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Аннотация. В статье анализ и оценка финансового состояния рассматривается в качестве инстру-

мента обеспечения экономической безопасности предприятия. 
 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, рентабельность, финансовая устойчи-
вость, платежеспособность, ликвидность. 

 
ктуальность выбранной темы обуславлива-
ется тем, что в нынешнее время проблема 

деятельности предприятий в условиях кризиса, 
проявляющихся в мировой экономике, неста-
бильности в разных отраслях систем, в несо-
вершенстве законодательных актов и наруше-
нии общепринятых правил и норм конкурен-
ции крайне остра. Из-за всех этих неблагопри-
ятных факторов предприятия прикладывают 
неимоверные усилия ради сохранения своей 
репутации на рынке. Предприятиям прихо-
дится думать не только о получении прибыли, 
но и о выявлении, анализе угроз, которые мо-
гут неблагоприятно сказаться на экономиче-
скую безопасность. 

Для раскрытия данной темы нужно более 
детально разобрать определения понятий «фи-
нансовое состояние предприятия» и «экономи-
ческая безопасность предприятия», а также их 
влияние друг на друга. 

Финансовая безопасность является важным 
аспектом для обеспечения экономической без-
опасности предприятия. В экономической ли-
тературе под финансовой безопасностью пред-
приятия понимается такое состояние, при ко-
тором субъект может расти, бороться за дости-
жение лучших результатов и сохранять свое 

положение при наличии внешних воздействий 
к потенциальным и актуальным внутренним и 
внешним угрозам. Это связано с тем, что 
именно комплекс мер финансовой безопасно-
сти помогает обеспечить устойчивость, мате-
риальные выгоды предприятия, его рост, воз-
можность превзойти конкурентов в определен-
ных условиях [6]. 

Под финансовым состоянием организации 
следует понимать экономическую категорию, 
отображающую положение капитала, переме-
щение денежного оборота, предоставляемых 
для производства и реализацию продукции 
субъекта предпринимательской деятельности, 
а также его возможность разобраться с долго-
выми обязательствами. 

Для инвесторов и подрядчиков финансовое 
состояние является чем-то вроде индикатора, 
благодаря которому они могут выявлять инте-
ресующие их компании для дальнейших вло-
жений в них. Помимо этого владельцы этих же 
компаний, благодаря анализу финансового со-
стояния, способны принимать эффективные 
действия на благо своих компаний.  

Финансовый анализ является важнейшим 
действием в работе компании, она нужна для 
просмотра финансового состояния 

А 
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организации. Целью финансового анализа яв-
ляется рассматривание возможности пре-
взойти конкурентов в заданных условиях, воз-
можности сохранения хладнокровия в неблаго-
приятных ситуациях, платежеспособности и в 
целом эффективности хозяйственной деятель-
ности субъекта. 

Основными задачами финансового анализа 
являются: 

• оценка финансового состояния компа-
нии; 

• установление воздействий факторов на 
обнаруженные отклонения по конкретным по-
казателям; 

• прогноз финансового состояния компа-
нии; 

• развитие, а также организация управ-
ленческих решений, направленных на усовер-
шенствование финансового состояния органи-
зации [6]. 

Последовательность выполнения анализа 
финансового состояния предприятия подразу-
мевает 3 стадии: 

1 стадия: анализ нынешнего состояния ком-
пании, возможностей его изменения, вычисле-
ние и динамика характеристик и коэффициен-
тов; 

2 стадия: установление факторов, а также 
условий, которые приводят к конкретным фи-
нансовым ситуациям; 

3 стадия: создание последующих операций 
вместе с учетом обнаруженных отличительных 
черт финансового состояния предприятия [9]. 

Для того чтобы дать характеристику финан-
совому состоянию организации, применяют 
показатели, которые можно разделить на ос-
новные блоки. 

1 блок: Оценка имущественного положения 
и структуры капитала, который подразделяется 
на анализ размещения капитала и анализ ис-
точников формирования капитала. 

2 блок: Оценка эффективности использова-
ния капитала, который подразделяется на ана-
лиз рентабельности капитала и анализ обора-
чиваемости капитала. 

3 блок: Оценка финансовой устойчивости и 
платежеспособности, который подразделяется 
на анализ финансовой устойчивости, анализ 
ликвидности и платежеспособности и оценку 
кредитоспособности и риска банкротства. 

Так же нужно отметить такие виды финан-
сового анализа, как внутренний и внешний 
[11]. Внешний финансовый анализ основыва-
ется на применении данных из открытых 

источников, а также стандартных способов 
расчета коэффициентов и индикаторов финан-
сового состояния. Акцент совершается в сопо-
ставлении количественных показателей дан-
ных годовой и квартальной бухгалтерской от-
четности организации. Во внутреннем анализе 
кроме информации в целом по организации, 
что находится в бухгалтерских отчетах, боль-
шой интерес проявляется в раскрытии причин 
и факторов, оказывающих влияние на уровень 
финансового состояния, а также поиску реше-
ний. 

Устойчивое финансовое состояние является 
весьма важным аспектом результативной дея-
тельности предприятия. Оно зависит от того, 
как соотносятся собственные и ссудные ре-
сурсы, основные и оборотные средства, а также 
от баланса активной и пассивной составляю-
щей. 

Независимо от успехов в финансовой со-
ставляющей компании, она может испытывать 
трудности из-за неправильного распределения 
своих ресурсов. В этом случае необходимо по-
нимать роль финансовой устойчивости компа-
нии. Финансовая устойчивость – это умение 
экономического субъекта работать и совер-
шенствоваться, удерживая при этом баланс ак-
тивов и пассивов в обстоятельствах перемен 
внутренней и внешней среды. Присутствие ис-
точников формирования запасов является по-
зитивным фактором для финансовой устойчи-
вости, а величина запасов негативным. Именно 
устойчивое финансовое состояние является ос-
новным условием эффективного функциони-
рования фирмы [12]. Так же немаловажным 
фактором финансовой устойчивости является 
платежеспособность, которая определяется как 
умение компании вовремя выплачивать свои 
обязательства и уровень ликвидности. Данный 
показатель должен быть на оптимальном 
уровне, так как недостаточная ликвидность ак-
тивов может послужить причиной к неплате-
жеспособности или банкротству, а излишняя – 
к уменьшению рентабельности. 

Обеспечение наиболее эффективного при-
менения ресурсов организации с целью избе-
жания и нейтрализации угроз, формирования 
условий для успешного последующего функци-
онирования субъекта предпринимательской 
деятельности подразумевает собой экономиче-
скую безопасность [4]. 

Одной из главных задач обеспечения эконо-
мической безопасности компании является его 
финансовая устойчивость, поскольку она 
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является самым значимым фактором, опреде-
ляющим стабильную деятельность организа-
ции в регулярно изменяющихся обстоятель-
ствах. Благодаря оценке финансового состоя-
ния имеющихся у фирмы ресурсов осуществля-
ется анализ экономической безопасности в це-
лом. 

Таким образом, анализ и оценка финансо-
вого состояния и экономическая безопасность 
предприятия тесно объединены между собой и 
дополняют друг друга. 
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нтерес к экономической безопасности ор-
ганизации в текущих условиях и созданию 

мощного потенциала для будущего роста оче-
виден: текущие экономические условия тре-
буют нового подхода к управлению и разра-
ботки стратегических альтернатив для сохра-
нения конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе. 

Проблема экономической безопасности ор-
ганизаций и институтов в последнее время 
приобрела особую актуальность. Однако, не-
смотря на большой интерес, проявленный оте-
чественными и зарубежными учеными и прак-
тиками, следует отметить, что предыдущие ис-
следования в основном были посвящены раз-
личным аспектам национальной и региональ-
ной безопасности и в гораздо меньшей степени 
экономической безопасности организаций. 

Поэтому сегодня каждой организации необ-
ходим отдел, который будет заниматься этой 
проблемой, так как сосредоточение этой функ-
ции на компетенциях сотрудника, занятого в 
другом отделе, может способствовать соверше-
нию умышленных или халатных ошибок, или 
нарушений. 

В современных условиях экономическая 
безопасность приобретает особое значение и 
ведущую роль в развитии экономики организа-
ций. 

Экономическая безопасность организации 
является комплексным понятием и связана не 
столько с внутренним состоянием самой орга-
низации, сколько с воздействием внешней 

среды, с ее субъектами, с которыми организа-
ция взаимодействует. 

Экономическая безопасность компании – 
это состояние, при котором ресурсы использу-
ются наиболее эффективно для предотвраще-
ния угроз и обеспечения стабильного функцио-
нирования компании сейчас и в будущем [1]. 

Экономическая безопасность организации 
может быть подвержена различным угрозам, 
под которыми понимается совокупность внеш-
них и внутренних факторов, угрожающих нор-
мальному функционированию компании. Для 
каждой организации они должны рассматри-
ваться индивидуально, в зависимости от от-
расли, масштаба и сезонности продукции, но в 
то же время существует множество универсаль-
ных угроз, присущих любой организации. 

Угрозы экономической безопасности – это 
явления и процессы, влияющие на экономиче-
ское состояние страны, ограничивающие эко-
номические интересы личности, общества и 
государства, представляющие угрозу нацио-
нальным ценностям и образу жизни [2]. 

Существует несколько классификаций угроз 
экономической безопасности субъекта. С точки 
зрения субъекта, угрозы могут быть внешними 
и внутренними. Внешние угрозы обусловлены 
влиянием внешней среды. 

• политическая и экономическая неста-
бильность; 

• повышение требований потребителей к 
качеству продукции компании при ограниче-
нии объемов потребления;

И 
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• изменения в структуре рынка товаров и 
услуг; 

• изменение условий финансирования, 
затрудняющее получение кредита; 

• разрыв экономических связей между 
предприятиями, образующими технологиче-
скую цепочку; 

• дисбаланс между перерабатывающей, 
распределительной и обрабатывающей про-
мышленностью; 

• низкая эффективность использования 
ресурсов. 

Внутренние угрозы определяются состоя-
нием самой организации. Внутренние факторы 
могут увеличить или уменьшить уязвимость к 
внешним угрозам и наоборот. К внутренним 
угрозам экономической безопасности органи-
зации относятся: 

• рост производственных затрат в ре-
зультате неэффективной организации произ-
водственных процессов и процессов управле-
ния; 

• значительные управленческие расходы 
в результате недостаточной оптимизации си-
стем бюджетного управления компанией, по-
литики управленческого учета, финансового 
планирования и финансового анализа. 

Угрозы экономической безопасности ком-
пании делятся на объективные и субъектив-
ные, в зависимости от источника их возникно-
вения [3]. Объективные создаются без участия 
и против воли компании или ее сотрудников и 
не зависят от решений руководства. К объек-
тивным угрозам относятся финансовое поло-
жение, научные знания, форс-мажорные об-
стоятельства и т.д. 

Субъективные угрозы возникают в резуль-
тате преднамеренных или непреднамеренных 
действий отдельных лиц, различных субъектов 
и организаций, включая конкурирующие госу-
дарства и международные компании. Поэтому 
их предотвращение во многом связано с воз-
действием на вопросы экономических отноше-
ний. 

Чтобы понять и оценить уровень экономи-
ческой безопасности предприятия, необхо-
димо знать факторы, которые ее определяют. 
Факторы экономической безопасности компа-
нии – это совокупность условий внешней 
среды, которые влияют на параметры безопас-
ности. 

Существуют внешние и внутренние фак-
торы. Внешние факторы можно разделить на 
три подгруппы [4]: 

• макроэкономические; 
• рыночные; 
• прочие. 
Совокупность факторов внутренней эконо-

мической безопасности можно разделить на 
следующие группы [5]: 

• финансовые; 
• производственные; 
• маркетинговые; 
• экологические. 
Экономическая безопасность предприятия 

зависит от того, насколько эффективно его ру-
ководство способно предотвращать внутрен-
ние и внешние угрозы и устранять вредное воз-
действие отдельных негативных элементов 
внешней и внутренней среды. Основной зада-
чей управления экономической безопасностью 
предприятия является обеспечение его устой-
чивого и эффективного функционирования в 
текущих условиях, создание потенциала для 
будущего развития и роста. 

Разработка и внедрение комплексной си-
стемы обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия, которая позволит прогнози-
ровать угрозы экономической безопасности и 
оперативно регулировать уровень и структуру 
затрат на обеспечение экономической безопас-
ности, позволит качественно влиять на общее 
финансовое положение данной организации. 

Следует отметить, что, несмотря на имею-
щиеся общие черты, система экономической 
безопасности каждого предприятия индивиду-
альна. Ее полнота и эффективность во многом 
зависят от имеющейся в государстве правовой 
базы, материально-технических и финансовых 
возможностей руководителя предприятия, по-
нимания каждым работником предприятия 
важности своей экономической безопасности, 
а также решений руководства предприятия по-
строить систему экономической безопасности. 
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ема модернизации управления девелопер-
скими проектами в условиях цифровиза-

ции строительства является очень актуальной 
в настоящее время, поскольку с развитием 
цифровых технологий, строительная отрасль 
также переходит на новый уровень, применяя в 
своей работе современные инструменты и ме-
тоды управления. Одним из таких инструмен-
тов являются информационные системы 
управления проектами, которые значительно 
упрощают и оптимизируют процессы управле-
ния проектами, позволяют оперативно полу-
чать и анализировать информацию, а также по-
вышают эффективность работы команды. 

В условиях стремительного развития строи-
тельной отрасли управление проектами стано-
вится более сложным и требует использования 
новых подходов и технологий. Это включает в 
себя не только управление процессами строи-
тельства, но и управление финансами, кон-
троль за сроками и качеством работ, взаимо-
действие с заказчиками и подрядчиками и 
многие другие аспекты. 

Целью статьи является рассмотрение совре-
менных тенденций и инновационных подхо-
дов к управлению девелоперскими проектами 
в условиях цифровизации строительной от-
расли. 

Модернизация управления девелоперскими 
проектами в условиях цифровизации строи-
тельства – это процесс применения современ-
ных технологий и методов управления проек-
тами для повышения эффективности работы 
девелоперов в строительной отрасли. 

Одним из ключевых аспектов модерниза-
ции управления девелоперскими проектами 
является использование информационных тех-
нологий и программных средств для управле-
ния проектами. Такие средства позволяют опе-
ративно получать информацию о процессах 
строительства, контролировать сроки выпол-
нения работ и оценивать качество выполнен-
ных работ. 

Кроме того, модернизация управления де-
велоперскими проектами также включает в 
себя применение инновационных методов 
управления, таких как Agile-методологии и 
Lean Construction, которые позволяют оптими-
зировать процессы работы и повысить эффек-
тивность управления проектами. 

Одним из главных преимуществ модерниза-
ции управления девелоперскими проектами 
является сокращение времени и затрат на вы-
полнение проектов, улучшение качества работ 
и увеличение прозрачности и контроля за про-
цессами. Кроме того, использование современ-
ных методов управления и информационных 
технологий позволяет улучшить взаимодей-
ствие между заказчиками, девелоперами и 
подрядчиками, что способствует повышению 
эффективности всего процесса строительства. 

Одним из инновационных подходов к 
управлению девелоперскими проектами в 
условиях цифровизации строительства явля-
ется использование Building Information 
Modeling (BIM) – технологии, позволяющей со-
здавать виртуальную модель объекта строи-
тельства, интегрирующую в себя все 

Т 
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необходимые данные и информацию об объ-
екте, начиная от его архитектурного проекта и 
заканчивая деталями конструкции и сметой. 

Использование технологии BIM позволяет 
улучшить качество и точность проектной доку-
ментации, снизить вероятность ошибок и кон-
фликтов при проектировании и строительстве, 
а также обеспечить эффективное управление 
жизненным циклом объекта [1, c. 7]. 

Кроме того, модернизация управления де-
велоперскими проектами также включает в 
себя использование инновационных методов 
финансирования, таких как краудфандинг и 
краудинвестинг, которые позволяют привлечь 
дополнительные средства для финансирования 
проектов. 

Однако, для успешной модернизации 
управления девелоперскими проектами в усло-
виях цифровизации строительства необходимо 
учитывать ряд факторов, таких как обучение 
персонала новым технологиям и методам 
управления, создание культуры инноваций и 
сотрудничества, а также разработка и внедре-
ние стандартов и нормативов для работы в но-
вых условиях. 

В целом, модернизация управления девело-
перскими проектами в условиях цифровизации 
строительства является необходимой и акту-
альной темой, которая может помочь повысить 
эффективность работы в строительной отрасли 
и улучшить качество жизни людей, использую-
щих объекты строительства. 

Цифровизация строительства привела к су-
щественным изменениям в управлении деве-
лоперскими проектами. Одним из основных 
преимуществ цифровизации является возмож-
ность более точного прогнозирования процес-
сов и управления проектом на всех его этапах. 

Однако, существуют ряд проблем, связан-
ных с модернизацией управления девелопер-
скими проектами в условиях цифровизации 
строительства, включая: 

Недостаток компетентных специалистов. 
На рынке труда не хватает высококвалифици-
рованных специалистов в области цифровых 
технологий и строительства. 

Низкая готовность рынка к цифровым изме-
нениям. Многие компании и специалисты не 
готовы к внедрению новых цифровых техноло-
гий в свою работу. 

Сложности с обеспечением безопасности 
данных. Передача и хранение больших объе-
мов данных требует высокого уровня защиты, 
что является сложной задачей. 

Несовершенство цифровых инструментов. 
Некоторые цифровые инструменты могут не 
соответствовать требованиям девелоперских 
проектов и быть неэффективными [2, c. 4750]. 

Для решения этих проблем необходимо: 
• Развивать кадры и повышать квалифи-

кацию специалистов в области цифровых тех-
нологий и строительства. 

• Проводить информационно-разъясни-
тельную работу и мотивировать компании и 
специалистов на использование цифровых тех-
нологий. 

• Принимать меры по обеспечению без-
опасности данных. 

• Использовать инструменты, которые 
соответствуют требованиям девелоперских 
проектов и учитывают особенности строитель-
ства. 

Модернизация управления девелоперскими 
проектами в условиях цифровизации строи-
тельства требует внедрения новых технологий 
и изменения подходов к управлению проек-
тами. Можно выделить следующие основные 
механизмы модернизации управления девело-
перскими проектами: 

1. Использование цифровых инструмен-
тов для планирования и управления проек-
тами. К примеру, использование BIM-
моделирования для проектирования и плани-
рования строительных работ, а также исполь-
зование различных приложений и программ 
для управления проектами и командой [3, 
c. 65]. 

2. Внедрение системы управления проек-
тами (Project Management System – PMS) для 
сбора и анализа данных о проекте. PMS позво-
ляет управлять бюджетом, сроками, ресурсами 
и качеством работ на всех этапах проекта. 

3. Использование цифровых технологий 
для автоматизации рутинных процессов, таких 
как управление документацией, контроль ка-
чества, оценка рисков и другие. 

4. Внедрение системы мониторинга и 
управления рисками на всех этапах проекта. 
Для этого могут быть использованы различные 
инструменты, например, анализ данных, моде-
лирование, прогнозирование и другие. 

5. Внедрение системы управления бюдже-
том, позволяющей контролировать расходы и 
доходы на всех этапах проекта, а также прово-
дить анализ эффективности инвестиций. 

6. Вовлечение заказчика в процесс управ-
ления проектом, например, через 
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использование цифровых платформ для ком-
муникации и обмена информацией [4, c. 47]. 

Таким образом, внедрение цифровых тех-
нологий и изменение подходов к управлению 
проектами позволяет повысить эффективность 
и качество строительных работ, сократить 
риски и улучшить управление проектами в це-
лом. Для успешной модернизации управления 
девелоперскими проектами в условиях цифро-
визации строительства необходимо использо-
вание новых технологий, таких как BIM-
моделирование, цифровые платформы, прило-
жения для управления проектами и другие. 
Также следует внедрять системы управления 
проектами, мониторинга и управления рис-
ками, управления бюджетом и другие. 
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орпоративное обучение в современных ор-
ганизациях является неотъемлемой состав-

ляющей профессионального развития сотруд-
ников и успешного развития компаний в усло-
виях конкурентной среды. Современные ком-
пании должны постоянно адаптироваться к из-
меняющимся рыночным условиям, новым тех-
нологиям и требованиям рынка, и одним из 
ключевых механизмов адаптации к новым 
условиям и достижения конкурентных преиму-
ществ является корпоративное обучение. Важ-
ными аспектами корпоративного обучения яв-
ляются адаптация обучения к конкретным за-
дачам и потребностям компании, использова-
ние современных методик и технологий обуче-
ния, разработка качественного контента и мо-
ниторинг эффективности обучения. 

Главной целью корпоративного обучения 
является не просто донести необходимую ин-
формацию, но изменить поведение сотрудника 
на рабочем месте, благодаря чему он станет бо-
лее продуктивным и эффективным. Как пра-
вило, данные изменения (применение полу-
ченных знаний и навыков на практике) проис-
ходят уже за пределами учебной аудитории и 
непосредственно на рабочем месте. Данный 
этап редко поддается контролю со стороны и 
является наиболее слабым в цепочке «бизнес-
потребность – результат»: после обучения со-
трудник не применяет знания и навыки в ра-
боте, что приводит к недоверию бизнеса по от-
ношению к функции L&D, а также к скепсису со 
стороны самих сотрудников [2, с. 3]. Процесс 
переноса теоретических знаний о новых под-
ходах, правилах и концепциях является крити-
ческим в функции обучения и развития персо-
нала. Важно понимать, что «перенос» – это не 
отдельный вид деятельности, а неотъемлемая 
часть процесса обучения.  

Перенос обучения на практику (learning / 
training transfer) стал предметом пристального 
изучения в начале XX века и многими исследо-
вателями определялся как эффективное при-
менение обучающимся полученных ранее зна-
ний и опыта в новых ситуациях и контекстах 
(Торндайк, Вудворт, Перкинс, Саломон и др.) 
[3, с. 95]. Современные специалисты, осознавая 
различия обучающей среды сотрудников и их 
рабочим местом, тем самым соглашаются с 
ранними исследователями и определяют пере-
нос обучения как способность сотрудника 
внедрять полученные в ходе формального обу-
чения знания, навыки и установки в свою ра-
боту (Форд, Болдвин) [1, с. 63]. 

Эксперты выделяют различные барьеры к 
применению сотрудниками новых знаний. Так, 
например, Завьялова и Ардишвили выделяют 
психологический, организационный и методи-
ческий аспекты, способствующих формирова-
нию «защитного механизма» у сотрудников, 
что приводит к отторжению стимула меняться 
в нужном для компании направлении [5, с. 507].  

В качестве психологического аспекта высту-
пает противостояние обучению как необходи-
мости выявлять и исправлять собственные 
ошибки, корректировать неэффективное пове-
дение в условиях корпоративной культуры, 
нацеленной на достижение максимального ре-
зультата и минимизации неудач. Проще го-
воря, при отсутствии культуры ошибок в ком-
пании сотрудники опасаются связывать необ-
ходимость обучения как с потерей авторитета 
и ощущением некомпетентности [4]. Организа-
ционный аспект связан, с формированием обу-
чающих программ, их наполнения и самих обу-
чающихся групп исключительно «сверху-вниз» 
без участия самих сотрудников. Полученный 
руководителем императив обучаться 

К 



Актуальные исследования • 2023. №17 (147)  Экономика и управление| 16 

воспринимается как давление и даже наказа-
ние, что напрямую влияет на снижение моти-
вации и вовлеченности. В основе методиче-
ского аспекта исследователи выделяют разрыв 
в экспертизе между представителями функци-
ональных подразделений, инициирующих обу-
чение, и L&D-функцией, осуществляющей это 
обучение; неадекватные критерии оценки обу-
чения, зачастую влекущие санкции по отноше-
нию к сотруднику, что вновь влияет на мотива-
цию. Кроме того, исследователи отмечают фе-
номен, при котором несмотря на рост знаний и 
навыков сотрудника, это никак не поощряется 
карьерными изменениями. 

