дошкольников, 
будет более плодотворным при условии реализации развития детей старшего до-
школьного возраста посредством сюжетно-ролевой игры и недостатком у педагогов 
умений анализировать характер взаимосвязи игровых умений и состояния социаль-
ного развития ребенка-дошкольника. 

Общество уделяет большое внимание социальному развитию личности, и наука 
определяет социализацию как комплекс всех процессов, благодаря которым человек 
усваивает и воспроизводит заданную систему знаний, правил, ценностей, позволяю-
щих ему эффективно проживать в качестве полноправного члена общества. Обще-
ственные нормы предполагают наличие следующих качеств у индивида: самостоя-
тельность выбора действия и поступка, инициативность в общении и социальной 
жизни, возложение на себя ответственности за сделанный выбор, за свою жизнь. Для 
возрастного этапа старшего дошкольного возраста актуален критерий перехода от со-
циальной реактивности к социально активному поведению. Подобное поведение про-
является в возможности внутренней саморегуляции поведения на основе интериори-
зированных знаний и норм поведения. У дошкольников отсроченный более значимый 
результат вместо сиюминутного удовольствия. Возрастает потребность в активных 
действиях, не требующих регуляции со стороны взрослых. 

Процесс социализации дошкольников осуществляется через всю систему воспи-
тания и обучения. В детском саду программы воспитательного процесса обеспечи-
вают комплексное решение множества вопросов социального развития таких как, 
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ознакомление детей с окружающим предметным и социальным миром, развитие меж-
личностного общения, приобщение к различного вида играм, включение в разнооб-
разные виды деятельности – игровую, художественно-изобразительную, трудовую, 
конструкторскую и так далее Усвоению программного материала далеко не всегда ос-
новывается на учете склонностей, перспектив развития каждого отдельного ребенка, 
его индивидуальных особенностей. Поэтому, развитие дошкольника в процессе игры, 
в которой он свободно и самостоятельно выбирает действия и поведение, является 
уникальной возможностью реализации индивидуального подхода к социализации 
личности. 

Игра используется и как форма взаимодействия взрослого с ребенком на усло-
виях последнего, когда ребенку предоставляется возможность свободного самовыра-
жения. Игра представляет уникальный опыт для социального развития ребенка, от-
крывая ему возможность вступления в значимую личную связь с взрослым. Обучаю-
щие функции игры состоят в перестройке отношений, расширении диапазона обще-
ния, адаптации и социализации. 

Важнейшими из личностных качеств, в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами дошкольного образования, а также психологической литера-
туры, выделяют самостоятельность, инициативность и ответственность, поэтому 
именно эти качества были выбраны как социально-значимые качества в процессе иг-
ровой деятельности для успешной социализации детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Результаты диагностики свидетельствуют, что дети старшего дошкольного воз-
раста показали разные особенности проявления социальных качеств личности. Уро-
вень социально-коммуникативного и познавательного развития детей старшего до-
школьного возраста имеет средний и низкий показатели (47% и 29%). Большинство 
детей имеет представления о моральных нормах и правилах поведения, но не всегда 
их осознанно соблюдают при общении с взрослыми и сверстниками. Не всегда ориен-
тированы на правильное и безопасное поведение. Ребенок с удовольствием играет 
со сверстниками, но в игре не всегда использует средства эмоциональной вырази-
тельности. Следует констатировать, что в педагогической практике не созданы усло-
вия для конструктивного общения детей старшего дошкольного возраста. Результаты 
исследований показали, что педагоги не считают процесс развития социальных уме-
ний одной из приоритетных задач образовательного процесса в дошкольном учрежде-
нии. Большинство родителей не имели понятий о вопросах социализации детей стар-
шего дошкольного возраста, другие вовсе не были заинтересованы в особенностях 
социального развития своих детей. Результаты работы убедили в необходимости про-
ведения педагогического исследования, поиска содержания, форм и методов разви-
тия социально-значимых умений, а значит, и оптимизировать процесс социализации 
старших дошкольников в дошкольном образовательном учреждении. 