Корпоративный университет Сбербанка в 
одном из журналов собственного издательства 
рассматривает барьеры к переносу обучения на 
практику с точки зрения пользовательского 
опыта и выделяет важные аспекты, которыми 
пренебрегают представители функции обуче-
ния:  

• отсутствие наблюдения за поведением 
сотрудников непосредственно после обучения; 

• совершение системных ошибок при 
обучении: переизбыток информации, отсут-
ствие минимальной практики и т.д.; 

• выбор неверных решений: так, если со-
трудники забывают ранее полученную инфор-
мацию, следует настроить процесс напомина-
ния им регулярно вновь обращаться к 

материалам, а не проводить дополнительные 
тестирования; 

• отсутствие работы с внутренним диало-
гом сотрудника: его мышлением и установ-
ками [7, с. 95]., вызывающими чувство страха, 
вины и раздражения; 

• использование неверных каналов об-
ратной связи с сотрудниками: например, лич-
ные беседы вместо анонимных анкет для 
оценки NPS или, наоборот, анкеты вместо фо-
кус-группы для оценки актуальности про-
граммы. 

Несмотря на то, что все эти проблемы отсы-
лают к более клиентоцентричному подходу, а 
значит, к большим затратам как минимум вре-
менных ресурсов отдела обучения, их решение 
может качественно изменить опыт сотрудни-
ков в процессе обучения, а значит, увеличить 
шансы на успешный перенос обучения на прак-
тику. 

Тему барьеров при переносе обучения 
можно также рассмотреть с точки зрения фак-
торов, влияющих на данный процесс (рис.). 
Профессоры Мичиганского и Индиансого уни-
верситетов Болдвин, Форд в своей работе, по-
священной клиентоцентричному подходу к 
обучению и переносу обучения на практику 
приводят модель этого процесса, описанного в 
терминах вводных факторов непосредственно 
обучения, результатов обучения и условий пе-
реноса [1, с. 65]. 

 
Рис. Модель переноса обучения на практику 

 
Вводные факторы делятся на три группы: 

дизайн обучения, характеристики самого обу-
чаемого и характеристики рабочей среды, каж-
дую из этих групп составляет набор факторов. 

Так, к дизайну обучения относят следование 
принципам обучения, последовательность 
учебного материала и актуальность содержа-
ния для непосредственной работы 



Актуальные исследования • 2023. №17 (147)  Экономика и управление| 17 

сотрудников. К факторам-характеристикам 
обучающихся относят в первую очередь изна-
чальные навыки и способности, мотивацию и 
личностные особенности. К характеристикам 
же рабочей среды авторы относят поддержку 
окружающих (начальства, ментора, коллег), а 
также ограничения и возможности для выпол-
нения усвоенных форм поведения на рабочем 
месте. 

Результатами любого обучения они назы-
вают некоторый объем теоретического матери-
ала, изученного в ходе учебной программы и 
сохранение или удержание этого объема после 
завершения программы. 

Условиями, определяющими эффектив-
ность переноса, Болдвин и Форд считают осо-
знанное обобщение материала, изученного на 
тренинге, в контексте работы самим сотрудни-
ком, а также сохранение и закрепление изучен-
ного материала в течение определенного пери-
ода времени на рабочем месте.  

В модели также представлены связи между 
всеми этими группами факторов, по которым 
видно, что вводные факторы обучения (дизайн, 
особенности обучающегося и его рабочей 
среды) и результаты обучения оказывают как 
прямое, так и косвенное влияние на условия 
переноса. Если рассматривать модель в обрат-
ном направлении, то формирование знаний и 
навыков и их сохранение напрямую влияют на 
условия переноса (связь 6). То есть, для эффек-
тивного переноса приобретенных навыков на 
практику необходимо усвоить и сохранить 
учебный материал. Предполагается также, что 
характеристики обучающегося и рабочей 
среды оказывают прямое влияние на перевод 
независимо от первоначального обучения в 
ходе учебной программы или сохранения учеб-
ного материала (связи 4 и 5, соответственно). 
Например, хорошо усвоенные навыки могут не 
сохраняться на рабочем месте из-за отсутствия 
мотивации или поддержки со стороны руко-
водства. Наконец, результаты обучения (усвое-
ние и сохранение) рассматриваются как непо-
средственно зависящие от трех составляющих 
обучения: дизайна обучения, характеристик 
обучаемого и рабочей среды. Последние же 
имеют непрямое влияние на условия переноса, 
«работая» через формирование знаний, навы-
ков и их сохранение. 

На основе данной модели можно сделать 
вывод, что на эффективность переноса обуче-
ния на практику влияет множество факторов, 
далеко не все из которых поддаются контролю 

со стороны инициаторов обучения. Более того, 
можно отметить, что те факторы, которые 
находятся в зоне влияния стейкхолдеров, зача-
стую просто игнорируются. Так, например, 
если дизайну обучающей программы еще уде-
ляется пристальное внимание как заказчиков 
обучения, так и L&D, то мотивация сотрудни-
ков уходит на второй план. Что касается рабо-
чей среды, то здесь зона влияния отдела обуче-
ния минимальна, и ведущую роль в данном во-
просе играет руководитель сотрудника, обес-
печивающий поддержку и возможности для 
применения новых знаний. К сожалению, мно-
гие руководители не вовлечены в процесс обу-
чения сотрудников и перекладывают ответ-
ственность на тренеров и отдел обучения [6]. 

На основе вышеприведенных данных мы 
можем определить основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются представители бизнеса и 
L&D – функции на этапе переноса обучения на 
практику: 

− защитная реакция сотрудников на обу-
чающие инициативы в связи с отсутствием 
культуры ошибок и назначением обучения 
«сверху-вниз». 

− недостаточное внимание к мотивации 
сотрудников, их негативным установкам, мыс-
лям и мышлению в целом; 

− отсутствие вовлеченности руководи-
теля или наставника в процесс обучения со-
трудника, влекущее за собой недостаток под-
держки и предоставления возможностей для 
практики. 

В заключение можно отметить, что перенос 
обучения на практику является важным эле-
ментом корпоративного обучения, который 
способствует повышению эффективности и 
производительности сотрудников, а также 
укреплению результатов обучения. Организа-
ции должны делать все возможное для созда-
ния условий, которые способствуют переносу 
знаний и навыков на практику, чтобы достичь 
максимального результата от проведенного 
обучения. 
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 условиях развивающейся рыночной эконо-
мики ценообразование в агропромышлен-

ном комплексе является актуальным вопросом. 
Сельское хозяйство является одной из самых 
важных отраслей народного хозяйства. 

От состояния и темпов его развития во мно-
гом зависит рост экономики всей страны и по-
вышение жизненного уровня ее населения. 

Важное место среди различных рычагов 
экономического механизма хозяйствования 
предприятия занимают цены. В ценах и цено-
образовании отражаются все стороны эконо-
мической деятельности предприятия, которая 
оказывает непосредственное воздействие на 
производство, распределение, обмен и потреб-
ление. В условиях рынка цена выступает связу-
ющим звеном между производителем и потре-
бителем [3, с. 26]. 

В настоящее время важнейшая проблема в 
области ценообразования состоит в обеспече-
нии паритета цен в обмене продукцией между 
промышленностью и сельским хозяйством или 
достижении эквивалентности этого обмена. 

Ценовой паритет в течение длительного 
времени постоянно нарушался, что приводило 
к значительным потерям в сельском хозяйстве 
и отрицательно сказывалось на его экономике, 
сдерживало развитие этой отрасли. 

Наиболее ощутимый урон сельское хозяй-
ство получает от инфляционного роста цен, по-
скольку результат своего труда оно реализует 
один раз в год – после уборки и продажи части 
урожая, а покупает необходимые материально-
технические ресурсы на протяжении всего 
года, когда цены повышаются, поэтому 

сельскому хозяйству нужна постоянная эконо-
мическая и социальная поддержка государства. 

Для решения проблемы, связанной с цено-
образованием в агропромышленном ком-
плексе, необходимо осуществлять сочетание 
постепенного внедрения форм рыночного це-
нообразования с взвешенным государствен-
ным регулированием рынка сельскохозяй-
ственной продукции, а также: 

− повышать эффективность производ-
ства; 

− выявлять внутренние резервы сниже-
ния затрат на основе совершенствования нор-
мативной базы; 

− поддерживать сбалансированность 
спроса и предложения сельскохозяйственных 
продуктов; 

− создавать необходимые гарантии това-
ропроизводителям; 

− защищать отечественных товаропроиз-
водителей; 

− создавать равные условия конкуренции 
с зарубежными товаропроизводителями на 
внутреннем рынке. 

Цена – экономическая категория, выражаю-
щая воплощенный в товаре общественно необ-
ходимый труд в стоимостном исчислении. Она 
служит также показателем качества и надеж-
ным измерителем спроса и предложения на 
конкретный товар. 

В цене товара в денежной форме выража-
ются все затраты труда, овеществленные в ис-
пользованных средствах производства, а также 
вновь затраченного труда, создающего чистую 
продукцию. 

В 
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Сумма цен всех товаров выражает стои-
мость общественного продукта, а вновь произ-
веденная стоимость образует национальный 
доход страны. Цена выполняет ряд функций: 

1. Стимулирующая – используется для по-
вышения прибыли, развития ресурсоснабже-
ния, повышения эффективности производства, 
улучшение качества продукции, внедрения но-
вых технологий и т. д. Цена в данном случае яв-
ляется средством стимулирования спроса. 

2. Распределительная – предусматривает 
учет в цене акциза на отдельные группы и виды 
пищевых товаров, налога на добавленную сто-
имость и других форм ценообразованного чи-
стого дохода, поступающего в бюджет государ-
ства, региона, города, района и т.д. 

3. Учетно-контрольная, при которой цена, 
переводя материальные, вещественные пара-
метры народного богатства в стоимостные, а 
следовательно, и финансовые, служит инстру-
ментом учета и контроля, сохранения, накоп-
ления, движения стоимостей на предприятиях, 
в учреждениях, других структурах народного 
хозяйства. 

Планирование производства, распределе-
ния, потребления продукции в стоимостном 
выражении невозможно без использования 
цен на планируемые объекты. Немаловажную 
роль играют цены при разработке целевых 
комплексных государственных, региональных, 
фирменных программ. В этом заключается 
роль плановой функции цены. 

Центральной функцией цены является регу-
лирующая, которая может проявляться по-раз-
ному. В рыночной экономике цены представ-
ляют собой инструмент усовершенствования 
спроса и предложения [2, с. 120]. 

При наличии государственного воздействия 
на цены они могут выполнять распределитель-
ную функцию, что в полной мере используется 
в централизованной экономике. Повышая или 
понижая оптовые и розничные цены, можно 
перераспределять доходы и прибыль регионов, 
отраслей, предприятий, социальных групп, се-
мей, отдельных людей. 

4. Информационная, которая показывает 
субъекту рынка наиболее выгодное направле-
ние его деятельности. 

5. Социальная – вызывает деформацию се-
мейного бюджета, повышает или понижает 
возможность тех или иных видов социальных 
благ. 

В зависимости от различных экономических 
признаков цены могут быть 

классифицированы по масштабу торговых опе-
раций и характеру реализуемого товара: от-
пускные, оптовые и розничные. 

Отпускные цены предприятия – цены, по 
которым предприятие реализует произведен-
ную продукцию другим предприятиям или 
оптово-сбытовым организациям обычно круп-
ными партиями. Они включают в себя из-
держки производства и реализации, прибыль, 
косвенные налоги и сборы, суммы НДС и акци-
зов, включенных в цену. При этом для расчета 
отпускной цены можно использовать следую-
щую формулу: 

Цотп= С[1+(Нп+Сндс+Са+Скн/100)] 
где Цотп – отпускная цена предприятия, тыс. 
руб.; С – себестоимость продукции, тыс. руб.; 
Ни – норма прибыли, %; Сиде – ставка налога 
на добавленную стоимость, %; Са – ставка ак-
циза, %; Скн – ставка отчислений косвенных 
налогов, %. 

Оптовые цены – это цены, по которым 
оптово-сбытовые организации реализуют то-
вары различным организациям и потребите-
лям. Оптовая цена состоит из отпускной цены 
предприятия изготовителя и оптовых надбавок 
оптовой организации, которые включают из-
держки обращения и прибыль этой организа-
ции, а также косвенные налоги, включаемые в 
оптовую цену. Размер оптовых надбавок огра-
ничен, как правило, 20 % от отпускной цены, 
сформированной предприятием изготовите-
лем. Для расчета оптовой цены используется 
следующая формула 

Цопт=Цотп *[1+(Он+ Сндс/100)] 
где Цопт – оптовая цена, тыс. руб.;  
Он – оптовая надбавка сбытовой организа-
ции, %. 

Розничные цены – это цены, по которым, 
как правило, розничные торговые организации 
реализуют товары населению или мелкоопто-
вому потребителю. 

Розничная цена состоит из оптовой цены и 
торговой (розничной) надбавки розничных 
торговых организаций, размер которой огра-
ничен, как правило, 30% от отпускной цены 
предприятия-изготовителя. 

Расчет розничной цены рекомендуется про-
изводить следующим  

Црозн=Цопт* [1 +(Тн+Снд с+Снп/ 100)], 
где Црозн – розничная цена, тыс. руб.;  
Тн – торговая надбавка розничной организа-
ции, %; Снп – ставка налога с продаж, %. 

Таким образом, каждый из последующих 
видов цен включает в качестве составной части 
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предыдущий вид. Так, оптовая цена оптово-
сбытовых организаций включает отпускную 
цену предприятия изготовителя, а розничная 
цена – оптовую цену. В свою очередь оптовая 
надбавка (как правило 20 %) сбытовой органи-
зации и розничная надбавка (как правило 30 
%), применяемая в розничной торговле, кон-
тролируются банками второго уровня, которые 
являются главным звеном в кредитно-расчет-
ном обслуживании хозяйствующих субъектов 
[4, с. 158]. 

Оптовая и торговая надбавки предназна-
чены для покрытия издержек обращения тор-
говых организаций, уплаты ими всех установ-
ленных налогов и получения прибыли. 

Зная составляющие отпускной, оптовой, 
розничной цены, можно судить о ее структуре, 
возможностях ее повышения или снижения, 
эффективности разработанной ценовой стра-
тегии предприятия, которая поможет сокра-
тить расходы и таким образом покрыть инфля-
ционный ущерб. 
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PROBLEMS OF TEACHING ABAI'S CREATIVE HERITAGE AT SCHOOLS 

 
Abstract. Abai made a huge contribution to Kazakh poetry, he created new poetic dimensions. The poet rebelled 

against backwardness and routine in public life, joyfully welcomed with all his soul the new things that he himself 
witnessed. He encouraged young people to study, to master science, various new crafts, advised them to work hon-
estly for the benefit of society. Abai attached special importance to family education in the education of young 
people. The first and most important educators, teachers, according to Abai, are parents. Abai firmly believed that 
time, full of ignorance and darkness, would go away, and it would be replaced by a bright world that would be built 
by the young. Recently, questions have been raised more and more often: "Is it necessary to study the works of Abai", 
"Is it necessary to recognize the legacy of Abai". Despite the fact that after gaining independence, the education 
system has stabilized, we have a counter question "How to properly build a program and methods of teaching the 
work of Abai so that they can learn his heritage and spirituality in many ways", "What problems arise when teaching 
Abai studies at school?". The main questions of the article are "How is Abai studies taught now?", "What are stu-
dents taught?", "How many works are taught?", "What program is taught?".  

 
Keywords: Kazakh literature, Abai studies, teaching methods, Abai's legacy, teaching problems. 
 

bai Kunanbayev is a great personality recog-
nized all over the world. The uniqueness of 

Abai is in its universalism and spiritual versatil-
ity. Abai created 170 poems and 56 translations, 
wrote poems, "Words of edification" ("Kara sozder" 
45). Poets and scientists of the East who adhered 
to humanistic ideas (Firdousi, Alisher Navoi, Ni-
zami, Fuzuli, Ibn Sina and others), as well as works 
of Russian classics, and through them European 
literature, influenced the formation of Abai's 
worldview. Abai found his vocation in introducing 
his people to the achievements of western culture. 

In 1932, for the first time Kazakh literature be-
came a separate discipline and the program in-
cluded Abai's works. In 1932-1933 the first works 
of Abai were taught at the seven-year school of 
factory and collective farm youth. In the following 
years 1934, 1938, 1941, 1947, 1951, 1958, 1961-
1970, 1971-1972, 1981-1982, 1989-90 the program 
for teaching Kazakh literature to Abai's work was 
constantly updated and improved. Basically, in the 
Soviet school, his poems devoted to the seasons, 
science-education, and art were regularly taught 
from Abai's works. During the Soviet period, only 

poems from Abai's work were selected in these 
programs. He himself was interpreted in accord-
ance with socialist interests. In the 1930 aitys 
around Abai's legacy, the influence of socialism 
prevailed, and knowledge in the "literary circle" 
was reflected in school curricula. During the Soviet 
period, Abai's religious and philosophical works 
were not taught at all. And some words on the 
topic of science-education are borrowed only in 
high school. In the middle classes, the "Thirty-first 
Word of Edification" was first presented in the 
draft program of 1997. At the same time, that until 
now the problem of representing the golden core 
of Abai's creativity, grouping Abai's works accord-
ing to the ideological and substantive meaning, re-
mains imperfect [1, p.85].  

The course "Abai studies", founded by M. Aue-
zov, has been taught for more than 80 years by stu-
dents mastering philological specialties. M. Aue-
zov for the first time in 1942-1943 opened a special 
course in Abai studies at the Kazakh Philological 
Faculty of Al-Farabi Kazakh State University. 

But in the Soviet era, they did not study and did 
not teach at their level. The proof of this is that 

A 
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M. Auezov presented the program of the course 
"Abai studies" in 1951, but due to political pressure 
at that time, those enrolled in the course program 
were specifically canceled.  

Has this gap in the curricula been corrected and 
replaced after independence? In order to make 
sure that the "New Generation" project was devel-
oped in 1997, which was based on Abai's works in 
the program used until 2013: 

5th grade "Kys", "Gylym tappai maktanba" 
6th grade "Shokpardai kekili bar kamys kulak". "Kulaktan kirin boydy alar", "Asempaz bolma arnege", 

"Otyz birinshi kara soz" 
7th grade "Kansonarda burkitshi shygady anga", "Karangy tunde tau kalgyp", "Zhiyrma togyzynshy 

kara soz" 
8th grade "Adamnyn keybir kezderi", "Ole – sozdin patshasy, soz sarasy", "Abdirahman olgende", 

"Abdirahman olimine" 
9th grade "Sabyrsyz, arsyz, yerinshek", "Men zhazbaymyn olendi ermek ushin", "Maz bolady boly-

syn", "Segiz ayak", "Eskendir" (dastan) (5 lessons) 
10th grade "Gylym tappai maktanba", "Men zhazbaymyn olendi ermek ushin", "Olen – sozdin 

patshasy soz sarasy", "Asempaz bolma arnege", "Adamnyn keybir kezderi", "Sabyrsyz, 
arsyz, yerinshek", "Zhelsiz tunde zharyk ai", " Kunil kusy kuykylzhyr shartarapka", 
"Bilimdiden shykkan soz", "Olsem, ornim kara zher syz bolmay ma?" "Eskendir". "Karangy 
tunde tau kalgyp", "Tatyananyn khaty", "Oneginnin khaty", "Yesek pen bulbul", "Pil men 
kanden" and etc. 

 
As it is already noticeable, a lot of attention was 

paid to Abai's works and his works on each topic 
were included. And also, when grouping Abai's 
works by classes, certain positions, thematic and 
ideological content were not taken into account, 
but there were some materials in the content. The 

program from grades 5 to 11 includes 19 poems,1 
poem, 6 translations, 7 words of edification. 

Let's pay attention to the textbooks "Literary 
reading", "Kazakh literature" in grades 2-11 of sec-
ondary schools: 

 
Class Included works Publishing house Authors 

2nd class "Zhazgytury" Almaty, "Atamura"  B.T. Kabatay,  
V. А. Kalieva,  
U. К. Zeynetollina 

3nd class "Gylymga kunil bolseniz..." Almaty, "Atamura"  B.T. Kabatay,  
V. А. Kalieva,  
U. К. Zeynetollina 

4th grade "Zhasymda gylym bar dep eskerme-
dim...", 
"The fifteenth Word" (excerpt from the 
words edification) 

Almaty, "Almaty 
Kitap" Publishing 
House, 2019 

Z. Muftibekova, 
A. Ryskulbekova 

5th grade Not included Almaty, "Atamura"  Aktanova A.S., 
Zhundibayeva A.K.  

6th grade "Men zhazbaymyn olendi ermek ushin", 
"Gylym tappai maktanba", "Birinshi soz", 
"Zhetinshi soz", "Otyz birinshi soz" 

Almaty, "Atamura"  Aktanova A.S., 
Zhundibayeva A.K., 
Zhumekenova L.K. 

7th grade Not included Almaty, "Atamura"  Aktanova A.S., 
Zhundibayeva A.K.  

8th grade Not included Almaty, "Atamura" 
2018 

Aktanova A.S., 
Zhundibayeva A.K.  

9th grade Not included Almaty, "Atamura" 
2019  

Aktanova A.S., 
Zhundibayeva A.K., 
Zhumekenova L.K. 
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Class Included works Publishing house Authors 
10th grade Abay shygarmashylygy, Abaydyn keybir 

osiet sozderi, "Segizayak", "Ole- sozdin 
patshasy, soz sarasy", "Konglim kaitty 
dostan da, duspannan da", "Sabyrsyz, 
arsyz, yerinshek", "Kalyn elim , kazagym , 
kayran zhurty" , "Bolys boldym , mineki", 
"Lai suga may bitpes koi otkenge"," 
Eskendir" poema 

Almaty, "Atamura"  Aktanova A.S., 
Zhundibayeva A.K., 
Zhumekenova L.K. 

11th grade M.Auezov "Abai zholy" epic novel Almaty, "Atamura" Aktanova A.S., 
Zhundibayeva A.K., 
Zhumekenova L.K. 

 
To date, only one work dedicated to Abai (the 

novel "Abai zholy") and 7 own words of edification, 
12 poems are taught at schools. 

Unfortunately, in the updated content pro-
grams that are taught today, Abai's legacy did not 
reach the degree of his teaching back in the Soviet 
period. According to the program, students first 
get acquainted with the heritage of Abai in the 
sixth grade, before that, in primary school text-
books, there are only a brief biography and 1 line 
of poems. Thus, in secondary schools, Abai's 
themes cover only 9 poems, 6 words of edification 
and one poem. 

To date, the subject of "Abai studies" is not 
taught in all schools. Despite the fact that, in ac-
cordance with the updated content, the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakh-
stan and the Al-Nair publishing house have devel-
oped textbooks and anthologies on the subject of 
"Abai studies" for grades 5-11, methodological 
guidelines for teachers, which are planned to be 
put into effect from the 2022-2023 academic year 
as the main subject. 

Until one general program, one printed text-
book is assigned and launched, everyone will con-
tinue to study independently. 

Our pedagogical and civic task is to present the 
great classic Kazakh poet, our great nation, to 

realize that every word has no weight if it has no 
value and nobility, despite the fact that it has been 
preserved for a thousand years. Therefore, the 
training of Abai's work should be adjusted, starting 
from the school.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЕ АБАЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 
Аннотация. Абай внес огромный вклад в казахскую поэзию, он создал новые стихотворные размеры. 

Так же он придумывал и новые формы: шести- и восьмистишия. Поэт восстал против отсталости и ру-
тины в общественной жизни, всей душой радостно приветствовал то новое, чему сам был свидетелем. 
Он призывал молодежь к учению, к овладению наукой, различными новыми ремеслами, советовал тру-
диться честно, на благо общества. Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному 
воспитанию. Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, – это родители. Абай свято 
верил, что время, полное невежества и темноты, уйдет, и его сменит светлый мир, который будет по-
строен молодыми. В последнее время все чаще поднимаются вопросы: «Нужно ли исследовать произведе-
ния Абая», «Нужно ли признать наследие Абая». Несмотря на то, что после обретения независимости 
система образования стабилизировалась, у нас возникает встречный вопрос «Как правильно построить 
программу и методы обучения произведении Абая, чтобы могли многогранно познать его наследие и ду-
ховность", "Какие проблемы возникают при обучении Абаеведение в средней школе?». Главные вопросы 
статьи «Как сейчас преподается Абаеведение?", "Чему учат школьников?", "Сколько произведений препо-
дается?", "По какой программе преподается?".  

 
Ключевые слова: казахская литература, произведение Абая, методика обучения, наследие Абая, про-

блемы преподавания. 
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алқ чолғу асбобларининг ҳар бири ўз 
оҳанги, ишлатилиш ўрни, кишиларга 

руҳий-эстетик таъсирига кўра қадрланган. 
Халқ қувончу дардли онларига шерик бўлиб, 
ҳеч кимга айта олмайдиган ҳис-туйғуларининг 
ифодачиси ҳисобланган созларнинг ҳар бири 
тўғрисида кўплаб ривоятлар тўқиган. Бу 
ривоятларда мусиқа асбоблари, улардан 
таралаётган сеҳрли оҳангларнинг инсон 
кайфиятига, соғлигига таъсири, руҳий қуввати 
улуғланади. 

Мана шулардан бири. 
Ривоят қилишларича, бир куни Абу Али ибн 

Синога ўғли келиб: 
− Падари бузруквор, сиз менга ота 

бўлибгина қолмай устозлик ҳам қилдингиз.Сиз 
бўлмаганингизда бунчалик даражага 
эришмаган бўлар эдим. Сиздан яна бир 
масалада кўмак сўрамоқчиман. Ёрдамингиз 
зарур бўлиб қолди,- дебди.  

− Сўранг, бўтам, - дебди Ибн Сино. 
− Сиз берган ва ўзим тайёрлаган дори- 

дармонлардан кўплаб касаллар даво топишди. 
Аммо уч касал бор, уларга ҳеч қайси дори кор 
қилмайди. Шунинг боисини сўрагани келдим, - 
дебди. 

Ибн Сино: 
− Машшоқлардан фойдаландингизми? – 

деб сўраб, “йўқ” жавобини эшитгач, шундай 
дебди. “Ҳозир борингда беш- олти машшоқни 
олиб, ўша касалларнинг олдида катта 
куйлардан чалдиринг. Мусиқа оҳанглари 
айрим хасталикка ҳар қандай дори- дармондан 
кўра кучлироқ таъсир қилади. Мен буни ўзимда 
кўп марта синаб кўрганман”. 

Ибн Синонинг ўғли отасидан рухсат олиб, 
саройга қайтиб келибди-да, шаҳарнинг машҳур 
машшоқларидан беш- олтитасини эргаштириб 
изига қайтибди. Дори таъсир қилмаган 
хасталар ёнига машшоқларни ўтирғизиб, 
куйлар чалишни буюрибди. Машшоқлар дутор, 
танбур, удларда оғир, босиқ куйдарни бошлаб 

юборишибди. Бир пайт мусиқа авж пардасига 
чиққанда касаллардан бири оҳ деб ўрнидан 
тура бошлабдию, кейин иккинчиси ўрнидан 
қўзғалибди. Машшоқлар чалаверибди. Бора-
бора беморлар ўрнидан туриб ўтира бошлабди. 
Машшоқлар куйни тўхтатишганда, касаллар 
кулиб анча тетиклашибди. Кейин эса бутунлай 
соғайиб кетибди. Шу-шу Ибн Синонинг ўғли 
отасининг йўлидан бориб, қайси хастанинг 
уйига борса, ё саройга чақиртирилса, 
созандалардан ўзи билан олиб юрадиган 
бўлибди. Турли-туман дори-дармонлар 
қаторига машшоқларнинг куй-қўшиқларини 
ҳам қўшиб олибди.  

Давримизнинг етук бахшиси Қаҳҳор 
Раҳимовдан фольклоршунос А. Эргашев ёзиб 
олган қуйида хотира ҳам мусиқанинг инсонга 
руҳий таъсирини кўрсатишига ҳаётий 
мисолдир. 

“Кунлардан бир куни Сурхондарё 
вилоятининг Қизириқ туманига тўйга 
чақиришди. Тўй жуда мароқли ва файзли ўтди. 
Тўй охирида, тонг ёришиб, мен достонни 
тугатиб бўлган пайтда Мамаражаббой деган 
бир механизатор ёнимга келиб, ўзини 
таништириб шундай деди: 

− Укам Қаҳҳоржон, отангиз Қодир бахши 
менинг фарзандларим тўйига келиб, “Юсуф ва 
Аҳмад” достонини айтган, мен 17 та 
микрокассетага ёзиб олган эдим. Кекса отам бу 
касеталарни мендан олиб напрамачга солиб 
тайлади. Қачон эшитгиси келса, хилватда 
менга магнитафонни қўйдириб эшитар ва яна 
олиб қўярди. Орадан йиллар ўтди. Охири отам 
95 ёшида оғир касалланиб ётиб қолди. Ҳеч 
қандай чора кор қилмай оғирлаша борди. Бир 
кечқурун мени чақириб: “Ўғлим, напрамачдан 
кассетани ол ва менга қўйиб бер. Сўнг уйни 
маҳкамлаб, ўзинг ҳам чиқиб дамингни ол. Мен 
бир қўшиқ тинглайин”,- деди синиқ овозда. 
Аммо овози синиқроқ бўлса- да, отамнинг 
истаги, гапидан хурсанд бўлиб, демак 

Х 
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тузалаётир деб ўйлаб топшириқларини 
бажардим. Орадан ярим соатча фурсат ўтиб, 
отамдан хабар олиш учун хонага оҳиста 
кирдим. Отам чалқарамон ётар, кўкраги 
устидаги магнитафондан Қодир бахшининг 
сеҳрли сози ва бахши овози тараларди. Бахши 
“Юсуф ва Аҳмад” достонидан жаллодларнинг 
Мирза Маҳмудга Юсуф-Аҳмадни топшириш 
учун қумлоқдан ҳайдаб кетишини берилиб, 
юракларни сел қилиб куйларди. Негадир 
ҳансираб нафас оладиган отамнинг нафаси 
сезилмасди. Ёнига бориб, секин “ота”,- дедим. 
Жим. Аста қимирлатсам... 

Во дариғ, отам Қодир бахши куйлаётган 
магнитафонни қучоқлаб, бахшини тинглаб жон 
таслим қилибди. Ҳа, отам, шу нафасда биз 
фарзандлари, яқинлари овозини тинглаб эмас, 
бахши сози ва овозини эшитиб кўз юмишни 
афзал кўрган эканда”. 

Яратувчи ва ижодкор халқимиз дил 
садоларини ўзида жам этган куйлар 
хорижликларни ҳам лол этганки, фикримизни 
далиллаш учун машҳур фольклоршунос Малик 
Муродов(1933-2001)нинг қуйидаги қайдларига 
назар ташлайлик: “Ўзбекнинг турган-битгани 
руҳий ва миллий қадриятини ўзида жамулжам 
этган сеҳрли куй, ҳузурбахш қўшиқ экан,- деган 
эди хорижлик бир олим.  

Дарҳақиқат, ўзбекнинг шоир бўлмагани кам 
бўлганидай, ҳеч бўлмаса ҳиргойи қилмагани, 
куй, қўшиқ сеҳридан сел бўлмагани йўқ десак 
хато кетмаймиз. Буни эл орасида бўлиб чигит 
титаётган, ўрмак ўраётган, мол соғаётган чечан 
оналарни, минг жило бериб кашта тикаётган, 
пахтазор оралаб меҳнат қилаётган, гул гулзорга 
зеб бериб юрган опа-сингилларни, яйлов 
кезаётган чўпонларни, ёғочга жон ато этаётган 
усталарни, мўл ҳосил олаётган бобо- 
деҳқонларни кўриб, улар билан мулоқатга 
киришганда пайқаб олишнинг қийин жойи йўқ. 
Ҳа, ўзбек деган улуғ халқнинг деярли ҳар бири 
қўшиқ, куй шайдоси, ижрочиси, ижодкори. Бу 
ёруғ дунёга ёқимли қўшиқ билан келган, 
танглайи куй, қўшиқ билан кўтарилган; куй, 
қўшиқ билан олтин тахти- бешикка беланган, 
ўсган, унган, охири манзилга ҳам қўшиқ билан 
кузатиладиган ким десангиз- ўзбек. Шуларни 
ўйлар экансан, Ду-Ду Дъен жаноблари ҳақ 
эканлигига имон келтирасан киши”. 

Бу фикрнинг далили сифатида ўзбек мусиқа 
асбоблари, мусиқий оҳанглар, созанданинг, 
қўшиқчининг, достончининг худо берган руҳий 
қуввати тўғрисида яратилган ўнлаб афсоналар, 

ривоятлар, ҳикоятларни истаганча келтириш 
мумкин.  

Мана айрим ривоятларга эътибор беринг: 
Афғон рубоби ҳақида ривоят 
Бухоро хонининг ҳуснда тенги йўқ бир қизи 

бор экан. Аммо шу ҳусни- жамоли билан қадди 
қоматига қарамай уйқусизликка учраган 
касалманд экан. “Қизим ўлиб қолмасмикан?” – 
деб хон куну тун ғамда экан. Қаратмаган 
табиби, боқтирмаган қушночи қолмабди. 
Барибир қиз тузалмай, кундан кунга 
баттарлашаверибди. Қизни кечаси қаср ичига 
олиб киришар, эрталаб лабиҳовуз олдига 
чиқариб қўйишар экан. Хоннинг қизи 
лабиҳовуз олдига ўтириб, боғда юрган 
товусларга тикилиб хаёл сургани сурган экан. 
Уларни жуда яхши кўрар эканда, товуслар 
патларини ёйса кўнгли ёришар, ўйинга тушса 
қувонар экан. Доим: “Шу товуслар сўзлашиб, 
қўшиқ айтиб рақсга тушишса қандай ажойиб 
бўларди”- дер экан. Бухорода яшовчи бир 
афғон йигити бундан хабардор бўлиб қолибди. 
У қўли гул уста бўлиб, ҳатто қуруқ ёғочга ҳам 
жон киритиб юбораркан. Ҳунарини ишга солиб, 
товусга ўхшаган бир асбоб ясабди - да, уни олиб 
хоннинг саройига борибди. Хонга рўбарў 
бўлиб: “Мен қизингизни тузатаман”, -дебди. 
Хон рози бўлибди. Афғон йигит боққа кириб, 
қизнинг ёнига келибди ва ўзи ясаган 
товуссимон асбобни чала бошлабди. Асбобнинг 
гоҳ хазин, гоҳ мунгли, гоҳ жўшқин куйига 
берилиб кетган хоннинг қизи аста - аста уйқуга 
кетибди. “Уйқу дардга даво, беморга шифо”, - 
деб бежиз айтишмаган. Афғон йигит созини 
чалишни тўхтатмабди, хон қизи уйғонмасдан 
ухлаганча ухлайверибди. Бора-бора афғон 
йигит уни яхши кўриб қолибди. Қизга меҳри 
ошган сари қўлидаги асбоби янада бошқачароқ 
бўзлайверибди. “Қизим нима бўлдийкан, бир 
хабар олай”, - деб боққа чиққан хон қизини 
уйқу оғушида, ёнидаги афғон йигитни эса 
қўлидаги асбобини бўзлатаётган ҳолда 
кўрибди. “Тағин қизимнинг бошини 
айлантириб қўймасин”, - деб ўйлабди - да, 
йигитни боғдан ҳайдаб чиқарибди. Хон қизи 
тузалиб кетибди. Афғон йигитни кўп 
йўқлатибди, тополмабди. Хон қизининг 
тузалиб қолганини кўриб, ўзига ўхшаган 
хоннинг ўғлига катта тўй қилиб бериб 
юборибди. 

Афҳон йигити қизнинг ишқида ўзи ясаган 
асбобни чалгандан чалиб юраверибди. У куй 
чалганда уйқусизлар уйқуга кетибди, касаллар 
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тузалибди, муҳаббати бевақт хазон 
бўлганларнинг дардига дард қўшилибди. 

Шу-шу афғон йигит ясаган асбоб “Афғон 
рубоби” деб аталадиган бўлибди. Афғон 
рубобининг овозини эшитган кишиларнинг 
дардига дард қўшилиши ёхуд таскин топиши 
шундан экан. 

Доира 
Қадим-қадим замонларда бир 

мамалакатнинг савдогарлари савдо қилиш 
учун сафарга чиқишибди. Йўллари чўли 
Маликдан ўтар экан. Йўл юриб, йўл юришса ҳам 
оз эмас мўл юришиб чўли Маликнинг қоқ 
ўртасига бориб қолишибди. 

Бир пайт ғамлаган сувлари тамом бўлиб 
қолибди. Сувсизликдан бирин-кетин 
сулайишиб ётиб қолишибди. Куч-қувватлари 
кетиб, туриб юришга асло мадорлари 
қолмабди. Карвонда бир йигит ҳам бор экан. У 
ўзининг охирги мешидаги сувини сафдошлари 
оғзига томчилатиб- томчилатиб қўйибди. 
Одамлар бир оз ўзларига келишибди-ю, 
барибир иссиқ ҳамда чанқовдан йўлга туша 
олмабдилар. Шунда бояги йигит ўйлаб- ўйлаб, 
сувдан бўшаган мешини ёриб, араванинг 
ғилдирагига таранг қилиб тортибди. Шундан 
кейин офтобга қаратиб қўйибди. Сўнгра уни 
така- тумлата бошлабди. Овозига маҳлиё бўлиб 
қаттиқроқ така - тумлатибди. Бора-бора уни 
шунчалик ура бошлабдики, асбобнинг овози 

бутун чўлни ларзага келтирибди. Ғайритабиий 
бу овоздан одамлар ҳам ўзларига келиб, 
ғимирлай бошлашибди. Овоз бархандан 
барханга ўтибди, тепаликдан тепаликка 
кўчибди. Охири шу чўлнинг нариги четида 
кетаётган бошқа карвондагиларнинг қулоғига 
етиб борибди. Карвондагилар: “Карвон 
ҳалокатга учрабди, бўлмса бунақа овоз 
чиқармасди. Ёрдамга чақираяпти, бормоқ 
керак”, - деб уларнинг олдиларига етиб 
боришибди. Сув бериб фалокатга учраган 
савдогарларни омон сақлаб қолишибди-да, 
савдо сафарига бирга олиб кетишибди. 

Чўлда сувсизликдан ҳалокат ҳолига келган 
савдогарларни сақлаб қолган нарса доира екан. 
Шу-шу доира “така-така-тум, така-така-тум” 
деб овоз чиқара бошладими, одамларда 
тетиклик, дадиллик, жасурлик кайфиятлари 
уйғонаркан. 

Ҳар бир халқ чолғу асбоблари ҳақидаги 
ривоятлар ўша сознинг пайдо бўлиш тарихи, 
аҳамияти ҳақида ёш авлодга мусиқий таълим 
бериш жараёнида алоҳида аҳамиятга эгадир. 
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а протяжении трех лет (с 2020-2023) мною 
ведется Проект «Кэрэ сибэкки» в рамках 

«Развития финансовой грамотности детей до-
школьного возраста через нравственно-трудо-
вое воспитание». 

В современном мире ребенок поневоле 
встречается с экономикой, даже если его не 
учат этому. Он узнаёт, что такое «моё», «твоё», 
«наше», «обмен», «деньги», «цена» и пр.  

Дети – это зеркало мамы и папы, поэтому в 
плане экономии и планирования финансов они 
стараются подражать родителям.  

Если родители сами не умеют правильно 
планировать финансы, то и ребенок вырастет 
финансово неграмотным человеком.  

Если у ребенка не сформировать правильное 
представление о деньгах, то у него появится 
собственное, зачастую неверное мнение.  

Таким образом, целью моего проекта явля-
ется: содействие финансовому просвещению и 
воспитанию детей детсада "КЭСКИЛ", создание 
необходимой мотивации для повышения их 
финансовой грамотности.  

Мой проект был поэтапным: 
1 этап – подготовительный: 
– Изучение справочной, методической, 

энциклопедической литературы; 
– Информирование родителей о плани-

ровании работы с детьми по проекту «Кэрэ си-
бэкки»; 

– Приобретение семян.  
2 этап – реализация проектных мероприя-

тий.  
Посадка рассады. Детей очень заинтересо-

вало, как из маленькой семечки развивается 

растение. Купили смесь семян разных расцве-
ток, дети долго рассматривали маленькие се-
мечки и не верили, что из них можно вырастить 
большие, ярко цветущие кустики. Купили спе-
циальную землю для посадки и ребята узнали, 
что она состоит из разных компонентов, там 
есть торф, песок, удобрения. Ребята сами посе-
яли семена, и каждый день наблюдали, как по-
являются всходы, появляются новые листочки. 
В процессе проведения проекта дети исследо-
вали части растения под микроскопом, рас-
сматривали их при помощи лупы. Они узнали, 
что растение не только состоит из частей (ко-
рень, стебель, лист, цветок), но и любая его 
часть состоит из клеток. Дети выясняли, что 
для нормального роста и развития растению 
необходим солнечный свет, полив и под-
кормки минеральными удобрениями.  

3 этап – заключительный. Рассаду продали в 
мае. Первыми покупателями были родители 
воспитанников детсада. В 2020 доход с про-
дажи рассады цветов составил 6020 рублей. На 
вырученные деньги приобрели для группы дет-
ского сада дедуктивно-развивающие игры. В 
период 2021-2022 посев рассады начали с фев-
раля месяца, где выручка от продажи составила 
10700 рублей. 

Благодаря проекту «Кэрэ сибэкки» дети по-
лучили знания о том, что растения живые, их 
поливают, сажают, выращивают из семян. С 
помощью исследовательской работы дети на 
протяжении 3 лет смогли выявить многообра-
зие и разнообразие посевного материала. 
Узнали, какие цветы растут в условиях Севера 
(петуньи, астры, бархатцы). Проект позволил 
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вовлечь детей в практическую деятельность по 
выращиванию растений как на подоконнике в 
группе, так и на улице, а также создать цвет-
ники на участке: оформить клумбу. Проект 
«Кэрэ сибэкки» позволил сформировать у детей 
уважительное отношение к труду, приобрести 

первичный финансовый опыт, научилась уста-
навливать разумные финансовые отношения в 
сфере бизнеса, а значит все участники проекта 
(дети, воспитатель и родители) получили поло-
жительные эмоции от итоговых результатов. 

Таблица 
Информация по продаже рассады цветов с 2020-2023 

Наименование 
Образовательный 
период: 2020-2021 

Образовательный 
период: 2022-2023 

Итого за период с 
2020-2023 

Рассада (петуньи, астры, 
бархатцы) 

6020 рублей 10700 рублей 16720 рублей 

 
В 2023 году планируется вырученные деньги 

направить на мероприятия по выпускному дет-
сада и букетов учителю на 1 сентября.  

Убеждена в необходимости продолжения 
трудной, но полезной работы с ребятами по 
овладению начальными навыками адаптации в 
мире финансовых отношений. 
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Аннотация. Тема взаимосвязи информационных технологий и качества образования в настоящее 

время остается актуальной. Информационные технологии играют важную роль в современном образо-
вании, повышая его качество и доступность. В статье рассматривается взаимосвязь информационных 
технологий и качества образования, а также приводятся примеры эффективного использования инфор-
мационных технологий в образовательном процессе. Отмечается, что использование информационных 
технологий может улучшить качество образования, обогатить учебный процесс, повысить мотивацию 
студентов и развивать их критическое мышление. Также в статье рассматриваются проблемы, связан-
ные с внедрением информационных технологий в образовательный процесс, и предлагаются пути их ре-
шения. 
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ктуальность проблемы заключается в том, 
что многие образовательные учреждения 

сталкиваются с адаптацией к новым техноло-
гиям, а также с необходимостью эффективного 
использования информационных технологий 
для улучшения качества обучения. Изучение 
проблемы по данной теме позволит опреде-
лить эффективные методы использования ин-
формационных технологий и средств в про-
цессе обучения, а также разработать соответ-
ствующие программы для различных уровней 
образования, что способствует повышению ка-
чества образования и подготовке квалифици-
рованных специалистов в будущем. Использо-
вание информационных технологий и средств 
позволяют индивидуализировать учебный 
процесс и подстроить его под потребности 
каждого ученика. Применение информацион-
ных технологий и средств даёт возможность 
улучшить качество образования за счёт более 
эффективного и интерактивного обучения [1]. 
Это позволяет студентам получать более пол-
ное и понятное представление о предмете и 
лучше удерживать полученную информацию. 
Применение информационных технологий 
позволяет создавать онлайн-курсы по разным 
специализациям, что способствует подготовке 
высококвалифицированных специалистов и 

расширяет возможности профессионального 
роста. 

Использование информационных техноло-
гий и средств позволяют индивидуализировать 
учебный процесс и подстроить его под потреб-
ности каждого ученика. Великий ученый Джон 
Дьюи в своих трудах выделял необходимость 
индивидуализации образования, утверждая, 
что каждый человек различен и нуждается в 
индивидуальном подходе к обучению [2]. 
Также, ученый Лев Выготский выделял значи-
мость знаний, которые ученик получает через 
самостоятельное изучение учебного матери-
ала. Использование информационных техно-
логий и средств позволяют этому ученику по-
лучать информацию в том темпе, который ему 
комфортен [3]. А Кен Робинсон, автор книг по 
образованию, заявляет, что индивидуализиро-
ванный подход позволяет учителям лучше 
адаптировать учебный процесс к потребностям 
каждого ученика, помогая им достигать своих 
целей в более эффективном и эффективном 
формате [4]. Однако большую часть представ-
ляет интерактивное и эффективное обучение. 

Применение информационных технологий 
и средств даёт возможность улучшить качество 
образования за счёт более эффективного и ин-
терактивного обучения. Это позволяет 
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студентам получать более полное и понятное 
представление о предмете и лучше удерживать 
полученную информацию. Карл Рэнсом Рож-
дерс, указывает на то, что использование ин-
формационных технологий и средств может 
обеспечить более эффективную коммуника-
цию и сотрудничество между преподавателями 
и студентами на всех уровнях образования [5]. 
По мнению, Линда Дарлинга-Хэммонда, экс-
перта в области образования и образователь-
ной политики, это может помочь учителям ра-
ботать более эффективно и адаптироваться к 
изменяющимся условиям [6]. Педагог Кен Ро-
бинсон обращает внимание на то, что в совре-
менном мире люди должны развивать навыки, 
которые невозможны изучить с помощью тра-
диционных методов обучения. Он убежден, что 
информационные технологии могут помочь 
научиться думать более творчески и развивать 
аналитические способности [4]. Соответ-
ственно можем ли мы каким-то образом влиять 
на процесс создания онлайн-курсов? 