Таким образом, появилась необходимость в разработке и внедрения социально-
педагогической программы для детей старшего дошкольного возраста. Основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности до-
школьника и отведение ей главенствующего места положителен, так как в последние 
годы в связи с социальными изменениями в обществе, информатизацией, а также 
усиленной подготовкой ребенка к обучению в школе из мира детства игра уходит. 

Социальное развитие детей в дошкольной организации во многом зависит от са-
мой дошкольной организации: выбор образовательной программы, с учетом которых 
будет составлена основная образовательная программа дошкольной организации, 
создание условий для ее реализации, контроль и мониторинг образовательного про-
цесса. Разработанная программа предусматривает конструктивное сотрудничество с 
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социальными партнёрами: государственные органы управления образованием; роди-
тели; педагоги дошкольного образовательного учреждения; воспитанники старшего 
дошкольного возраста, специалисты. При проведении развивающей работы с воспи-
танниками, необходимо использовать основные формы непосредственно-образова-
тельной деятельности: игры, игровые технологии (коммуникативные, сюжетно-роле-
вые, театрализованные, дидактические, квест-игры) и т. д. Особенностью данной про-
граммы является то, что процесс оптимизации социального опыта детей направлен 
на социализацию ребенка как личности на основе формирования социально-значи-
мых качеств, духовно-нравственных ценностей, развитие познавательных способно-
стей, но и на формирование коммуникативных умений у детей через взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми. Основные достижения игры как формы работы с 
детьми, связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, 
освоением форм позитивного общения; освоением новых социальных ролей; разви-
тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

В ходе исследования установлено, что старшие дошкольники группы №1, отне-
сённые к высокому уровню (38%), не испытывают страха, сомнения, застенчивости 
при вступлении в общение, не проявляют враждебности, детской зависти. Старшие 
дошкольники перечисляют мотивы, побуждающие их к вступлению в общение. Дети 
способны управлять своим поведением при выполнении творческой работы рядом с 
другими детьми. Дети с удовольствием играют со сверстниками, в игре использует 
средства эмоциональной выразительности. Адекватно реагирует на эмоциональные 
переживания других людей. Самостоятельно ставит цель деятельности и планирует 
ее результаты, самостоятельно выбирает материалы для ее достижения. После про-
ведения специальной работы с педагогами дошкольного образовательного учрежде-
ния на формирующем этапе, на контрольном этапе исследования наблюдается высо-
кий процент педагогов показавших высокий уровень по проявлению предложенных 
составляющих профессиональных качеств. Значительно возросло количество педа-
гогов, находящихся на высоком уровне и осознающих, что развитие социальных ка-
честв в игровой деятельности способствует в свою очередь успешной социализации 
детей (59,2%). Повысился уровень знаний у родителей, как важно помочь ребенку раз-
вивать его социальные качества для успешной социализации. Благодаря внедрению 
программы более 50% родителей используют игру в совместной деятельности, у 17% 
семей присутствует необходимая литература для изучения вопросов социального 
развития детей и использования игровых методик в процессе социального становле-
ния личности старшего дошкольника. Обобщая проделанную работу, можно конста-
тировать что, контрольный этап работы, решая специфические задачи исследования 
диагностическими методиками, выявил положительную динамику в критериях, пока-
зателях и уровнях социального развития детей старшего дошкольного возраста. 
Наиболее эффективным направлением педагогической деятельности в социальном 
развитии старших дошкольников выступила социально-педагогическая программа, 
которая включила в себя сборник игровых технологий для детей старшего дошколь-
ного возраста. Важнейшим фактором правильной организации игры вступает роль 
воспитателя. Цель педагогического влияния заключается в обеспечении условий для 
самостоятельной творческой игры, при которых дети свободно выбирают и проигры-
вают разнообразное содержание. 
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