Применение информационных технологий 
позволяет создавать онлайн-курсы по разным 
специализациям, что способствует подготовке 
высококвалифицированных специалистов и 
расширяет возможности профессионального 
роста. Андреа Венцел, эксперт по инновациям 
в образовании, считает, что онлайн-курсы мо-
гут помочь студентам получить широкий набор 
навыков и знаний, не связанных с их основной 
специализацией [7]. По мнению Ричарда Барн-
сона они могут стать прекрасным инструмен-
том для профессиональной переподготовки 
уже имеющих определенный уровень образо-
вания людей и для тех, кто ищет новые возмож-
ности профессионального роста, независимо 
от их возраста [8]. Также один из ученых Джа-
стин Фэйс, отмечает, что онлайн-курсы могут 
помочь студентам развивать навыки само-
управления и управления своим временем, что 
может сильно помочь в их профессиональной 
деятельности в будущем [9]. Но будет ли эти 
внедрения способствовать повышению каче-
ства образования? 

Считаем, что использование информацион-
ных технологий и средств может значительно 
улучшить качество современного образования, 
так как они служат важным инструментом для 
дополнения традиционных методов обучения 
и улучшения эффективности, результативно-
сти образовательного процесса в целом. 

Использование ИТ-технологий и средств дей-
ствительно позволяет индивидуализировать 
учебный процесс и подстроить его под потреб-
ности каждого ученика, что является важной 
составляющей всестороннего и эффективного 
обучения. Применение информационных тех-
нологий и средств может помочь преодолеть 
ограничения традиционных методов обучения, 
повысить эффективность образовательного 
процесса и обеспечить более эффективную 
коммуникацию между преподавателями и сту-
дентами, давая возможность улучшить общее 
качество образования. Онлайн-курсы могут по-
мочь улучшить образование, расширить воз-
можности профессионального роста и повы-
сить квалификацию многих людей по всему 
миру. Рассчитываем, что внедрение информа-
ционных технологий и средств в образование 
сегодня – это новый уровень эффективности и 
доступности обучения, который способен зна-
чительно улучшить качество образования. 
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агрессивности. 
 

ктуальность темы связана с необходимо-
стью исследования повышенной агрессив-

ности детей младшего школьного возраста. В 
настоящее время повышенная агрессивность 
детей - одна из самых острых проблем педаго-
гов и психологов. Данная тема является акту-
альной, так как количество младших школьни-
ков с агрессией неуклонно растет. Этому спо-
собствует целый ряд факторов:  

− индивидуальный, который определя-
ется психобиологическими предпосылками 
асоциальных действий, которые мешают ре-
бёнку адаптироваться в обществе; 

− педагогический, изучающий проблемы 
семейного воспитания и образования в школе;  

− социально-психологический, характе-
ризующий особенности взаимодействия ре-
бенка с близкими и сверстниками в семье, на 
улице.; 

− личностный, характеризующий актив-
ное избирательное поведение ребёнка к среде 
общения и ценностям своего окружения; а 
также способности к саморегуляции поведения 
и личным ценностным ориентациям;  

− социальный, который зависит от соци-
ально-экономических условий [2]. 

Понятие «агрессия» очень широкое и много-
гранное. Большое количество подходов к опре-
делению этого психологического феномена не 
дает исчерпывающего определения. Агрессию 
(с лат. «нападение, приступ») большинство лю-
дей связывают с гневом, злостью, яростью, то 
есть крайне негативными эмоциями. Большин-
ство ученых определяют детскую агрессию как 
деструктивное мотивированное поведение, ко-
торое противоречит нормам, как повторяюще-
еся поведение физического насилия (плевание, 

толкание, удары ногами, кулаками, угрозы), 
словесного (повторяющиеся оскорбления, 
угрозы) или невербального (угрожающие же-
сты, ломка предметов), адресованное родите-
лям, учителям, сверстникам или другим окру-
жающим людям [1]. 

Так Л. Бэндер определяет агрессивность как 
тенденцию к близости или удалению от объ-
екта, и Х.Дельгадо указывает на то, что агрес-
сия является поведенческой реакцией чело-
века, направленной на причинение ущерба или 
вреда личности, либо обществу в целом. По 
словам Уилсона, агрессивность – это угроза 
или физический акт со стороны одного из осо-
бей, которые влияют на их генетическое при-
способление или свободу [3]. 

Диагностическое исследование, направлен-
ное на выявление уровня агрессивности млад-
ших школьников, проводилось нами в 2022-
2023 г. на базе МБУ Центр досуга детей и под-
ростков «Тамыр» г.Уфа. В исследовании при-
няли участие 13 детей в возрасте 7-9 лет. 

В процессе исследования были использо-
ваны следующие методики: тест «руки» Э. Ваг-
нера, методика «Агрессивное поведение» 
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев), методика получе-
ния обратной связи "Ежик". 

Первой проведенной методикой была тест 
«руки» Э.Вагнера, предназначенная для диа-
гностики агрессивности. 

По данной методике у 53% (7 детей) низкий 
уровень агрессивности. У 23% (3 детей) сред-
ний уровень агрессивности. И у 23% (3 детей) 
высокий уровень агрессивности. Дети с высо-
ким уровнем могут испытывать желание при-
чинить вред окружающим, а также 
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использовать физическую силу против другого 
человека.  

Далее проведена методика «Агрессивное 
поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). Опрос-
ник применяется для выявления склонности к 
вербальной и физической агрессии. Больше 
всего у испытуемых выражена вербальная 
агрессия, которая выражается в словесной 
форме.  

Уровень агрессивности, сделанный по ре-
зультатам методики «Агрессивное поведение» 
выглядит так: высокий уровень агрессии был 
выявлен у 23% (3 человека), средний уровень 
агрессии у 61% (8 человек) и низкий уровень 
агрессии у 15% (2 человека).  

Далее мы провели методику получения об-
ратной связи "Ежик". Эта методика предназна-
чена для изучения агрессии у младших школь-
ников через получение обратной связи путем 
погружения в сказку.  

По данной методике высокий уровень агрес-
сивности выявлен у 7% (1 ребенок). Средний 
уровень обнаружен у 46% (6 детей), низкий уро-
вень у 53 % (7 детей).  

В ходе наблюдения во время проведения ме-
тодик нами было выделено следующее: 

Дети с высоким уровнем агрессивности во 
время проведения методик вели себя нервно и 
возбужденно. Могли периодически подни-
маться со стула, шумно дышать, катать гла-
зами, постукивать руками по столу и демон-
стративно громко вздыхать. Отказывались вы-
полнять задания, утверждая, что это «глупое и 
бесполезное занятие», и что ему «ничего не 
даст». Кроме того, проявлялось агрессивное по-
ведение в сторону окружающих, может выра-
жать свое недовольство и раздражение криком, 
угрозами и даже физической агрессией. 

Дети со средним уровнем агрессивности 
вели себя уверенно и спокойно. Они точно вы-
полняли инструкции и показывал интерес, за-
давая вопросы и рассказывая о своих ощуще-
ниях. При этом они не проявляли никакой 
агрессии, не было никаких проявлений нервоз-
ности и беспокойства. В целом, успешно про-
шли диагностику и продемонстрировали хоро-
шие результаты. 

Дети с низким уровнем были спокойны, без 
проявления агрессии. 

Далее мы сравнили данные всех трёх мето-
дик и результаты представили ниже (рисунок). 

 

 
Рис. Уровень агрессивности младших школьников 

 
Высокий уровень агрессивности у детей 

младшего школьного возраста проявляется в 
доминировании над другими детьми, насилии, 
жестокости и враждебности. Такие дети часто 
спорят и борются, используя физическую силу, 
и часто не умеют контролировать свои эмоции. 

Средний уровень агрессивности у детей мо-
жет проявляться в конкурентности, выражении 
претензий и уверенности в себе. Такие дети 
могут находиться в состоянии тревоги и 

стресса, что может способствовать развитию 
агрессивного поведения. 

Низкий уровень агрессивности у детей 
младшего школьного возраста характеризуется 
отсутствием проявления насилия, вражды и 
жестокости. Такие дети заботятся о других де-
тях, дружелюбны, социально адаптированы и 
способны легко находить общий язык с окру-
жающим. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
агрессивное поведение младших школьников в 
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настоящее время есть и эта проблема требует 
внимания и решения. 

Для предотвращения агрессивного поведе-
ния у младших школьников необходимо разра-
ботать профилактические занятия, которые бу-
дут включать в себя тренировку навыков 
управления эмоциями, разрешения конфлик-
тов и установления границ. Данные занятия бу-
дут помогать детям лучше понимать свои эмо-
ции и научат их эффективно управлять своим 
поведением в различных ситуациях. 

Разработка профилактических занятий для 
младших школьников по управлению своими 
эмоциями и разрешению конфликтов поможет 
предотвратить агрессивное поведение и 

создаст благоприятную атмосферу в школьной 
среде. 
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риентировка в пространстве является 
неотъемлемой составляющей жизнедея-

тельности человека в силу того, что она помо-
гает ему взаимодействовать с окружающим 
миром и является одним из ключевых качеств 
человеческой психики. 

Хорошо сформированная пространственная 
ориентировка у детей дошкольного возраста 
помогает детям научиться не только счету и 
письму, но и чтению. Вследствие того, что у де-
тей дошкольного возраста с комплексными 
нарушениями формирование пространствен-
ных представлений замедлено и осложнено, 
проблема несформированности навыков про-
странственной ориентировки обуславливает 
низкую подготовку к школе. 

А.В. Семенович [11] отмечает, что простран-
ственные представления начинают разви-
ваться в результате принятия ребенком разных 
положений тела, начиная с внутриутробного 
периода. Своеобразная система координат у 
ребенка складывается поэтапно в ходе приня-
тия им различных двигательных поз: сидя, 
ползая, стоя. 

Т.А.Мусейибова [8] характеризует следую-
щие этапы формирования пространственных 
представлений в онтогенезе: 

1. Ориентировка на себе. На данном этапе 
дети учатся определять различные части тела, 
лица, в том числе и симметричные; понимать 
их соотнесение с различными сторонами соб-
ственного тела (впереди, сзади, вверху, внизу, 
справа, слева). 

2. Ориентировка от предмета. 

3. Овладение словесной системой обозна-
чения направлений в пространстве. 

4. Применение освоенных ребенком 
навыков в двухмерном и трехмерном про-
странстве. 

Таким образом, формирование простран-
ственных представлений является сложным 
непрерывным процессом, начало которого 
происходит еще на внутриутробном этапе раз-
вития ребенка. За период детства развитие 
пространственных представлений происходит 
в несколько этапов. 

Для целенаправленного исследования про-
странственных представлений в процессе раз-
вития индивидуальности ребенка следует 
определить, что понимается под данным тер-
мином. Исследователи (О.Д.Абрамович, 
О.Ю. Артапухина, О.П.Астафьева) определяют 
понятие «пространственных представлений» 
как «представления о величине, форме, ориен-
тации и расположении предметов в трехмер-
ном пространстве, а также об их перемещении 
и трансформации во времени движения» [1]. 

Рубинштейн С.Л. определяет представление 
как воспроизведенный образ предмета, кото-
рый на основе сенсорного опыта воспроизво-
дится в отсутствие предмета [10]. 

Сиротюк А.С. [12] определяет представле-
ния как образы, отраженные в памяти в резуль-
тате предшествовавшего восприятия предмет-
ного мира и возникающие после его воздей-
ствия на различные анализаторы. 

Стародубова Е.Г. определяет простран-
ственные представления как деятельность, 
включающая в себя определение формы, 

О 
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величины, местоположения и перемещения 
предметов относительно друг друга и соб-
ственного тела, относительно окружающих 
предметов [14]. 

Исходя их определений разных авторов, 
можно сделать вывод, что под пространствен-
ными представлениями понимаются образы, 
возникающие в результате восприятия пред-
метов и отражающие их пространственные от-
ношения: форму, величину, местоположение и 
перемещение относительно себя и окружаю-
щих предметов. 

По мнению С.Д. Луцковской, процесс ориен-
тировки в пространстве под влиянием различ-
ных факторов осуществляется дискретно. Та-
ким образом, в сознании ребенка представле-
ния о пространственных характеристиках со-
храняются частично и с разной степенью осо-
знанности [7]. 

Феномен пространственных представлений 
у детей с комплексными нарушениями за-
держки психического развития и нарушениями 
слуха являлся предметом исследования таких 
ученых-психологов, как О.П. Гаврилушкина [3], 
З.М. Дунаева [5], В.Г. Петрова [9] и др. Исследо-
ватели утверждают, что пространственная ори-
ентация основана на восприятии пространства 
и словесном выражении отношений в про-
странстве, таких как расстояние, положение, 
пространственные соотношения между пред-
метами в пространстве. 

К.С. Лебединской [6] была составлена клас-
сификация основных вариантов ЗПР с совокуп-
ности с комплексными нарушениями: 

5. Задержка психического развития и 
нарушение слуха конституционального проис-
хождения, когда наблюдается гармонический 
психофизический и психический инфанти-
лизм. В структуре дефекта на первом плане 
особенности эмоционально-личностной не-
зрелости, снижена мотивация и концентрация 
в умственной работе, и значительно снижается 
уровень произвольной регуляции поведения и 
деятельности. 

6. Задержка психического развития и 
нарушение слуха соматогенного генеза у детей 
с хроническими соматическими заболевани-
ями. Детям данной группы свойственны при-
знаки стойкой психической и физической асте-
нии, однако более важным признаком счита-
ется повышенная утомляемость, быстрое эмо-
циональное истощение и сниженная работо-
способность. 

7. Задержка психического развития и 
нарушение слуха психогенного генеза. Из-за 
раннего органического поражения централь-
ной нервной системы могут возникнуть стой-
кие изменения нервно-психической сферы ре-
бенка. Это приводит к неврозоподобным и 
невротическим расстройствам и даже к патоло-
гическому развитию личности. На первом 
плане: отсутствие произвольной регуляции, 
снижение работоспособности, нарушение эмо-
ционально-волевой сферы [6]. 

У большинства детей с задержкой психиче-
ского развития и нарушениями слуха отмеча-
ется низкий уровень развития по восприятию 
пространства и ориентировки в нём. У них воз-
никают трудности в определении сторон про-
странства; наблюдается несформированность 
элементарных уровней овладения простран-
ством, непонимание пространственных отно-
шений между предметами, что свидетель-
ствует о недоразвитии вербального и квази-
пространственного уровня формирования про-
странственных представлений; их неустойчи-
вость; отмечаются разрыв между словесным и 
наглядным и словесным компонентами про-
странственного анализа, что обусловлено 
недоразвитием речемыслительных процессов; 
прямая зависимость между тяжестью речевой 
патологии и степенью выраженности оптико-
пространственных нарушений [5]. 

По мнению ученого З. М. Дунаевой, дети с 
задержкой психического развития и нарушени-
ями слуха почти до конца дошкольного вре-
мени не имеют понятия о предметных про-
странственных отношениях [5]. 

Пространственная ориентировка происхо-
дит длительно в силу практических действий, 
вследствие чего появляются сложности в про-
цессе пространственного анализа. Дети не в со-
стоянии производить анализ изменений в про-
странстве, они не умеют трансформировать 
пространство, а также сталкиваются с трудно-
стями при переносе навыков ориентации в си-
туацию испытуемого. Следует отметить, что 
чертами их пространственной ориентировки 
являются дифференцированность, нестабиль-
ность, хаотичность, отрывистость, отсутствие 
обобщения [4]. 

Так как формирования представлений о 
пространстве имеет отношение к конструктив-
ному мышлению, их формирование обладает 
рядом характерных черт. В частности, при 
складывании сложных конструкций и геомет-
рических фигур дети с комплексными 
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нарушениями задержки психического разви-
тия и нарушениями слуха не могут проанали-
зировать форму предметов, определить иден-
тичность их частей, выявить симметрию, рас-
положить фигуру на плоскости, объединить 
компоненты в единое целое [4].  

При копировании рисунка дети с задержкой 
психического развития и нарушениями слуха 
стараются упростить рисунки, их части рисунка 
неуместны, количество элементов сокраща-
ется [2]. 

Дети с задержкой психического развития и 
нарушениями слуха младшего школьного воз-
раста отличаются от правильно развиваю-
щихся детей по уровню решения зрительных и 
практических задач. 

Они не могут предугадать и спланировать 
результаты своих действий. Их главное сред-
ство решения проблем – практические дей-
ствия. Манипуляции частями предмета недо-
статочно детерминировано из-за неразвитости 
наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. Дети с ЗПР дошкольного возраста с 
большим трудом осваивают мыслительные 
действия, в сравнении с обычными детьми: для 
них характерны трудности совмещения пред-
метной и речевой деятельности [13]. 

Сложность создания пространственных 
представлений у дошкольников с задержкой 
психического развития и нарушениями слуха 
приводит к нарушению игровой, изобразитель-
ной конструктивной функции, счетной дея-
тельности. Это явление проявляется в таких 
сложностях, как: 

визуально-пространственный анализ (коли-
чество объектов и их положение по отношению 
друг к другу); 

целостное восприятие цифр, букв и предме-
тов; 

ориентирование на плоскости; 
выполнение визуального, кинетического, 

слухового и кинестетического контроля; 
ориентация в порядке написания и располо-

жения частей предмета [4]. 
Таким образом, процесс формирования 

пространственной ориентировки у детей до-
школьного возраста с задержкой психического 
развития и нарушениями слуха представляет 
собой долгий многоступенчатый процесс и 
имеет ряд особенностей. Нарушение простран-
ственной ориентировки сказывается на уровне 
умственного развития и в школьные годы мо-
жет проявляться в трудностях в овладении 
навыками чтения, счета и письма. 

Следовательно, осуществление своевременной 
и целенаправленной коррекционной работы по 
преодолению отставания в развитии перцеп-
тивных действий и пространственной ориен-
тировки положительно сказывается на после-
дующей успеваемости на более высоких ступе-
нях образования. 
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тение – это сложноорганизованная дея-
тельность, и не все ее элементы поддаются 

измерению. Для теста PIRLS важнейшими со-
ставляющими читательской деятельности при-
знаны следующие три: 

1. Ситуации – разнообразные цели чте-
ния и контексты, в которых необходимо ориен-
тироваться с опорой на текст. 

2. Текст 
3. Читательские умения 
Для того, чтобы создать измерители этих 

трех составляющих читательской деятельно-
сти, их надо преобразовать: определить через 
специфические характеристики, которые поз-
воляют разработчикам теста относить тесто-
вые материалы и задания к определенным ка-
тегориям. С помощью этих же категорий осу-
ществляется анализ результатов тестирования. 
Ясно, что чтение – это целостная деятельность, 
и отдельные ее составляющие не существуют 
изолированно – каждый в своем ясно очерчен-
ном отделении.  

Ситуации функционирования текстов 
Полезная классификация коммуникатив-

ных ситуаций, в которых чтение необходимо – 
как основа разработки диагностического ин-
струментария. Классификация предлагает раз-
личать следующие ситуации и цели чтения: 
личные, общественные, деловые и учебные. 

В личных ситуациях тексты обслуживают 
частные интересы человека – и практические, 
и эмоциональные, и интеллектуальные. Такие 
тексты предназначены как для поддержки и 
развития личных отношений между людьми 
(письма, беллетристика, биографии), так и для 
удовлетворения любопытства (информацион-
ные тексты), а также для приятного досуга. 
Электронные формы текстов, используемых в 

личных ситуациях, включают персональные 
электронные письма, СМС, блоги дневнико-
вого типа. 

В общественных ситуациях функциони-
руют тексты, описывающие дела и заботы об-
щественных организаций. Таковы, к примеру, 
официальные документы, информация об об-
щественных событиях, газетные новости, фо-
румы в Интернете. Такие тексты предполагают 
более или менее анонимные человеческие 
связи. 

В учебных ситуациях тексты предназнача-
ются, прежде всего, для сообщения информа-
ции, необходимой при решении каких-либо 
образовательных задач. Это так называемое 
«чтение для обучения». Обычно эти тексты 
назначаются преподавателем, а не являются 
предметом свободного выбора читателя. Клас-
сическими примерами таких текстов являются 
школьные учебники или электронные интерак-
тивные обучающие программы. 

Многие пятнадцатилетние учащиеся через 
один-два года будут заняты поиском работы, и 
вынуждены будут обращаться к текстам в де-
ловых ситуациях. Здесь текст обслуживает 
выполнение какого-либо безотлагательного 
дела. Таковым может быть поиск работы в со-
ответствующем разделе газеты или в Интер-
нете, инструкция о том, как приступить к ра-
боте и т.д. Это так называемое «чтение для 
дела». Такие тексты включены в тест PISA, 
направленный, прежде всего, на то, чтобы оце-
нить готовность молодых людей успешно 
функционировать за порогом обязательного 
школьного образования, применяя свои знания 
и умения в реальной жизни. 

К примеру, русский язык в 6 классе по учеб-
нику Ж.Ж. Капеновой. 

Ч 
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Раздел: Традиции празднования Нового 
года в Казахстане и за рубежом. 

Тема: Зимние забавы.  
Цели обучения: 6.1.2.1 определять основ-

ную мысль, опираясь на ключевые слова, сло-
восочетания; 6.3.7.1 извлекать информацию из 

различных источников, сравнивая полученные 
сведения, определяя разные точки зрения. 

Цели урока: 1. Формировать знания о теме 
и основной мысли текста и способах раскрытия 
основной мысли текста. 2. Извлечь информа-
цию из несплошного текста. 

 
Прочитайте текст и выполните задания. Что можно узнать из этой рекламы? 

 
 

Несплошной текст (личная ситуация). 
В данном примере мы видим, личную ситу-

ацию, которая обслуживает частные интересы 
человека – эмоциональные. Такой текст пред-
назначен для проведения приятного досуга. 

Эта классификация ситуаций чтения описы-
вает контексты и цели, для которых текст был 
написан. Иными словами, эта классификация 
отражает не место, в котором реальный текст 
реально читается, а ту аудиторию, которой он 
был адресован автором. Например, ученики по 
заданию учителя могут читать в классе стихи, 
но поэты писали эти стихи вовсе не для учеб-
ных целей, а (чаще всего) для личного 

удовольствия читателей, для их духовного и эс-
тетического самосовершенствования. В PIRLS 
художественные тексты отнесены в категорию 
«личные ситуации» именно потому, что таково 
было их исходное предназначение. В школе 
также часто присутствуют тексты, предназна-
ченные для общественных ситуаций (напри-
мер, правила для членов кружка или секции). 
Такие тексты в PIRLS отнесены в категорию 
«общественные ситуации», вне зависимости от 
того, о школьном или внешкольном кружке 
идет речь. В то же время учебники часто читают 
и в школе, и дома, тем не менее, они 
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предназначены для учебных ситуаций, и 
именно к ним отнесены в PIRLS. 

Следует заметить, что четыре названных 
типа ситуаций чтения не строго изолированы, 
они пересекаются. Например, автор предна-
значает свой текст одновременно и для того, 
чтобы восхитить читателя, и для того, чтобы 
его просветить. Такой смешанный текст мы от-
несем к «учебным и личным ситуациям». 
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«Нельзя человека научить на всю жизнь, 
его надо научить учиться всю жизнь!» 

К.Д. Ушинский 
 
 современном динамично меняющемся 
мире, в условиях стремительно расширяю-

щегося информационного пространства учеб-
ная деятельность должна помочь обучающе-
муся успешно ориентироваться в сложной 
окружающей действительности, способство-
вать формированию компетентной личности – 
личности, которая способна принимать жиз-
ненно важные для нее решения на основе само-
стоятельно приобретаемых и осмысленных 
сведений о мире. 

Согласно стандартам нового поколения, 
процесс обучения должен быть практико-ори-
ентированным с тем, чтобы результаты обуче-
ния могли применяться в повседневной жизни 
и профессиональной сфере. Обучающиеся 
должны самостоятельно добывать, анализиро-
вать, структурировать и эффективно использо-
вать информацию для максимальной самореа-
лизации и полезного участия в жизни обще-
ства. 

Одной из главных проблем истории как 
предмета является то, что она менее всего 
практико-ориентирована. В истории нельзя, 
как в математике, привязать знание или уме-
ние к повседневной жизни, как в химии или 
физике, провести эксперимент. Сложно объяс-
нить обучающемуся, зачем это надо изучать 
(например, зарождение демократии в Афинах), 
почему это надо знать (например, даты). Для 

многих история подчас кажется легким и не-
нужным предметом, где нет ничего, кроме хро-
нологии событий. Современному ученику 
нужна сильная мотивация на уроке, которая бы 
его увлекла, заинтересовала, шокировала, по-
ставила в тупик, удивила. Сочетание информа-
ции по истории, обществознанию, географии, 
литературе, биологии, математике дает воз-
можность рассмотреть то или иное историче-
ское событие с разных, неожиданных позиций, 
позволяет использовать личностный фактор. 

Особенность преподавания истории состоит 
в том, что на каждом уроке приобретаются но-
вые знания, на усвоение которых требуется 
значительное время, и отказаться от этого не-
возможно. Прежде чем обучающийся получит 
возможность самостоятельно действовать в 
процессе изучения истории, ему необходимо 
первоначально иметь совокупность историче-
ских знаний, которыми он сможет оперировать 
в процессе своей работы. 

Как же построить обучение истории таким 
образом, чтобы, с одной стороны, сохранить 
специфику познания предмета, а с другой – 
обеспечить возможность организации учеб-
ного процесса на основе осознанной деятель-
ности самих обучающихся? 

Важной задачей образования на современ-
ном этапе является создание условий для фор-
мирования функциональной грамотности. 

В 
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Под функциональной грамотностью пони-
мают результат овладения обучающимися си-
стемой предметных ключевых компетенций, 
позволяющих эффективно применять усвоен-
ные знания в практической ситуации, способ-
ность вступать в отношения с внешней средой 
и максимально быстро адаптироваться и функ-
ционировать в ней. 

Одна из основных задач в преподаватель-
ской деятельности – способствовать формиро-
ванию таких навыков, как критическое мышле-
ние, креативное мышление, умение работать в 
команде, эффективное взаимодействие с 
людьми, самоорганизация, саморазвитие. 

Овладение функциональной грамотностью 
на уроках истории складывается из нескольких 
составляющих [1]: 

1. Процесс овладения исторической гра-
мотностью: обучающиеся определяют времен-
ные рамки изучаемого периода, соотносят 
даты с веками, показывают на карте террито-
риальное пространство изучаемого события, 
дают характеристику понятийному аппарату, 
анализируют роль личности в истории. 

2. Процесс обучения – усвоение историче-
ских знаний происходит поэтапно, «от про-
стого к сложному», от материала 5 класса 
(Древнейшие цивилизации) к темам 9 класса 
(история XIX вв.) 

3. Процесс образования – обучающиеся 
знакомы с историческими ценностями и 

стандартами современной цивилизации. 
Средствами формирования функцио-

нальной грамотности на уроках истории в 5 
классе являются: 

• пересказы (мифов, биографий истори-
ческих личностей)- предоставление обучающе-
муся возможности монологически грамотно 
изъясняя свои мысли, «примерить на себя» те 
или иные исторические сюжеты и образы, что 
позволяет «очеловечить» события, расширить 
их воспитательный диапазон, создавая тем са-
мым соответствующую эмоциональную среду 
для усвоения базовых ценностей; 

• функциональное чтение; 
• познавательные игры, викторины, ко-

торые развивают навыки сотрудничества, ин-
дивидуальной работы и умение выступать с 
собственной точкой зрения; 

• исторические диктанты с их последую-
щей коррекцией со стороны преподавателя, 
что формирует письменную грамотность обу-
чающихся; 

• изучение исторических документов, их 
подробный анализ, что позволяет обучаю-
щимся высказать своё собственное мнение по 
проблеме, формировать историческое мышле-
ние; 

• исследовательские работы в форме пре-
зентаций, рефератов, мини-проектов. 

Систематизацию предметных результатов 
можно представить в следующей таблице [2]: 

 
Таблица 

№ 
Группа предметных  

результатов 
Знания и умения, отражающие  

предметные результаты 
1 Знание хронологии, работа с 

хронологией 
Указывать хронологические рамки и периоды ключе-
вых процессов, даты важнейших событий, соотносить 
год с веком, устанавливать последовательность и дли-
тельность исторических событий 

2 Знание исторических фактов, 
работа с фактами 

Характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших исторических событий, группи-
ровать факты по различным признакам 

3 Работа с исторической картой Читать историческую карту с опорой на легенду, нахо-
дить и показывать на исторической карте территории 
государств, маршруты передвижения людей, места зна-
чительных событий и др. 

4 Работа с историческими источ-
никами 

Проводить поиск необходимой информации в одном 
или нескольких исторических (материальных, пись-
менных, визуальных и др.); сравнивать данные разных 
источников, выявлять их сходство и различия; выска-
зывать суждение об информационной ценности источ-
ника 
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Чтобы добиться названых результатов, каж-
дый урок по истории Древнего мира включает 
то, что вызывает у обучающегося вопрос «Как 
же так? Такого не может быть? Все должно быть 
по-другому!». Именно поэтому в своей препо-
давательской деятельности на уроках истории 
нами используются задания на развитие функ-
циональной грамотности, а также различные 
приёмы реализации практико-ориентирован-
ного подхода. 

 
Задания на развитие функциональной 

грамотности на уроках истории Древнего 
мира в 5 классе 

Читательская грамотность 
Прием «Исторический анализ» 
1. Работа с историческим источником «Из 

законов Хаммурапи»: 
«(п. 1) Если человек клятвенно обвинил 

кого-то в убийстве, но не доказал это, то обви-
нитель должен быть наказан... (п. 3) Если чело-
век выступил в суде для лжесвидетельства, то 
человек этот должен быть наказан (п. 5) Если 
судья разобрал дело, вынес решение, а затем 
изменил его, то этого судью следует изгнать с 
судейского кресла и наказать большим штра-
фом». 

Как вы думаете, почему именно с судьи 
начинает свои законы царь Хаммурапи? 

Какие требования предъявлялись к судье? 

Какими качествами должен обладать судья? 
(Тема «Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы») 
Прием «Допиши историю» 
2. Прочитайте текст учебника и закончите 

предложения 
В борьбе между городами Двуречья победил

 ............................................................................. 
Вавилон располагался

 ............................................................................. 
В Вавилон шли ..............................................  
В Вавилон привозили ................................... , 

а вывозили ........................................................  
(Тема «Древнее Двуречье») 
 
Математическая грамотность 
Прием «Лента времени» 
1. Представьте себе, что в музей попала гли-

няная табличка, будто бы найденная при рас-
копках. А на табличке надпись на древнем 
языке, из которой следует, что это письмо ва-
вилонского царя Хаммурапи фараону-завоева-
телю Тутмосу. Признают ли ученые находку 
подлинной или же заявят, что это подделка? 
Чтобы найти правильный ответ, обозначьте на 
«линии времени» годы правления Хаммурапи и 
Тутмоса. Используя ленту времени, подсчи-
тайте, что было раньше: правление Хаммурапи 
в Вавилоне или Тутмоса в Египте? На сколько 
раньше? 

 

 
(Тема «Вавилонский царь Хаммурапи и его законы») 
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Естественно-научная грамотность 
Прием «Историческая география» 
 

 
 
1. «Какие природные условия Древнего 

Египта были благоприятны для земледелия и 
чем?» Для этого вспомни: «Где находится Еги-
пет? Какой климат и рельеф имеет страна? Ка-
кую роль в жизни египтян играла река Нил?» 

(Тема «Древний Египет»). 

2. В 1 тысячелетии до н.э. в долинах реки Ху-
анхе и Янцзы сложилось несколько государств. 
Эти государства имели общую культуру, но 
непрестанно воевали друг с другом за влияние 
в регионе. Проанализируйте исторические 
карты и сделайте вывод. 

  
(Тема «Древний Китай») 
 
Финансовая грамотность 
Прием «Историческая задача» 
Прочитайте задачу и ответьте на вопрос. 
На пирамиде египетскими письменами 

было обозначено, сколько редьки, лука, 

чеснока съели рабочие. И, как я очень хорошо 
помню, переводчик, который читал мне 
надпись, объяснил, что на все это было израс-
ходовано 1600 талантов серебра.... Если это 
верно, то, сколько же денег пошло на железные 
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орудия, на хлеб и одежду для рабочих, так как 
строительство всех этих сооружений продол-
жалось 20 лет...» 

(Тема «Искусство Древнего Египта») 
Глобальные компетенции 
Прием «Историческая личность» 

 
1. Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на 

вопрос: «Кто мог бы сказать о себе такие 
слова? По какому поводу?» 

«Я самый мудрый из богов, я научил людей 
писать и читать. Это очень сложная наука. Мне 
поклоняются писцы и просят помощи вель-
можи, когда им приходится выполнять мудрые 
поручения фараона». (Это слова бога Тота, 

которого изображали в виде человека с головой 
ибиса). 

(Тема «Религия Древнего Египта») 
2. Расположите названные категории насе-

ления на ступеньках пирамиды сверху вниз. 
Поясните свое решение. 

(Фараон, вельможа, писец, воин, крестьяне 
и ремесленники) 

 
(Тема «Жители Древнего Египта») 

 
Креативное мышление 
Прием «Проблемная ситуация» 
1. Подумайте, чему учил китайский мудрец 

Конфуций, когда говорил, что правитель в гос-
ударстве должен быть подобен отцу в семье? 
«Государство – это большая семья, а семья – это 
маленькое государство». «Ничего плохого в 

том, что вы ошиблись». 
(Тема «Древний Китай») 
2. Прочитайте текст, подумайте о какой 

стране идет речь? При ответе используйте ис-
торическую карту. Из столицы Древней Пер-
сии, двигаясь на Восток, вы попадете в эту ска-
зочную страну. 

 
(Тема «Древняя Индия») 
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3. Рассмотрите фотографию и ответьте на вопрос: 

 
«Почему в зоне СВО отдельный разведывательный батальон специального  

назначения морской пехоты РФ называется «Спарта»? (Тема «Древняя Спарта») 
 
Таким образом, учебный предмет «История 

Древнего мира» обладает широчайшими воз-
можностями для использования их в целях 
формирования функциональной грамотности 
пятиклассников. 

По итогам первого полугодия 2022 года 
можно сделать следующие выводы: 

У суворовцев пятых классов сформирован 
устойчивый интерес к предмету. В большей 
степени суворовцы успешно владеют базовыми 
логическими действиями при работе с инфор-
мацией. Участвуют в обсуждении событий и 
личностей прошлого, выражают свою точку 
зрения в устном высказывании, письменном 
тексте. Показывают знание исторических фак-
тов. Успешно ведется работа с исторической 
картой и историческими источниками. Суво-
ровцев анализируют информацию, проводят 
аналогии с сегодняшним днём. 

На уроках истории регулярно заостряется 
внимание обучающихся на духовно-нравствен-
ных аспектах тех или иных исторических собы-
тий. 

Победителями и призерами Всероссийской 
олимпиады школьников (школьный этап) 
стали: Танклаев Артур 5 Б, Блинов Федор 5 Г, 
Бердиев Азамат 5 Г, Гатин Владислав 5 Б. Боль-
ших успехов в изучении истории достиг суво-
ровец Синигаев Георгий. 
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Сказка – это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-
нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа 

(К. Д. Ушинский) 
 

атриотизм – это любовь к Родине, предан-
ность своему Отечеству, стремление слу-

жить его интересам и готовность, вплоть до са-
мопожертвования, к его защите. 

Нравственно-патриотическое воспита-
ние – систематическая и целенаправленная де-
ятельность органов государственной власти и 
общественных организаций по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов 
Родины.  

Патриотическое воспитание детей – одна из 
основных задач дошкольного учреждения. Пат-
риотическое воспитание дошкольников по 
ФГОС подразумевает следующие задачи: 

– формирование нравственно-духовных 
особенностей личности; 

– формирование почтительного отноше-
ния к национальным и культурным традициям 
своего народа; 

– формирование любви к родному краю 
(причастности к родному дому, семье, дет-
скому саду, городу); 

– воспитание любви и уважения к своим 
национальным особенностям; 

– толерантное отношение к представите-
лям других национальностей, к ровесникам, 
родителям, соседям, другим людям. 

Патриотическое воспитание дошкольников 
довольно актуально в условиях современности 
и признается сейчас одной из главных целей в 
системе российского образования. Стало оче-
видным, что большинство современных 

молодых людей не имеют четких ориентиров в 
жизни, почти не задумываются о нравственных 
и моральных принципах, не уважают историю 
своей Родины и мало заботятся о ее настоящем.  

Чтобы воспитать в человеке уважение и лю-
бовь к своей Родине, нужно начинать с самого 
детства. Своевременное и грамотное нрав-
ственно-патриотическое воспитание дошколь-
ников поможет вырастить поколение людей, 
небезразличных к истории родной страны, её 
культуре, традициям и идеалам. Следует учи-
тывать, что дошкольник воспринимает окру-
жающую его действительность эмоционально, 
поэтому патриотические чувства к родному по-
селку, к родной стране у него проявляются в 
чувстве восхищения своим поселком, своей 
страной. Такие чувства не могут возникнуть 
после нескольких занятий. Это результат дли-
тельного, систематического и целенаправлен-
ного воздействия на ребенка. Воспитание де-
тей осуществляется ежесекундно, на занятиях, 
мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Ра-
бота строится таким образом, чтобы она прохо-
дила через сердце каждого воспитанника дет-
ского сада. 

Мощным и самым доступным воспитатель-
ным средством в дошкольном возрасте явля-
ется народная сказка. Большую роль сказке от-
водил великий русский педагог К.Д. Ушинский. 
Он утверждал, что педагогическое значение 
народного творчество невозможно заменить 
никакими рассказами. Сказка близка и понятна 
детской психологии. Влияние сказок на ду-
ховно-нравственное развитие детей дошколь-
ного возраста заключается в том, что в 

П 
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процессе дифференцирования представлений 
о добре и зле происходит формирование гу-
манных чувств и социальных эмоций и осу-
ществляется последовательный переход от 
психологического уровня их развития к соци-
альному, что обеспечивает коррекцию откло-
нений в поведении ребенка. Не для забавы со-
зданы народные сказки. Они являются мудрым 
воспитателем ребенка. Сказка всегда поучи-
тельна. Она впервые знакомит ребенка с искус-
ством своего народа, его моральными убежде-
ниями, культурой, развивает музыкальный 
слух, речь, мышление, фантазию. 

Первые переживания дети приобретают че-
рез небылицы, поверья. Пережитый опыт дает 
понять, что в жизни встречаются боль и разо-
чарование, предательство и даже смерть. Это 
подготавливает дошкольника к жизненным 
трудностям, к легкому проживанию в стрессо-
вых ситуациях. 

Также у дошколят формируется образец для 
подражания мужчинам и женщинам. Девочки 
предпочитают сказки о прекрасных царевнах, 
мальчики любят слушать истории о царевичах 
и богатырях. 

Кстати, сказки – богатый источник посло-
виц и поговорок. Многие отрывки становятся 
“крылатыми выражениями” и сопутствуют лю-
дям на протяжении всей жизни. 

Русские народные сказания очень яркие, 
впрочем, как и сам народ. Одежда, посуда, 
избы, русская печь – все это всплывает в вооб-
ражении как яркие атрибуты русского народа.  

Русские сказки также воспитывают любовь к 
родной природе, прививают патриотические 
чувства. Только в русской сказке растет тра-
вушка-муравушка, горит красная зорька, течет 
молочная речка кисельные берега. Слушая 
сказку, ребенок начинает ценить и любить при-
роду и животных. У каждого животного в сказке 
есть свои отличительные черты и их не перепу-
таешь. А яркие художественные образы и яркие 
примеры в сказке являются ценным орудием 
воспитания. 

Важно помнить о том, что выбор того или 
иного произведения должен опираться на воз-
раст дошкольника. Малышам до трех лет инте-
ресно слушать про животных, они еще не пони-
мают взаимоотношений людей. Дети от трех до 
пяти любят слушать короткие рассказы о при-
ключениях. Дошколята постарше с удоволь-
ствием слушают длинные истории о прекрас-
ных царевнах и благородных богатырях. Фоль-
клорные сказки классифицируются на 

несколько крупных категорий. По одному из 
наиболее распространённых вариантов, кото-
рый был предложен Э. В. Померанцевой, из-
вестной исследовательницей жанра, схема раз-
граничения сказок выглядит следующим обра-
зом: 

1. Сказки о животных («Теремок», 
«Вершки и корешки»); 

2. Волшебные сказки («Крошечка-Хавро-
шечка», «По щучьему веленью»); 

3. Бытовые сказки («Горе», «Солдат и царь 
в лесу»).  

Сказки о животных – это одна из древней-
ших разновидностей данного жанра. Такие 
произведения целиком построены на иноска-
зании, или аллегории: через животный мир яв-
ственно проступает мир человеческий. В сказ-
ках о животных действуют рыбы, звери, птицы, 
они разговаривают друг с другом, объявляют 
друг другу войну, мирятся. В основе таких ска-
зок лежит тотемизм (вера в тотемного зверя, 
покровителя рода), вылившийся в культ живот-
ного. 

Волшебные сказки. Сказки волшебного 
типа включают в себя волшебные, приключен-
ческие, героические. В основе таких сказок ле-
жит чудесный мир. Чудесный мир – это пред-
метный, фантастический, неограниченный 
мир. В основном волшебные сказки древнее 
других, они несут следы первичного знаком-
ства человека с миром, окружающим его. В ос-
нове сюжета волшебной сказки находится по-
вествование о преодолении потери или недо-
стачи при помощи чудесных средств или вол-
шебных помощников. 

Бытовые сказки. Не такая распространён-
ная, но всё же небезынтересная разновид-
ность – это бытовые сказки. Они призваны раз-
венчать отрицательные черты человеческого 
характера и, наоборот, возвысить находчи-
вость и острый ум. Здесь практически нет фан-
тастических элементов, а сюжет вращается во-
круг необычного, уникального случая, произо-
шедшего в самых обычных взаимоотношениях 
между людьми. Традиционные персонажи – 
поп, солдат, баба, мужик, помещик и др. 

В сказках заложена многовековая народная 
мудрость. Издавна житейский опыт переда-
вался через образные истории. Дети забира-
лись на печь, бабушки пряли и рассказывали 
сказки, поучительные истории, в памяти ма-
лыша накапливались знания о жизни. К вели-
кому сожалению, опыт этот утрачен. В наше 
«быстротечное» время взрослому некогда 
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почитать, рассказать сказку своему малышу, да 
не просто прочитать, а осмыслить – чему учит 
она? какой жизненный урок скрыт в ней? Ребе-
нок чаще сидит у телевизора, за компьютером. 
Весь багаж жизненных ценностей он черпает из 
средств массовой информации, компьютерных 
игр, а не из книг. А читая и рассказывая сказки, 
мы развиваем внутренний мир ребёнка. Дети, 
которым с раннего детства читались сказки, 
быстрее начинают говорить, правильно выра-
жаясь. Сказка помогает формировать основы 
поведения и общения. Роль сказок – развивать 
фантазию и воображение ребёнка, а также его 
творческий потенциал. Сказки расширяют по-
знания детей. Форма восприятия добра и зла у 
взрослых не является образной, а дети, наобо-
рот, не могут воспринимать информацию в та-
кой форме, им необходима образность, игра. 

Поэтому роль детских сказок в воспитании 
детей не может быть не замечена. Она на до-
ступном языке учит детей жизни, рассказывает 
о добре и зле. Дети легче понимают сказку, чем 

пресную взрослую речь. Поэтому, если взрос-
лые хотят помочь объяснить что-то ребёнку, 
поддержать его, придётся вспомнить язык дет-
ства – сказку. Сказка может дать ключи для 
того, чтобы войти в действительность новыми 
путями, может помочь ребенку узнать мир, по-
нять собственные его переживания. 
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 последнее время в дошкольных учрежде-
ниях воспитываются и получают образова-

ние дети с расстройством аутистического спек-
тра, так как данная проблема распространена 
именно в дошкольном возрасте. По данным 
статистики Всемирной организации здраво-
охранения один ребёнок на 160 детей в мире 
страдает расстройством аутистического спек-
тра. В связи с этим в дошкольных образова-
тельных учреждениях педагоги используют 
технологию визуальной поддержки, которая 
требует специальной организации в работе с 
детьми с расстройством аутистического спек-
тра направленную на получение адекватного 
их способностям и возможностям полноцен-
ного воспитания и образования. 

Расстройство аутистического спектра харак-
теризуется нарушением у ребёнка развития 
коммуникативных и социальных навыков, си-
стемным психическим развитием, проявляю-
щимся в становлении аффективно-волевой 
сфере, в когнитивном, личностном развитии. В 
связи с данными нарушениями таким детям 
требуются особые, специальные образователь-
ные условия: 

– в начале обучения необходимо исполь-
зовать принцип индивидуализации, система-
тичности, постепенности введения в ситуацию 
обучения, регулярность посещения образова-
тельного учреждения с наличием возможности 
у ребёнка умения справляться с тревогой, уста-
лостью, перевозбуждением; 

– занятия для ребёнка в начале выбира-
ются по принципу его успешного усвоения, ин-
тереса, постепенности в переходе к включению 
более сложных занятий; 

– у детей с расстройством аутистического 
спектра часто встречаются проблемы навыков 
в бытовом самообслуживании и жизнеобеспе-
чения, поэтому у ребёнка может наблюдаться 
медлительность, беспомощность, избиратель-
ность в еде, трудности с переодеванием, посе-
щением туалета, эти дети не имеют возможно-
сти попросить помощи, задать вопрос, пожало-
ваться; 

– пребывание ребёнка в детском саду 
требует создания чёткой и упорядоченной про-
странственно-временной структуры занятий, 
направленной на его самоорганизацию и усво-
ения даваемого обучающего материала; 

– в процессе обучения детям требуются 
специальные условия обучения сенсорного 
эмоционального комфорта, эмоционального 
контакта с ребёнком, использование у ребёнка 
имеющихся избирательных способностей [1, 
с.267]. 

Организация визуальной поддержки детей 
дошкольного возраста с расстройством аути-
стического спектра в условиях дошкольного 
образовательного учреждения включает в себя: 

– организацию специальной простран-
ственной среды в группе; 

– организацию режима дня; 
– организацию рабочего места; 

В 
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– обеспечение техническими средствами 
обучения; 

– наличие специальных дидактических 
материалов; 

– разработка индивидуального образова-
тельного маршрута. 

В процессе организации образовательной 
среды в работе с детьми с расстройством аути-
стического спектра необходимо соблюдать сле-
дующие принципы: 

– структурирования; 
– визуализации; 
– учитывать сенсорные особенности. 
В процессе обучения детей с расстройством 

аутистического спектра в рамках структуриро-
ванного подхода влияние нарушений обра-
ботки слуховой информации и внимания сво-
дят к минимуму. Необходимо использовать 
сильные стороны в области визуальной обра-
ботки информации, механической памяти, 
специальных интересов.  

В данном случае временные и простран-
ственные связи не должны быть наглядными, а 
пространство – зонированным: учебная зона, 
зона отдыха, сенсорная, зона уединения. В каж-
дой зоне должны быть специальные материалы 
и оборудование безопасными для детей, а 
также сама зона (блокировка окон и дверей и 
т.д.). 

В современных условиях на этапе современ-
ного образования детей с расстройством аути-
стического спектра появляются всё новые ме-
тоды и технологии обучения. Одним из них яв-
ляется система визуальной поддержки. 

Данная технология представляет собой обу-
чение и воспитание дошкольников с использо-
ванием картинок и других наглядных предме-
тов. Это связано с тем, что детям с данным ди-
агнозом трудно понимать и использовать речь, 
а педагог через эти средства сообщает им необ-
ходимую информацию. 

К видам визуальной поддержки детей с рас-
стройством аутистического спектра относятся: 

Доска «Сначала – потом»: позволяет дать 
информацию детям о том, какое произойдёт 
приятное событие после того, как ребёнок вы-
полнить не такую приятную для него задачу. 
Доску используют в том случае, если ребёнка 

учат следовать указаниям и обучают новым 
навыкам.  

Визуальное расписание: наглядный способ 
изображения видов деятельности ребёнка в те-
чение дня нахождения в детском саду. Данное 
расписание полезно для ребёнка в качестве за-
даний, состоящих из нескольких последова-
тельных шагов.  

Визуальные правила и инструкции: нагляд-
ное отображение правил поведения в опреде-
лённой ситуации и как ребёнку себя вести по-
следовательно следуя инструкции [2, с.154]. 

Таким образом, организация визуальной 
поддержки в дошкольном образовательном 
учреждении позволяют детям с расстройством 
аутистического спектра облегчить взаимоотно-
шение со сверстниками группы, успешно 
справляться с учебными ситуациями. 

Воспитателю необходимо помнить, что у де-
тей с расстройством аутистического спектра 
особенное восприятие, понимание лексико-
грамматических конструкций, фразеологиче-
ских оборотов, что не позволяет обучение и 
воспитание проводить в стандартной форме на 
основе устной речи. 

В организации воспитания и обучения до-
школьников с расстройствами аутистического 
спектра необходимо обеспечить адекватное со-
отношение форм специального образования и 
адекватной среды, которые бы соответство-
вали их особым образовательным потребно-
стям. 
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Введение 
В современном мире преподавания англий-

ского языка происходят значительные пере-
мены в методах и подходах преподавания. 
Внедрение ФГОС требует от учителей англий-
ского языка не только глубокого анализа уже 
используемых приемов обучения, но и пере-
смотра целесообразности дальнейшего их при-
менения в своей практике, поиска новых тех-
нологий и модернизации, т.е. «хорошо забы-
того старого». В связи с этим, знание истории 
преподавания, использование разносторонних 
методик обучения, в том числе и зарубежных, 
позволит учителям английского языка выби-
рать и применять наиболее удобный подход в 
обучении. 

Цель обучения иностранному языку в совре-
менных условиях можно сформулировать сле-
дующим образом: научить учащихся не только 
читать и понимать на английском языке, но и 
активно участвовать в развитии личности обу-
чаемого, приобщая его к иноязычной культуре. 
Успешное достижение поставленной цели воз-
можно осуществить лишь посредством взаимо-
связанности всех аспектов обучения, когда 
учитель непосредственно принимает участие в 
формировании личности обучаемого, придер-
живаясь подобной установки. Поэтому боль-
шая часть современных методик обучения ино-
странному языку основана на принципе актив-
ной коммуникации. 

Коммуникативность предполагает построе-
ние обучения как модели общения на ино-
странном языке. Чтобы придать обучению ос-
новные черты общения, во-первых, необхо-
димо перейти на личностное общение с учащи-
мися, благодаря чему в работе с аудиторией 
складывается благоприятный психологический 
климат. 

Во-вторых, необходимо использовать все 
способы общения: интерактивный – когда про-
исходит взаимодействие учителя с учениками 
на основе какой-либо деятельности, помимо 
учебной; информационный – когда ученик и 
учитель обмениваются мыслями, чувствами, а 
не словами и грамматическими структурами. 

Проявление интереса учащихся к изучаемой 
теме, продуктивное усвоение нового матери-
ала, связано не только с умением преподава-
теля использовать в обучении новые техноло-
гии и современные дидактические приемы, но 
и установить психологический контакт с кол-
лективом, найти подход к каждому ученику. 
Результативность занятия зависит от доброже-
лательной атмосферы на уроке, когда не проис-
ходит подавления личности каждого отдель-
ного ученика, а создается благоприятная среда, 
где цели и задачи педагога удовлетворяют по-
требности учащихся в получении знаний в кон-
кретной предметной области. 

И третье необходимое условие – это созда-
ние мотивации – потребности, которая 
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побуждает учащихся участвовать в общении с 
целью изменить взаимоотношения с собесед-
ником. «Общение должно быть построено та-
ким образом, чтобы происходило постепенное 
овладение речевым материалом» [8, с.250]. 

Прогресс и принципиальные изменения ме-
тодов изучения языка, несомненно, связаны с 
инновациями в области психологии личности и 
группы. Сейчас ощущаются заметные измене-
ния в сознании людей и развитие нового мыш-
ления: появляется провозглашенная А. Маслоу 
потребность в самоактуализации и самореали-
зации. «Психологический фактор изучения 
иностранных языков выдвигается на лидирую-
щие позиции. Аутентичность общения, взве-
шенные требования и претензии, взаимовы-
годность, уважение свободы других людей – 
вот набор неписаных правил построения кон-
структивных отношений в системе «учитель-
ученик»» [9, с.291]. 

Следующая характеристика, встречается 
практически во всех методиках – это познава-
тельная самостоятельность. Следует принять 
во внимание тот факт, что в сложившейся ситу-
ации обучение иностранному языку должно 
строиться на принципиально новой основе, ко-
торая осуществляет перенос акцента с пере-
дачи обучаемым готовых знаний к добыванию 
их в процессе активной учебно-познаватель-
ной деятельности, благодаря чему и формиру-
ется активная личность с творческим мышле-
нием. 

Все большее распространение в методиках 
обучения иностранным языкам приобретают 
черты интенсивной методики обучения, 
например, выполнение функциональных, 
условно-речевых упражнений. Существует еще 
одна идея, встречающаяся практически во всех 
зарубежных методиках, лишь с небольшими 
вариациями. Это принцип деления учебного 
процесса на определенные циклы. Приведем 
примеры зарубежных методик преподавания 
учеными М.Финокьяро, У.А.Беннет, Б. Уолкер, 
М. Уэста. 

Коммуникативный метод М. Финокьяро 
Основные принципы коммуникативной ме-

тодики, выделенные зарубежным ученым 
М.Финокьяро ещё в 1983 году, до настоящего 
периода остаются неизменными, а именно: 

● первостепенно значение и понимание; 
● диалоги значимые, а в заучивании 

наизусть текста на английском языке нет необ-
ходимости; 

● в постановке идеального произноше-
ния нет необходимости, простого понятного 
произношения вполне достаточно; 

● попытки коммуникации на английском 
языке поощряются с самого начала; 

● родной язык на уроках английского 
языка практически не используется; 

● перевод может быть использован в ми-
нимальных количествах; 

● учащиеся работают в парах, группах и 
всем классом; 

● на первое место ставится уверенность и 
беглость речи, грамматическая точность при-
обретается чуть позже; 

● внутренняя мотивация учащихся воз-
растает из-за интереса к коммуникации на ан-
глийском языке. 

Работа на уроке, построенном на коммуни-
кативной методике М.Финокьяро, может вклю-
чать в себя различные типы заданий, но основ-
ной их характеристикой является то, что они 
решают практическую задачу: например, ку-
пить билеты в кино, сделать заказ в ресторане 
или решить, куда поехать на каникулы на ан-
глийском языке. В частности обучение чтению 
основано на звуковом приеме. Учитель читает 
вслух, или ставит аудио запись. Эталон звучит 
дважды, выразительно, сплошным текстом, за-
тем с паузами. Ученики слушают, запрос чи-
тают весь текст про себя, затем вслух. Показа-
телем правильности или неправильности по-
нимания текста выступает интонация и реше-
ние смысловых задач и вопросов. Для мотива-
ции чтения учитель может использовать 
упражнения, к тексту, или такие задания как 
сравнение картинок для поиска сходств или 
различий, расстановка событий в правильном 
порядке по картинкам, ответы на вопросы к 
тексту. Характер таких упражнений может 
определяться видом чтения, степенью языко-
вой трудности текста. Точное цитирование 
текста на английском языке - является прямым 
доказательством понимания ученика. 

Метод чтения Б. Уолкера и У.А. Беннет 
По методу Б.Уолкера и У.А. Беннет учителю 

прежде всего необходимо определить суще-
ствующую проблему, т.к. многие ученики бегло 
читают отдельные слова, им необходима по-
мощь в извлечении значений этих слов. 
Прежде всего школьников необходимо ознако-
мить с печатным текстом. Если они научатся 
узнавать слова в тексте, то в дальнейшем, смо-
гут понимать, что именно они читают. Учитель 
проверяет понимание прочитанного с помо-
щью вопросов. Для того чтобы ученик смог до-
гадаться о значении новых слов при чтении, 
ему необходимо научиться соединять не-
сколько источников информации. Если пони-
мание осложнено незнанием значения 
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отдельных слов, учитель предлагает обучае-
мому выполнить одно из двух заданий: 

● Первое задание: учащийся читает каж-
дый параграф текста про себя, затем учитель 
задает вопросы; 

● Второе задание: учитель разбивает 
текст на сегменты и рассказ обсуждается после 
прочтения каждого сегмента. 

Преподаватель в свою очередь анализирует 
насколько успешно решает эти задачи ученик. 
По мнению Б.Уолкера, для развития навыков 
беглого чтения необходимо научить учащихся 
выделять основные смысловые группы в тек-
сте, на что и рекомендуется обратить особое 
внимание с самого начала обучения. В тексте 
допускается наличие некоторого количества 
незнакомых слов, которые могут быть поняты 
из контекста или с помощью иллюстраций. 

У.А. Беннет в начале обучения чтению при-
меняет узнавание слов, для этого он использует 
игры со словарем, лото, а также творческую де-
ятельность. Значительную часть в тексте 
должны составлять знакомые обучающимся 
выражения, могут быть включены новая лек-
сика и конструкции, но их должно быть очень 
мало, чтобы они не затрудняли понимание [4, 
с. 115]. У.А.Беннет, как и другие зарубежные 
преподаватели, предполагают, что готовность 
к чтению зависит от уровня познавательной 
способности ребенка. Каждый ребенок в группе 
во время чтения учителем рассказа видит, слы-
шит и чувствует не так как другие. Если у ре-
бенка не было предыдущего опыта о том, что 
читает учитель, необходимо это компенсиро-
вать. Например, jam-стихотворениями, кото-
рые можно легко заучивать наизусть 

 
Модальный глагол Must 
I must read.      Я должен читать 
I must write.    Я должен писать 
I must learn.    Я должен учить 
I mustn’t fight.    Я не должен драться. 
 
I’ve got… / It has got… + личные местоимения 
I have got a dog.   У меня есть собака. 
You have got a frog.   У меня есть лягушка. 
They have got a fox.   У меня есть лиса. 
We have got a box.   У нас есть коробка. 
He has got an owl.   У него есть сова. 
She has got a doll.  У нее есть кукла. 
It has got a ball.   У него есть мяч. 
That’s all!   Вот и все! 

 
Метод Майкла Уэста  
Английский методист Майкл Уэст создал 

свою методическую систему, которая имела 
большое влияние на последующее развитие 
методики обучения чтению. Свою систему он 
разработал в 20-30-ые годы для массовой 
школы Бенгалии, Индия и описал в книге 
«Learning to Read а Foreign Language», а также в 
целой серии пособий по чтению на английском 
языке. Основным заданием системы он считает 
обучение учеников, прежде всего, чтению на 
иностранном языке, перенося обучение устной 
речи на следующие классы. 

Психологическим обоснованием этой си-
стемы являются следующие положения: 

● читать можно учить отдельно от устной 
речи, во всяком случае, не на основе; 

● чтение является более легким видом 
деятельности, чем речь; 

● чтение на любом уровне развития 
имеет практическую ценность, а связанное с 

этим ощущение успеха повышает интерес уче-
ников к иностранному языку; 

● чтение является основным путем при-
общения к культуре народа, язык которого изу-
чается. 

В результате чтения большого количества 
текстов у ученика развивается ощущение ино-
странного языка, благодаря чему ослабляется 
негативное влияние родного, что облегчает и 
убыстряет последующее развитие устной речи. 

Цель обучения иностранных языков М. Уэст 
видит в свободном чтении про себя с общим 
охватом содержания, в процессе которого чтец 
не углубляется в детали. Для достижения этой 
цели непригодны виды работы, принятые в 
школе: чтение вслух и чтения-слежка, которые 
приучают ученика к фиксации внимания на 
каждом слове, которое препятствует развитию 
навыков свободного, быстрого чтения [3, с. 58]. 
На протяжении всего курса обучения использу-
ются лишь связанные, преимущественно 
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интересные тексты. Легкий язык текстов в со-
четании с заданием на поиск определенной ин-
формации, а также захватывающий сюжет со-
здают условия для непосредственного понима-
ния текста и развивают скорость чтения. 

Выдвигая в качестве основной цели обуче-
ния чтению, путь от овладения чтением к уст-
ной речи, М. Уэст предложил ряд положений: 

● первостепенно понимание, а не выра-
жение мыслей;  

● чтение значимо, а само умение может 
совершенствоваться самостоятельно.  

● при овладении чтению, школьник легче 
ощущает свои успехи даже на начальном этапе, 
далее чтение служит источником для развития 
устрой речи; 

● чтение создает возможность для уста-
новления прямых связей между понятием и 
словом иностранного языка. 

● обучение надо начинать с чтения. 
Для обучения каждому виду речевой дея-

тельности, М. Уэст выстраивал уроки с помо-
щью «циклов работы», например прием 

«Прочти и скажи» - «Reading and Response». В 
зависимости от цели урока занятие может со-
стоять из различных циклов, но вот сами 
циклы должны быть однообразными по форме. 
Учитель может менять цели урока, но строго 
придерживаться один раз выбранного им по-
строения урока, не менять его, чтобы класс 
знал, что его ожидает. Таким образом, ученики 
знают цель и что будет дальше, поэтому учеб-
ный процесс протекает при минимуме указа-
ний со стороны учителя. 

С самого начала обучения чтению необхо-
димо предотвращать «Чтение без понимания» 
– «The Prevention of Eyemouth Reading», при-
держиваясь следующего правила: ученику 
нельзя разрешать читать без того, чтобы тем 
или иным способом проверить его правиль-
ность понимания произносимых вслух слов. 
Для этого на ранних этапах применяется «Чте-
ние с Заданием» - «Reading-with-response» и 
предтекстовые вопросы «Before Questions» на 
более поздних. 

Приведем пример:  
Ученику показывают изображение: слон 
Подпись под ним: This is a frog.   Is this a frog? 
Ученик должен галочкой отметить: Yes or No  Yes or No 
Ученик читает предложения: Ted has three sweets. Dan has twoo sweets 
Ученик должен галочкой отметить: Yes or No  Yes or No 

 

Во всех случаях ответы должны быть крат-
кими, иначе время, отведенное на обучение 
чтению, будет затрачено на медленное и тща-
тельное выписывание слов. Для проверки по-
нимания содержания по абзацам могут быть 
использованы предтекстовые вопросы «Before 
Questions». Главная цель – пробудить у учени-
ков интерес к чтению данного текста «Forward 
Urge» и предотвратить чтение с охватом только 
общего содержания. 

Прием «Прочти и Скажи» / «Read and 
Look Up». 

М. Уэст предложил следующую методику 
ознакомления учеников с приемом «прочти и 
скажи». Ученикам следует держать книгу вы-
соко, на уровне груди и немного влево. Учитель 
говорит: «Read!» – ученики читают предложе-
ние про себя. После этого учитель произносит: 
«Speak», и они, повернув книгу к груди и глядя 
на учителя, произносят слова, двигая губами, и 
так далее: «Читайте… Говорите… Читайте… Го-
ворите…». Затем учитель вызывает ученика к 
доске и предлагает ему прочесть отрывок 
классу. Время от времени учитель прерывает 
его, говоря: «Who did you say that to?», стремясь 
добиться, чтобы каждая фраза была адресована 
какому-либо одному ученику, а не безымянно 

всему классу в целом [2, с.43]. 
Всем учителям английского языка знаком 

неестественный голос, которым ученик отве-
чает в классе, когда его вызывают читать. Уче-
ник лишь «озвучивает» слова, а не говорит на 
языке. Речь – это форма поведения! Кто-то все-
гда говорит, обращаясь к кому-то. Очень 
важно, чтобы учитель приучил свой класс со-
блюдать правило: «никогда не говори, уткнув-
шись в книгу; ты говоришь не книге, а кому-
то». Это немаловажно, потому как ученик гово-
рит естественно, пользуясь языком, как сред-
ством общения, а также ему приходится удер-
живать в уме слова целого словосочетания или 
фразы, или даже целого предложения. Образу-
ется связь не от книги к речевому аппарату, а 
от книги к мозгу, а затем уже к воспроизведе-
нию речи. Запоминание, таким образом, со-
ставляет половину учебного процесса. Прием 
«Read and Look Up» достаточно эффективен, 
призван формировать у школьников мотиви-
рованный интерес к английскому языку. 

Заключение 
Исходя из практики работы в начальной 

школе и используя на уроках приемы зарубеж-
ных методистов, можно заключить, что обуче-
нию чтению на начальном этапе должен 
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предшествовать аудиовизуальный курс обуче-
ния, так как у большинства детей на этом этапе 
еще отсутствует готовность к самому чтению. В 
первый год обучения школьники должны вы-
учить буквы английского алфавита, усвоить 
звукобуквенные соответствия, звуки, которые 
должны быть представлены наглядно в различ-
ных сочетаниях и словах; научиться читать 
вслух слова и отдельные словосочетания. После 
того как школьники научатся распознавать 
слова в тексте, то в дальнейшем смогут пони-
мать то, о чем они читают. 

На современном этапе преподавания ино-
странных языков выбирать методики препода-
вания английского языка в средней школе, 
лучше всего с учетом особенностей обучаемых, 
их возраста, интересов, уровня подготовки, пе-
риода в течение которого будет проходить обу-
чение, а также техническую оснащенность 
учебного заведения. С помощью наблюдения 
учитель может выяснить для себя следующие 
моменты: как легко ученики используют изу-
ченную лексику; способны ли они увеличивать 
длительность внимания, выполняя определен-
ные задания; нравятся ли им активные игры; 
выражают ли ученики стремление читать; за-
дают ли вопросы, появляется ли интерес к ино-
язычной культуре. Учителю рекомендуется об-
ращать внимание на содержательно-смысло-
вую сторону ученика, используя задания ком-
муникативного характера: о чем узнал, что 
прочитал, как к этому относится и так далее. В 
процессе обучения чтению, необходимо разви-
вать навыки учеников, а именно: умение 

языковой догадки, определение основной идеи 
текста, догадываться о значении слов по не-
скольким буквам. 
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Введение  
По мнению экспертов, чтение на иностран-

ном языке, как вид речевой деятельности явля-
ется наиболее необходимым для большинства, 
включая младших школьников. В процессе обу-
чения иностранному языку в начальной школе, 
одну из важнейших ролей играет чтение. Как 
учебный процесс, чтение развивает познава-
тельные и речевые способности, формирует у 
школьников готовность к общению на англий-
ском языке и положительный настрой к даль-
нейшему его изучению. На начальном этапе 
обучения важно научить ребенка не только 
правильно читать, но и научить его правильно 
произносить буквы и звуки английского алфа-
вита; не только озвучивать текст на англий-
ском языке, но и понимать и оценивать инфор-
мацию из этого текста. 

В начальной школе овладение английским 
языком это сложная задача для учащихся, так 
как младшие школьники одновременно изу-
чают грамматику двух языков, родного и ино-
странного. Научить младшего школьника чи-
тать на иностранном языке сложно, проблема 
особенно остро стоит перед родителями, чьи 
дети еще плохо и бегло читают на своем род-
ном языке. 

Перед учителем английского языка стоит 
задача не просто научить читать, но еще и по-
нимать тексты. Обучая младших школьников 
навыкам чтения, учитель сталкивается с рядом 

проблем: дети, которые знали графическое 
изображение знаков транскрипции и умели их 
произносить, испытывали трудности с произ-
ношением слов; сложности в усвоении системы 
графических знаков, отличающихся от родного 
языка; трудности и в том, что к началу про-
цесса обучения иностранному языку в речевой 
памяти младшего школьника совершенно нет 
слухо-речемоторных образов иноязычного ма-
териала. 

Многие авторы методик обучения англий-
скому языку на начальном этапе (Г.В. Рогова, 
И.Н. Верещагина) считают, что овладение чте-
нием на английском языке представляет боль-
шие трудности для учащихся, вызываемые гра-
фическими и орфографическими особенно-
стями языка, так как орфографическая система 
использует 26 букв, 146 графем (буквосочета-
ний), которые передают 46 фонем. Из 26 пар 
английских букв (заглавных и строчных) 
только четыре можно считать похожими на со-
ответствующие буквы русского алфавита по 
значению и форме. 

Практики указывают на большую трудность 
чтения гласных букв, сочетание гласных и со-
гласных букв, читающихся по-разному в зави-
симости от положения в словах. Некоторые 
слова в английском языке читаются не по пра-
вилам, и это направляет школьников на заучи-
вание чрезмерно большого количества правил 
чтения и исключений из них, а также на 
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многократное повторение учебного материала. 
Овладение техникой чтения сопровождается 
умственной работой по смысловому распозна-
ванию зрительных форм, значит необходимо 
обучать технике чтения на знакомом матери-
але с элементами новизны. 

Для преодоления таких трудностей нередко 
проводится устный вводный курс, устное опе-
режение, чтобы накопить необходимый, доста-
точный иноязычный речевой материал, а 
также сформировать слухо-речемоторные об-
разы иноязычной устной речи. 

Долгое время шли дискуссии на тему, нужно 
ли вообще учить фонетике. К 1930 году был 
проведен ряд исследований на эту тему, и все 
пришли к заключению, что фонетика необхо-
дима, весь вопрос лишь в том, как и в каком 
объеме, давать ее детям [1, c.115]. Не может 
быть одной универсальной методики обучения 
чтению на любом языке, но общим может быть 
подход: начинать обучение с понимания букв и 
звуков, т.е. с фонетики. Этот принцип дей-
ствует практически в любом языке. 

Еще несколько десятилетий назад методика 
была одна: сначала дети учили названия букв, 
затем звуки, а потом соединяли буквы в слоги. 
Трудность была в том, что первоклашки долго 
не могли усвоить разницу между тем, как назы-
вается буква и как произносится её звук. Слоги 
оказывались длинными, и ребенку было очень 
сложно удерживать в голове несколько букв. В 
последние годы успешно используется прин-
цип складов - фонем. 

В настоящее время существуют два основ-
ных, противоположных в своей основе, метода 
обучения чтению: фонетический метод и ме-
тод целых слов. 

Фонетический метод 
Фонетический метод основан на алфавит-

ном принципе. Обучение строится на соотно-
шении между буквами и их произношением, то 
есть звуками. Когда ребенок накапливает до-
статочные знания, он переходит к слогам, а по-
том и к целым словам [2, с.48]. В фонетическом 
подходе есть два направления: метод система-
тической фонетики и метод внутренней фоне-
тики. 

Метод систематической фонетики заклю-
чается в том, что перед тем, как читать целые 
слова, детей последовательно обучают буквам, 
соответствующим звукам, тренируют их на со-
единение этих звуков. 

Метод внутренней фонетики уделяет ос-
новное внимание визуальному и смысловому 
чтению. Детей учат узнавать и идентифициро-
вать слова не с помощью букв, а посредством 
рисунка или контекста. Уже потом, анализируя 
знакомые слова, изучаются звуки, обозначае-
мые буквами. В целом у этого метода эффек-
тивность ниже, чем у метода систематической 
фонетики. Связано это с некоторыми особен-
ностями нашего мышления. Ученые выяснили, 
что способности к чтению напрямую связаны 
со знанием букв и звуков, способностью выде-
лять фонемы в устной речи. Эти навыки при 
начальном обучении чтению оказываются 
даже важнее, чем общий уровень интеллекта. 

Например, для освоения звуков, знаков фо-
нетической транскрипции и букв алфавита ан-
глийского языка, можно выполнять упражне-
ния, в которых необходимо посмотреть данные 
знаки фонетической транскрипции отдельных 
звуков или целых слогов, послушать способ их 
произношения и повторить. 

 

№ 1. Посмотри, прослушай и повтори.  
[e] [æ] [ı] [ɒ ] [ʋ ] [k] [b] [t] 
№ 2. Послушай и прочитай.  
[e]  [æ]  [ı]  
[bet]  [bæt]  [bıt] 
[ket] [kæt] [kıt] 
[tek] [tæk] [tık] 
Упражнения, в которых необходимо посмотреть и прочитать отдельные ряды слогов для отработки 

определенного звука (звуки и слоги обозначены знаками транскрипции).  
№ 3. Послушай и повтори звуки и слоги. 
[b] [p]  [k]  [s]  [f]  [w] 
[bı]  [pı]  [kı]  [sı]  [fı]  [wı]  
[bi:]   [pi:]  [ki:]  [si:]  [fi:]  [wi:]  
[beı]  [peı]  [keı]  [seı]  [feı]  [weı]  
Упражнения, в которых необходимо познакомиться с новыми для учащихся английскими буквами, 

повторить их названия.  
№ 4. Познакомься с новыми английскими буквами. Послушай и повтори их названия. 
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Aa  Bb  Kk  Tt  Ee  Hh  Kk  Oo  Tt 
Упражнения на установление соответствий между заглавными и строчными буквами английского 

алфавита.  
№ 5. Найди пары букв, которые ты уже знаешь. 
A  B  c  D  E  F  G  H 
h  a  d  c  f  e  g  b 
Упражнения, в которых необходимо послушать и затем повторить слова или фразы.  
№ 6. Послушай и прочитай. 
[i:]  [e]  [i:]  [eə]   [i:] 
Pete  ten  bee  where  tea 
Помимо основных двух методов обучения в начальной школе, существуют и другие методики обу-

чения чтению на английском языке.  
 

Метод целых слов 
Метод целых слов заключается в том, что де-

тей обучают распознавать слова, как целые 
единицы, не объясняя им буквенно-звуковых 
соотношений. В этом методе не учат ни назва-
ний букв, ни звуков. Ребенку показывают слово 
и произносят его. После того как выучено 50–
100 слов, ему дают текст, в котором эти слова 
часто встречаются. В России этот метод изве-
стен как метод “Глена Домана”. Одна из харак-
терных особенностей этого метода – фонетиче-
ские правила не должны объясняться обучаю-
щимся. Связь между буквами и звуками выучи-
вается через процесс чтения, неявным путем. 
Если ребенок читает слово неправильно, его не 
исправляют. Философский взгляд этого метода 
в том, что обучение чтению, как и освоение 
разговорного языка – естественный процесс, и 
дети способны сами его постичь [3, с. 98]. 

Метод учит детей распознавать слова как 
целые единицы, не разбивая на составляющие, 
в итоге ребенок воспринимает и прочитывает 
слово сразу, и учится читать очень быстро. Учи-
тывая, минусы методики в её чистом виде, мы 
уходим от механического запоминания слов 
при чтении и добавляем игровую деятельность, 
делая процесс усвоения слов осознанным и де-
ятельностным. 

Приведем пример работы по карточкам с 
английскими словами. Для работы у каждого 
ребенка должен быть набор из 13 карточек со 
словами (обозначающими цифры от 1 до 12 и 0 
– zero и собственно цифры). У учителя такой же 
набор в увеличенном виде. 

Упражнения на установление соответствий:  
№ 1. Учитель показывает цифру, а ребенок 

карточку, где это слово написано по-англий-
ски, или наоборот. 

№ 2. Упражнение расположить слова в том 
порядке, в котором числа стоят друг за другом 
(на возрастание, на убывание). 

№ 3. Сменить устную работу на письмен-
ную, т.е. записать буквами цифры: 1 – one,  
2 – two, 3-three и так далее.  

Таким образом, использования карточек со 
словами позволяют формировать навык осо-
знанного чтения слов и развивать универсаль-
ные учебные действия школьников. 

Метод целого текста 
Метод целого текста в чем-то схож с мето-

дом целых слов, но больше апеллирует к язы-
ковому опыту ребенка. Например, дается книга 
с увлекательным сюжетом. Ребенок читает, 
встречает незнакомые слова, о смысле которых 
ему нужно догадаться с помощью контекста 
или иллюстраций. При этом поощряется не 
только чтение, но и написание собственных 
рассказов. Цель этого подхода – сделать про-
цесс чтения приятным. Особенность – фонети-
ческие правила вообще не объясняются. Связь 
между буквами и звуками устанавливается в 
процессе чтения, неявным путем. Если ребенок 
читает слово неправильно, его не исправляют. 
Главенствующий аргумент: чтение, как и осво-
ение разговорного языка, естественный про-
цесс, и дети способны освоить все тонкости 
этого процесса самостоятельно. 

Метод «Зайцева» 
Метод Николая Зайцева состоит в том, что 

он определил склад как единицу строения 
языка. Склад – это пара из согласной и гласной, 
или из согласной и твердого или мягкого знака, 
или же одна буква. Склады Зайцев написал на 
гранях кубиков. Кубики он сделал различными 
по цвету, размеру и звуку, который они издают. 
Это помогает детям почувствовать разницу 
между гласными и согласными, звонкими и 
мягкими. Пользуясь этими складами, ребенок 
составляет слова [5, с.306]. Методика относится 
к фонетическим методам, ведь склад – это или 
слог, или фонема. Таким образом, ребенок 
учится читать сразу по фонемам, но еще при 
этом ненавязчиво получает понятие о 
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буквенно-звуковых соответствиях, поскольку 
на гранях кубиков он встречает не только 
склады, но и буквы «поодиночке». 

Как правило, данный метод помогает отра-
ботать и закрепить произношение определен-
ных звуков. Учащимся предлагается вслух про-
честь ряд слов, в котором основное внимание 
уделяется одному конкретному звуку и переда-
ющая его буква (или буквосочетание) присут-
ствует в каждом новом слове. Данный приём 
особенно эффективен в случаях, когда учащи-
еся испытывают трудности в произношении 
какого-либо звука, или звуковой образ опреде-
лённой буквы или сочетания букв усвоен не-
точно.  

Например, если дети произносят звуки [æ] и 
[e] одинаково, то возможно предложить им 
прочитать пары слов с данными звуками:  
bad – bed, flat – let, man – men и т.д. Метод воз-
можно использовать не только как средство 
корректирования или контроля, но и в качестве 
фонетической зарядки в начале урока. 

Метод «Мура» 
Метод «Мура» начинается с того, что ре-

бенка учат буквам и звукам, используя при 
этом компьютер со специальным программ-
ным обеспечением, «произносящий» звуки или 
названия символов. После того как ребенок вы-
учивает названия букв и символов (знаков пре-
пинания и цифр), ему показывают определён-
ные буквы на экране, он их набирает на клави-
атуре, и компьютер «произносит» эти буквы, 
преобразуя их сначала в короткие простые 
слова, а затем составляя из них предложения. 
Метод включает устную речь, слушание и 
письмо под диктовку. 

Метод «Монтессори» 
Метод «Монтессори» основан на идеях сво-

бодного воспитания и находится в русле гума-
нистической педагогики, важное место уде-
лено сенсорному воспитанию (развитию орга-
нов чувств) при помощи дидактических заня-
тий и специально организованной среды. Ма-
рия Монтессори давала детям буквы англий-
ского алфавита и учила узнавать их, писать и 
произносить. Позже, когда дети могли соеди-
нять звуки в слова, она предлагала соединять 
слова в предложения [4, с.17]. 

Заключение 
В течение последних лет было накоплено 

достаточно опыта по обучению чтению на ан-
глийском языке в начальной школе, были 

разработаны целые системы и приемы. В за-
ключении, проведя анализ различных методов 
и приемов обучения, учителям английского 
языка, работающим с младшими школьни-
ками, можно дать следующие рекомендации: 

− тексты для чтения необходимо выби-
рать, учитывая их методическую и воспита-
тельную ценность, соответствующие возраст-
ным и эмоциональным особенностям младших 
школьников, 

− обучение технике чтения нужно прово-
дить на хорошо освоенном лексическом мате-
риале, 

− подача материала должна быть разно-
образной, яркой и интересной для младшего 
школьного возраста, 

− для более успешного обучения исполь-
зовать аудирование, диалоги и чтение, стиму-
лировать младших школьников к общению на 
английском языке, 

− развивать позитивный настрой на 
дальнейшее обучение.  

Важно помнить, владение полноценным 
навыком чтения для младших школьников 
должно проходить легко и ненавязчиво, неза-
висимо от выбора методики и приемов обуче-
ния чтению на английском языке. 
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 данной статье описан ход педагогического 
исследования по изучению проблемы со-

вершенствования подготовки будущих педаго-
гов посредством командно-дистанционных 
олимпиад, как работы будущих педагогов. 
Сама актуальность исследования создает про-
тиворечие между высоким потенциалом олим-
пиадного движения для профессионального 
становления будущих педагогов и недостаточ-
ной проработанностью данного вопроса в тео-
рии и практике образовательного процесса пе-
дагогического вуза. Участие будущих педагогов 
в олимпиадах формирует основу для последу-
ющего внедрения олимпиад будущими педаго-
гами в свою профессиональную практику и са-
мое главное, работу со студентами. На данный 
момент вузы активно используют в своей дея-
тельности командно-дистанционные профес-
сионально направленные олимпиады и кон-
курсы для студентов, которые являются осно-
вой работы [1, 2]. 

В числе таких соревнований, направленных 
на упрощение командно-дистанционной ра-
боты, мы рассмотрели командные олимпиады, 
и была выдвинута гипотеза о том, что сама эф-
фективность данного процесса подготовки бу-
дущих педагогов повысится, если мы разрабо-
таем и систематически будем брать в работу в 
образовательном процессе технологию олим-
пиадного движения в педагогическом вузе для 
улучшения профессиональной подготовки, ко-
торая основана на массовом участии будущих 
педагогов. 

Основными целями педагогического экспе-
римента были: апробация технологии органи-
зации подготовки будущих педагогов к 

командно-дистанционной олимпиаде, про-
верка гипотезы исследования, оценка разрабо-
танной технологии в условиях участия будущих 
педагогов контрольной и экспериментальной 
групп в олимпиаде, являющихся основой ра-
боты для будущих педагогов. 

В данном случае организация педагогиче-
ского эксперимента была выстроена, основы-
ваясь на задачи: 

1) выявить профессионально-направлен-
ные олимпиады; 

2) выявить компетенции в условиях уча-
стия будущих педагогов в командных дистан-
ционных профессионально-направленных 
олимпиадах; 

3) разработать и описать технологию обу-
чения и участия будущих педагогов в команд-
ных дистанционных профессионально-
направленных олимпиадах; 

4) выявить уровень развития профессио-
нально значимых компонентов профессио-
нальной подготовки будущих преподавателей 
педагогических вузов, формируемых посред-
ством олимпиадного движения. 

Предметные олимпиады являются формой 
работы обучающихся в виде конкурсов по 
предметам, которые способствуют повышению 
интереса к изучению дисциплин, а также выяв-
ляют талантливых участников [3, с. 384]. 

Профессионально-направленные олимпи-
ады понимаются как класс олимпиад, цель ко-
торых является выявление и обобщение зна-
ний, навыков и умений в предметных областях, 
которые соответствуют специальностям участ-
ников, а также развитие профессионально зна-
чимых качеств будущих педагогов, 

В 
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организация условий для применения знаний 
из различных областей знаний наук к решению 
профессионально-педагогических задач, а 
также развивать понимание социальной зна-
чимости выбранной профессии. 

Из вышеупомянутого определения выделим 
функции профессионально-направленных 
олимпиад в процессе профессионального ста-
новления будущих педагогов:  

Во-первых, обобщение и систематизация 
знаний, формирование навыков и умений у бу-
дущих педагогов в предметных областях в со-
ответствии со специальностями участников 
конкурса; 

Во-вторых, формирование профессио-
нально-педагогических качеств будущих педа-
гогов; развитие навыков участников в конку-
рентной среде; 

В-третьих, повышение психолого-педагоги-
ческой культуры будущих педагогов; 

В-четвертых, приобщение студентов к науч-
ному творчеству; 

В-пятых, повышение готовности студентов 
к инновациям в сфере образования; 

В-шестых, пропаганда среди молодежи об-
щественной роли профессии педагога; 

В-седьмых, реализация последовательности 
и интегративности в подготовке студентов к 
будущей профессиональной деятельности, а 
также проектирование индивидуальной и ко-
мандной профессиональной деятельности, 
стимулирование использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в обра-
зовательном процессе. 

А.И. Попов отмечает особую роль олим-
пиадного движения в процессе профессио-
нальной подготовки специалиста ввиду реали-
зации трех основных функций обучения: ори-
ентационной, теоретико-методологической и 
практической [4, с. 23]. Нельзя не согласиться с 
этой позицией, успешное выступление буду-
щего педагога на олимпиаде определяется ор-
ганизационной подготовкой, сам процесс ко-
торой включает в себя несколько этапов. Выде-
лим следующие этапы подготовки, как подго-
товительный, командная подготовка и финаль-
ный. 

Сосредоточимся на самом ходе и результа-
тах педагогического эксперимента. Экспери-
ментальная работа по изучению влияния 
средств командно-дистанционной олимпиады 
на профессиональную готовность будущих пе-
дагогов была проведена со студентами первого 
курса физического факультета. 

Во время проведения эксперимента срав-
нили профессиональную подготовку двух сту-
денческих команд, участвующих в командно-
дистанционной олимпиаде. Данные группы 
сформированы из студентов одного потока, 
обучающихся по одной специальности. Сам со-
став команд был однородным. 

Экспериментальная группа, в отличие от 
контрольной, приняла участие в олимпиаде, 
используя разработанную технологию подго-
товки и участия студентов к олимпиаде. Также 
было важно установить, как само участие сту-
денческих команд в командно-дистанционных 
олимпиадах повлияет на качество подготовки 
сокурсников – пассивных участников олимпи-
ады, которые участвуют в поддержке участни-
ков, в обсуждении промежуточных результатов 
соревнований. Выявили для сравнения и сфор-
мировали компоненты профессиональной под-
готовки не только у участников конкурса, но и 
внутри потока студентов, в котором обучаются 
участники. Исследование динамики професси-
ональных качеств проходило с участниками 
перед интеллектуальными соревнованиями и 
после завершения олимпиад. Использовали 
также и содержательные методы педагогиче-
ского исследования, такие как: анкетирование, 
интервьюирование, анкетирование с опросом, 
тестирование (тесты креативности Д. Гил-
форда, Э.П. Торренса, С. Медника; психологи-
ческий тест личностных качеств взрослых Кет-
телла, тест самооценки творческого потенци-
ала личности и другие). 

Показатели исследования свидетельствуют 
о положительной динамике формирования 
компонентов профессиональной подготовки 
педагога. Исходные данные, которые изме-
рены в начале эксперимента, были приняты за 
100%. Результаты показали, что в эксперимен-
тальной группе прирост исследуемого показа-
теля был на 2% больше. 

Подведем итог, проведенный эксперимент, 
направленный на использование разработан-
ной технологии подготовки студентов к уча-
стию в командно-дистанционных олимпиадах, 
показал, что данная технология позволяет 
улучшить подготовку будущих педагогов. Экс-
периментальная работа продолжается с коман-
дой студентов Пермского государственного гу-
манитарно-педагогического университета. 
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сследование уровня тревожности у детей 
младшего школьного возраста является ак-

туальным, так как на этом этапе развития ребе-
нок сталкивается с множеством новых испыта-
ний и задач, которые могут вызвать у него тре-
вожность и стресс. Это могут быть школьные 
занятия, социальное взаимодействие со 
сверстниками, отношения с учителями, а также 
семейные проблемы. 

Повышенный уровень тревожности может 
оказать негативное влияние на физическое и 
психологическое здоровье ребенка, ухудшить 
его успеваемость в школе, а также повлиять на 
его развитие и адаптацию в обществе. Поэтому 
важно своевременно определять проблемы с 
тревожностью у детей младшего школьного 
возраста и предоставлять им необходимую по-
мощь и поддержку. 

Кроме того, исследование уровня тревожно-
сти у детей младшего школьного возраста 
также может помочь родителям и педагогам 
лучше понимать особенности развития и пове-
дения детей, адаптировать методы обучения и 
воспитания к их нуждам и потребностям. 

Исследование проявления тревожности за-
нимало внимание как отечественных, так и за-
рубежных ученых. Так, А.М. Прихожан рас-
сматривает тревожность как: «переживание 
эмоционального дискомфорта, связанного с 
ожиданием неблагополучия, с предчувствием 
грозящей опасности» [1].  

В.В. Давыдов рассматривал тревожность как 
психологическую особенность, присущую каж-
дому индивиду, и состоящую из склонности ис-
пытывать беспокойство в жизненных ситуа-
циях [2].  

Спилберг Ч.Д. дает следующее определение 
тревожности, под которым понимается эмоци-
ональное состояние или реакция, характеризу-
ющиеся: а) различной интенсивностью; б) из-
менчивостью во времени; в) наличием осозна-
ваемых неприятных переживаний напряжен-
ности, озабоченности, беспокойства, опасения; 
г) сопровождающееся одновременно выражен-
ной активацией вегетативной нервной си-
стемы [3].  

Несмотря на различия во взглядах на при-
чины и природу тревожности, исследователи 
сходятся во мнении о ее негативном влиянии 
на личность. В настоящее время наблюдается 
увеличение количества детей, страдающих от 
тревожности, что проявляется в их беспокой-
стве, неуверенности, боязливости и нестабиль-
ных эмоциональных реакциях. 

Существует большое количество определе-
ний термина «тревожность». Общим для всех 
определений будет то, что она имеет характер 
неопределенности, ощущения неконкретной, 
ненаправленной угрозы, неясного чувства 
опасности [4]. 

Изучение тревожности младших школьни-
ков проводилось на базе МБУ Центр досуга 

И 
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детей и подростков «Тамыр» г. Уфа. В исследо-
вании приняли участие 15 детей в возрасте 7-
10 лет. Из них 9 девочек и 6 мальчиков. 

В качестве диагностического инструмента-
рия нами использовались следующие мето-
дики:  

– «Шкала явной тревожности для детей» 
А.М. Прихожан 

– методика «Многомерной оценки дет-
ской тревожности» (МОДТ). 

– методика «Весёлый-грустный» 
Р.Тэммл.  

Первым делом для изучения проявления 
тревожности у младших школьников мы про-
вели методику «Шкала явной тревожности для 
детей» А.М. Прихожан. Методика предназна-
чена для выявления тревожности как относи-
тельно устойчивого образования у детей. 

Проанализировав результаты, нами было 
выделено три уровня проявления тревожности 
(высокий, средний, низкий). Так у 26% (4 чело-
века) испытуемых выявлен высокий уровень 
тревожности. Высокий уровень тревожности 
может свидетельствовать о недостаточной 
эмоциональной приспособленности ребенка к 
тем или иным социальным ситуациям. Это го-
ворит о том, что поведение таких детей отли-
чается частыми проявлениями беспокойства и 
тревоги. Средний уровень тревожности выяв-
лен у 33% (5 человек) детей. Средний уровень 
тревожности рассматривается как механизм, 
необходимый для эффективного приспособле-
ния к действительности и продуктивной дея-
тельности. У 40% (6 человек) уровень 

тревожности является низким, что говорит о 
том, что состояние тревожности испытуемым 
не свойственно или находится на нормальном 
уровне. 

Далее нами была проведена методика «Мно-
гомерной оценки детской тревожности» 
(МОДТ), предназначенная для диагностики 
расстройств тревожного спектра у детей. 

По данной методике высокий уровень тре-
вожности был выявлен у 20% (3 человека) де-
тей. У 60% (9 человек) в группе средний уровень 
тревожности. 

У остальных 20% (3 человека) детей низкий 
уровень тревожности. 

Далее проведена методика «Весёлый-груст-
ный», направленная на изучение уровня тре-
вожности у младших школьников.  

На основании данных, полученных в про-
цессе проведения методики «Веселый-груст-
ный», мы пришли к выводу, что 33% детей из 
группы имеют высокий уровень тревожности, 
остальные 67% средний. 

Во время исследования дети с высокими по-
казателями тревожности проявляли неуверен-
ность в своих ответах, беспокоились и были за-
интересованы в том, как отвечают другие дети. 
Они также демонстрировали вредные невроти-
ческие привычки, такие как кусание ногтей, ка-
чание ногой, покусывание нижней губы и т. д. 

Для сравнительного анализа данных по изу-
чению уровня тревожности у младших школь-
ников мы объединили результаты, полученные 
в ходе трех методик (рис.).  

 
Рис. Уровень тревожности у младших школьников 

 
Уровень тревожности у младших школьни-

ков может варьироваться от высокого до низ-
кого в зависимости от различных факторов, та-
ких как социальная среда, жизненные обстоя-
тельства, отношения в семье и школе, а также 
индивидуальные особенности ребенка. 

Высокий уровень тревожности обычно ха-
рактеризуется наличием частых беспокойств, 
нервозностью, испытанием страха и тревоги, 
трудностями с сосредоточением внимания и 
затруднениями в общении с другими детьми и 
взрослыми. 
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Средний уровень тревожности может про-
являться в частых переживаниях, заботах и 
страхах насчет будущего, но не так сильно, как 
при высоком уровне тревожности. 

Низкий уровень тревожности характеризу-
ется спокойствием, уверенностью в себе, легко-
стью в общении с другими детьми и взрос-
лыми, а также способностью сосредоточиться 
на обучении и выполнять задачи.  

Таким образом, выявление уровня тревож-
ности у детей является важным для наблюде-
ния за их развитием, так как у младших школь-
ников тревожность еще не является устойчи-
вой чертой характера и относительно обра-
тима. Снижение уровня тревожности у детей 
возможно, если своевременно производить 
коррекционно-развивающую работу.  

В качестве одного из основных методов при 
коррекции тревожности у детей младшего 
школьного возраста применяют арт-терапию – 
тип терапии, который включает использование 
различных творческих методов для обработки 

эмоций и чувств. Арт-терапия может помочь 
ребенку выражать и осознавать свои чувства и 
эмоции, что в свою очередь поможет снизить 
уровень тревожности. 
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моции играют главную роль в жизни ма-
лыша, в особенности в раннем возрасте. 

Они помогают ребенку приспособиться к той 
вот либо другой ситуации. Эмоции ситуативны 
и не имеют мотивационной базы. Они больше 
связаны с реактивностью человека, нежели с 
его активностью. Активность представляет со-
бой целенаправленное поведение, опосредо-
ванное желаниями, нуждами, устремлениями 
человека. Реактивность – конкретную реакцию 
на ситуацию либо стимул. 

Существует еще «объединяющая» категория 
– эмоциональные состояния. Эмоциональные 
состояния – это такие психические состояния 
личности, которые связаны с устойчивыми пе-
реживаниями личности, влияющими на ее 
мысли, поступки и общий характер поведения 
и отношений с людьми. 

При исследовании эмоциональных явлений 
специалисты по психологии делят их, потому 
что они занимают важную роль в регуляции по-
ведения и деятельности. К первой группе отно-
сят настроения более либо наименее долгие 
чувственные состояния, образующие началь-
ный фон жизнедеятельности. Ко 2-ой чувства 
условно устойчивые людские переживания, 
имеющие мотивационную основу и связаны с 
ублажение потребностей. К третьей группе от-
носят собственно эмоции личные реакции че-
ловека и животных на воздействие внутренних 
и наружных раздражителей, проявляющихся в 
виде наслаждения или неудовольствия, 

радости, ужаса и т.д. Таким образом, в отличие 
от чувств чувства носят более устойчивый нрав. 
Детки 3-5 лет теснее в состоянии распознавать 
свое внутреннее эмоциональное состояние, 
эмоциональное состояние сверстников и выра-
зить свое отношение к ним. Из-за этого эмоции 
принимают участие в формировании взаимо-
действия и привязанности. 

Эмоции способствуют социальному и нрав-
ственному развитию. Эмоции являются источ-
ником радости и страдания, и жизнь невоз-
можна без эмоций, без эмоциональных пере-
живаний. Исследования многих ученых 
(Т.А. Данилиной, В.Я. Зедгенидзе, В.А. Кожев-
никовой) показали, что для нашего благопо-
лучного существования необходимо, чтобы на 
мозг действовали три рода раздражителей: вы-
зывающие положительные эмоции (35%), вы-
зывающие отрицательные эмоции (5%), эмо-
ционально нейтральные, или балластные 
(60%). 

С первых дней жизни ребенок сталкивается 
с разнообразием окружающего мира: людьми, 
предметами, событиями. Родители не только 
лишь знакомят малыша со абсолютно всем тем 
вот, что его окружает, но всегда в той или дру-
гой форме выражают свое отношение к вещам, 
явлениям при помощи интонаций, мимики, 
жестов, речи. Знакомясь с разными качествами 
и качествами вещей, маленький ребенок полу-
чает и некие образцы отношений и человечьих 
ценностей: одни предметы, деянья, поступки 

Э 
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получают символ желаемых, приятных, иные – 
напротив отвергаются. Стоит отметить, что, 
познавая вокруг мир, ребенок теснее в раннем 
детстве проявляет выраженное, личное, изби-
рательное отношение к предметам. 

А.И. Баркан так описывает процесс адапта-
ции ребенка раннего возраста к детскому саду: 
«Адаптация малыша к дошкольному учрежде-
нию обычно протекает сложно с массой нега-
тивных сдвигов в детском организме. Эти 
сдвиги происходят на всех уровнях, во всех си-
стемах. Родителям обычно видна лишь надвод-
ная часть айсберга, а это поведение ребенка, 
которое зачастую приводит в смятение. Но 
сдвиги происходят и в организме и внутренне 
ребенка. В детском коллективе малыш непре-
рывно, как под током сильного сердито-психи-
ческого напряжения, не прекращающегося ни 
на минутку. Он на грани нервного напряжения 
либо в полной мере ощущает стресс. Провоци-
рует же стресс у малыша отрыв от мамы. Ведь 
малыш неразрывно связан с матерью, длитель-
ное время только при помощи мамы ребенок 
получал все нужное для жизни. 

Страх поддерживает стресс, и образуется 
порочный круг, который все-таки в отличие от 
всех других кругов имеет точное начало – от-
рыв от матери, разлука с матерью, сомнения в 
ее любви. 

Социальными психологами и педагогами 
(А.И. Баркан, Г. Степанова) были выделены 
признаки стрессового состояния малыша. Они 
могут проявляться: 

– в трудностях засыпания и беспокойном 
сне;  

– в вялости после нагрузки, которая со-
всем не так давно его не утомляла;  

– в беспричинной обидчивости, плакси-
вости либо, наоборот, завышенной злости;  

– в рассеянности, невнимательности;  
– в беспокойстве и непоседливости;  
– без убежденности внутри себя, которая 

выражается в этом ребенок регулярно отыски-
вает согласия у взрослых, дословно жмется к 
ним;  

– в проявлении упрямства;  
– в робости контактов, стремлении к 

уединению, в отказе участвовать в играх 
сверстников (часто ребенок напрасно бродит 
по групповой, не находя для себя занятия);  

– в подергивании плеч, качании головой, 
дрожании рук; в понижении массы тела либо, 

против, начинающих проявляться симптомах 
ожирения;  

– в завышенной тревожности; в дневном 
и ночном недержании мочи, которых ранее не 
наблюдалось, и в некоторых иных явлениях. 

Обычно дольше всех из отрицательных эмо-
ций у ребенка держится так называемое хныка-
нье, которым он стремится выразить протест 
при расставании с родителями, убегающими на 
работу. 

Страх – это обычный спутник отрицатель-
ных эмоций. Вряд ли удастся повстречаться с 
ребенком, который не испытал его хотя бы раз, 
на протяжении адаптации к детсаду. Ведь ма-
лыш, в первый раз придя в ребяческий коллек-
тив, во всем только лицезреет скрытую угрозу 
для собственного существования на свете. вот 
поэтому он многого побаивается, и страх пре-
следует его практически по пятам, гнездится в 
нем лично. Малыш побаивается безызвестной 
обстановки и встречи с незнакомыми детками, 
малыш опасается новых воспитателей, а основ-
ное, а всё потому что вы забудете про это, уйдя 
из сада на работу. 

Гнев – иногда на фоне нервного напряжения 
у малыша вспыхивает гнев, который проталки-
вается наружу, написанный дословно на лице. 
В такой момент ребенок, готов с яростью ки-
нутся на обидчика, отстаивая свою правоту. 

Во время адаптации ребенок схож на ахил-
лесову пяту и из-за того раним так, что удач-
ный поводом для гнева может служить все. вот 
поэтому гнев и рождаемая им злость способны 
разгореться, даже если нет искры, словно в са-
мом ребенке заложена пороховая бочка. 

Эмоциональные проблемы малыша требуют 
разрешения в первые же дни его пребывания в 
группе. От успешности деятельности педагога 
в этом направлении зависит дальнейшая жизнь 
ребенка, и не только в детском саду. Отрица-
тельный опыт адаптации может сыграть нехо-
рошую роль и в первом классе учебного заведе-
ния. 

Таким образом психологическая атмосфера 
в младших группах, представляет собой одну 
из главных составляющих успешной адаптации 
дошкольников в ДОУ. 
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лей, содержания условий, форм, средств, методов, которая направлена на решение задач тренировочного 
процесса.  

 
Ключевые слова: физическая культура, педагогический процесс, воспитание, студенты, единобор-

ства. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Структура физической подготовки студен-

тов вуза предполагает включение широкого 
спектра средств, форм и методов обучения по 
решению двигательных задач в зависимости от 
профиля вида спорта. Во всей системе воспита-
ния и обучения студентов, занимающихся бое-
выми искусствами, основное место занимает 
физическая подготовка, второстепенную роль 
занимает тактико-техническая, психологиче-
ская (духовно-волевая), теоретическая подго-
товка. 

Физическая подготовка студентов-спортс-
менов решает различные задачи – формирует и 
развивает основные физические качества (ско-
рость, силу, координацию движений, гибкость, 
выносливость), а также формирует ритмо-ско-
ростную структуру двигательных действий 
спортсмена, способствует закреплению рацио-
нальной спортивной техники. Многие авторы 
отмечают, что физические качества настолько 
тесно связаны между собой, что развить одно 
из них до высокого уровня невозможно без оп-
тимального развития других (Л.П. Матвеев, 
Н.Г. Озолин, Ю.В. Верхошанский и др.) [6]. 

Изучая литературу по теме исследования, 
заметим, что специалисты в области физиче-
ской культуры и спорта считаю, что в едино-
борствах существуют общая характеристика и 
направленность системы подготовки спортс-
менов.  

В связи с этим особенно актуальна необхо-
димость научного обоснования формирования 
структуры и содержания физической подго-
товки студентов, занимающихся единобор-
ствами, а также изучение методики развития 
ведущих физических качеств с использованием 
средств высокой интенсивности, которые мак-
симально приближены к работе двигательного 
аппарата. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Цель исследования: анализ особенностей 

планирования подготовки студентов – едино-
борцев на основе подходов, включающих сред-
ства физической культуры и спорта. 

В соответствии с намеченной целью постав-
лены следующие задачи: 

1. Проанализировать литературные ис-
точники по теме исследования;  

2. Изучить соотношение ОФП и СФП на 
тренировках студентов единоборцев. 

Методы исследования: анализ научной 
литературы по теме исследования, опрос 
тренеров-единоборцев и анализ его результатов. 

Современная теория и спортивная практика 
накопили большой материал по планированию 
подготовки единоборцев. На рисунке 1 ниже 
рассмотрим основные концептуальные 
положения «классической» модели 
планирования физической подготовки 
единоборцев (по Л.П. Матвееву).  
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Рис. 1. Классическая модель планирования подготовки единоборцев (по Л.П.Матвееву) 

 
Объективные закономерности спортивного 

совершенствования требуют, всестороннего 
развития спортсмена, в связи с чем, в ней 
должны нераздельно сочетаться общая и спе-
циальная подготовка [4].  

Органическое сочетание общей и специаль-
ной физической подготовки не только отвечает 
закономерностям спортивного совершенство-
вания, но и всей общей закономерности рос-
сийской системы физического воспитания, где 
все подчинено интересам всестороннего раз-
вития человека. Единство общей и специаль-
ной физической подготовки заключается также 
во взаимной зависимости их содержания: со-
держание общей физической подготовки опре-
деляется особенностями избранного для спе-
циализации вида спорта, а содержание специ-
альной подготовки зависит от тех предпосы-
лок, которые создаются общей подготовкой. По 
мнению многих авторов, годовой объем 
средств общей и специальной физической под-
готовки по мере взросления спортсмена и по-
вышения уровня его спортивной квалифика-
ции неуклонно возрастает, а соотношение 

изменяется в сторону увеличения удельного 
веса специальной подготовки [2]. 

Рассматривая средства ОФП, применяемые 
спортсменами-единоборцами, и не только, 
стоит отметить основные из них, к которым от-
носят – бег и плавание на различных дистан-
циях и скоростях; упражнения с собственным 
весом; всевозможные вариации прыжков (на 
одной/двух ногах/в песке/с разбега и др.); 
упражнения, выполняемые на снарядах (подтя-
гивания на перекладине, подъем переворот и 
т.п.); упражнения с доп отягощениями, а также 
с преодолением сопротивлений (с рези-
ной/грузом и т.п.); метания различных снаря-
дов. 

Специальная физическая подготовка – ре-
шает двигательные задачи конкретного вида 
спорта, формирует необходимые спортсмену 
физические качества, сюда следует относить 
упражнения, направленные на развитие специ-
альной выносливости, быстроты, силы, а также 
профессионально направленные упражнения 
конкретного вида спорта. 
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Процентное соотношение средств ОФП и 
СФП необходимо грамотно варьировать в усло-
виях тренировочного процесса и в зависимости 
от уровня подготовленности спортсмена-еди-
ноборца. Так, по мнению профессора и доктора 
педагогических наук Верхошанского Ю.В: «С 
теоретических позиций наиболее подходяще 
такое соотношение ОФП и СФП (относительно 
времени, затраченного на подготовку) – на об-
щеподготовительном тренировочном этапе – 
3:1; 3:2; 2:3; на специально-подготовительном 
этапе – 2:3; 1:2; во время подготовки к сорев-
нованиям – 2:3; 1:2». 

ОФП занимает важную роль в учебно-трени-
ровочном процессе спортсменов-единоборцев, 
увеличивая функциональные возможности ор-
ганизма через тренированность общей работо-
способности, активизирует развитие других 
физических качеств: выносливость, силовые и 
координационные способности и др. [3]. 

Комплексный подход в формировании ос-
новных физических качеств очень важен при 
построении методики тренировок студентов-
единоборцев. Эту функцию «комплексности» 
как раз и выполняет общая физическая 

подготовка – сочетая в себе упражнения ско-
ростно-силовой направленности, упражнения, 
улучшающие характеристики выносливости 
как при работе переменной интенсивности, так 
и при значительных силовых напряжениях, а 
также упражнения, развивающие ловкость и 
скорость реакции спортсменов [1]. 

Высокий уровень физической подготовлен-
ности чрезвычайно важен для спортсменов 
различных специализаций и квалификации, 
это доказано как спортивной практикой, так и 
специальными занятиями в различных видах 
спорта. Относительно восточных единоборств 
мнение большинства тренеров можно свести к 
следующему утверждению А.П. Купцова: «Ре-
шающую и основополагающую роль в подго-
товке единоборца играет физическая подго-
товка». 

При этом рекомендуется следующее соотно-
шение средств обшей и специальной физиче-
ской подготовки на различных этапах в спор-
тивных единоборствах (таблица 1). Данные со-
отношения можно несколько варьировать в 
пределах рекомендованного диапазона. 

 
Таблица 1 

Примерное соотношение средств ОФП и СФП в годичном цикле подготовки единоборцев  
(по М. Н. Набатниковой, 1982) 

Этап подготовки 
Средства подготовки (%) 

ОФП СФП 
Начальная спортивная  

специализация 
75-60 25-40 

Углубленная тренировка 45-40 55-60 
 
Методические исследования 
Для определения процентного соотношения 

средств подготовки у студентов-единоборцев 
(этап подготовки – начальная спортивная спе-
циализация), обучающихся в Санкт-Петербург-
ском политехническом университете, был про-
веден опрос тренеров – преподавателей, а 
также самих занимающихся.  

Так, в первом опросе приняли участие 8 тре-
неров по спортивным единоборствам. В опрос 
входили вопросы о соотношении таких средств 
физической подготовки как ОФП и СФП у сту-
дентов начальной спортивной специализации. 

Ниже, на рисунке 2 ниже представлен 
результат анализа ответов тренеров о 
значимости грамотного соотношения средств 
ОФП и СФП на учебно-тренировочных 
занятиях по единоборствам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что тренера-преподаватели в своей методики 
тренировочного процесса придерживаются 
правильного процентного соотношения 
средств СФП (40%) и ОФП (60%) при подготовке 
студентов-единоборцев на этапе начальной 
специализации.  

Далее для более углубленного анализа был 
проведен опрос самих студентов о применении 
средств ОФП и СФП на тренировочных заня-
тиях, в который были включены такие во-
просы, как: «Какие средства ОПФ и СФП приме-
няются на тренировках?»; «Какое количество 
времени уделяется занятиям по СФП и ОФП?». 
Результат анализа ответов представлен в таб-
лице ниже. 
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Рис. 2. Соотношение средств ОФП и СФП у студентов-единоборцев  

(на этапе начальной спортивной специализации) 
 

Таблица 2 
Применение средств ОФП и СФП на тренировках студентов-единоборцев  

на этапе начальной специализации 
Средства ОФП Средства СФП 

• Упражнения скоростного характера (бег); 
• Упражнения с отягощениями / собственным 
весом; 
• Спортивные игры; 
• Толкание и метание; 
• Смешанное передвижение; 
• Упражнения с набивными и теннисными 
мячами и др. 

• Упражнения в координации движений при 
ударах и защитах;  
• Упражнения в передвижении 
• игровые упражнения; 
• Бой с тенью; 
• Упражнения на специальных боксерских 
снарядах (мешке, грушах, мяче на резинах, на 
лапах и др.); 
• Специальные упражнения с партнером и др. 

Какое количество времени уделяется занятиям по СФП и ОФП  
(на этапе начальной специализации)? 

3 тренировки в неделю 1 тренировка в неделю 
 
Таким образом, анализируя ответы студен-

тов-единоборцев и их тренеров, отметим – на 
этапе начальной специализации целесооб-
разно большее количество времени уделять 
ОФП подготовке, так как для получения более 
углубленных двигательных (тренировочных) 
навыков требуется уже освоенная первона-
чальная база движений. Без «грамотно зало-
женного фундамента» освоенной физической 
подготовки организм спортсмена не сможет 
двигаться к спорту высших достижений, необ-
ходимо пройти все ступени подготовки много-
летнего подготовительного тренировочного 
цикла. Однако, в настоящее время, у специали-
стов в области единоборств отмечаются разли-
чия в оценке особенностей содержания и 
структуры тренировочных нагрузок и средств 
физической подготовки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая вышесказанное о значимости по-

лученного спортивного результата при един-
стве общей и специальной физической подго-
товки, а также соотношении средств ОФП и 
СФП в тренировочном процессе в единобор-
ствах, можно заключить, что объем и соотно-
шение средств ОФП и СФП зависят от этапа 
подготовки, от квалификации и от возраста са-
мого спортсмена. 

Исходя из результатов, полученных в ре-
зультате опроса тренеров и студентов-едино-
борцев, можно сделать вывод о том, что на 
этапе начальной спортивной специализации 
необходимо большую часть тренировочного 
времени уделять ОФП. Несмотря на это, в тре-
нировочном процессе для единоборцев необ-
ходима грамотная взаимосвязь таких двух 

ОФП
60%

СФП
40%
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основных направлений, как: формирование 
спортивных движений (техническая подго-
товка) и развитие физических качеств (физиче-
ская подготовка). 

Комплексный подход в современных видах 
единоборств играет очень важную роль для до-
стижения высоких спортивных результатов, 
поэтому необходимо грамотное соблюдение 
пропорций всех видов подготовки: физиче-
ской, технической, технико-тактической, пси-
хологической, интегральной, теоретической – 
и с ориентацией на их максимальное развитие 
до высокого уровня. 
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Аннотация. Применение различных программ единоборств может в значительной степени способ-

ствовать улучшению физической подготовленности студентов, в том числе и ловкости. Современный 
подход к подготовке студентов специализации единоборств характеризуется технико-тактической под-
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Ключевые слова: единоборства, ловкость, физическая культура, студенты, борьба, двигательная па-

мять, автоматизм. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Различные виды единоборств отличаются 

исключительно высокой популярностью и мас-
совостью, они распространены практически во 
всех странах мира, имеют глубокие историче-
ские корни, богатейший технико-тактический 
потенциал, имеют большое практическое зна-
чение. Естественно, что успешное дальнейшее 
развитие спортивной борьбы и единоборств 
требует постоянного совершенствования раз-
личных аспектов подготовки занимающихся. 
Однако при наличии значительного количе-
ства разноплановой информации в этой обла-
сти сложились весьма однобокие представле-
ния о значении технико-тактической и физи-
ческой подготовленности. Интерес к одним 
компонентам мастерства явно повышен, а к 
другим, не менее важным, снижен. Уважение к 
традициям, устоявшимся знаниям и представ-
лениям сопровождается явно недостаточным 
вниманием к достижениям науки в развитии 
скоростно-силовых качеств – ловкости и коор-
динации, гибкости и выносливости и т.д. – не 
менее значимых, чем технико-тактические 
навыки, которые не могут быть показаны без 
надлежащих физических предпосылок. 

Прогресс науки и техники привел к сниже-
нию двигательной активности в пользу мало-
подвижного образа жизни, что отрицательно 
сказалось на физическом развитии студентов 
[1]. Доля учащихся, отвечающих критериям 
Всемирной организации здравоохранения в от-
ношении рекомендуемого уровня физической 
активности, очень мал и колеблется от 2% до 

14% и от 9% до 34% у европейского населения 
женского и мужского пола соответственно [2].  

Занятия единоборствами в значительной 
степени влияют на улучшение волевых харак-
теристик человека, таких как решительность, 
последовательность и мотивация, в результате 
грамотно организованной тренировки, что мо-
жет напрямую влиять на улучшение физиче-
ской подготовленности.  

Это коррелирует с результатами исследова-
ния, проведенного Pinto-Escalona et al. [3]. 
Пинто-Эскалона и др. провели годичное иссле-
дование, в ходе которого экспериментальная 
группа занималась карате, что привело к улуч-
шению кардиореспираторной выносливости и 
равновесия. Это исследование соответствовало 
выводам Павловой И. [4]. Экспериментальная 
группа (ЭГ) студентов проходила годовую про-
грамму каратэ, по сравнению с классической 
программой образования, которую проходила 
контрольная группа (КГ). Результаты показали, 
что у ЭГ в два раза выше общий темп роста фи-
зической подготовленности по сравнению с КГ, 
при этом наибольший темп роста отмечен у 
студентов в ЭГ в позе «Фламинго» (баланс).  

В существующей литературе раскрывается 
положительное влияние единоборств на само-
чувствие студентов. Имеющиеся данные свиде-
тельствуют о положительном влиянии на фи-
зиологическое и физическое развитие, занима-
ющихся дзюдо и отвечающих рекомендуемым 
нормам оздоровительной физической актив-
ности [4, 5]. 
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СОДЕРЖАНИЕ  
К задачам исследования относятся: 
1. Анализ научной литературы по теме ис-

следования. 
2. Проведение анкетирования студентов 

специализации единоборств. 
Методы исследования: анализ научной ли-

тературы по теме исследования, анкетирование 
студентов и анализ результатов опроса. 

Многие национальные виды борьбы, харак-
терные для большинства народов разных стран 
всех пяти континентов, являются важной ча-
стью национальных культур, эффективным 
средством физического воспитания, привлече-
ния молодежи к здоровому образу жизни и со-
ревновательным видам спорта. Только в стра-
нах, расположенных на территории бывшего 
СССР, культивируется около 30 видов нацио-
нальной борьбы [4].  

Большинство национальных видов борьбы 
исторически сформировались как единобор-
ства, а со временем – как виды спорта с соот-
ветствующими правилами и системой соревно-
ваний, не теряя своей прикладной направлен-
ности. Единоборства как различные системы 
боевых искусств исторически являлись сред-
ствами рукопашного боя. В настоящее время 
традиционное назначение разных видов еди-
ноборств дополняется их оформлением как 
вида спорта с соответствующим техническим 
арсеналом и правилами соревнований. 

Явная недооценка и неразвитость системы 
физической подготовки в единоборствах во 
многом обусловлена историческими традици-
ями, сложившимися в этих видах спорта. Раз-
витие различных видов единоборств ориенти-
ровалось на постоянное изучение и обогаще-
ние приемов видов борьбы, что вполне есте-
ственно, учитывая наличие многих видов 
борьбы, культивируемых в разных странах, от-
личающихся своеобразием национальных 
школ с множеством отличительных особенно-
стей и специфических приемов. Техническая 
составляющая справедливо отмечается как 
важнейший фактор прогресса в борьбе, а тех-
ническая оснащенность спортсменов является 
основой успеха в соревнованиях.  

Что касается физической подготовки, осо-
бенно специальной, то основным способом ее 
обеспечения является напряженный процесс 
технико-тактического совершенствования, 
различного рода тренировки, а также 

соревновательные схватки. Такая позиция 
имеет определенные основания, учитывая, что 
в различных действиях, характерных для со-
ревновательных боев, спортсмен вынужден 
проявлять широкий спектр скоростно-силовых 
и координационных способностей, ловкости, 
различных видов выносливости - к динамиче-
ской и статической работе, при мобилизации 
различных мышечных объемов и возможно-
стей систем энергообеспечения и др. Однако 
она крайне односторонняя, что не позволяет 
целенаправленно развивать различные двига-
тельные качества, значимые для борьбы и еди-
ноборств, с учетом специфики их видов.  

Знакомясь с наследием национальной 
школы единоборств, можно обнаружить, что 
содержание всех основных произведений осно-
вано исключительно на технике и тактике ру-
копашного боя, при этом полное игнорирова-
ние средств и методов развития различных фи-
зических качеств – ловкости, силы и так далее. 
Особенно велик вклад в теорию и практику ру-
копашного боя Н. Н. Ознобишина, автора высо-
коэффективной системы рукопашного боя, из-
ложенной им в работе «Искусство рукопашного 
боя» [6]. 

Некоторые исследователи утверждают, что 
максимальная спортивная результативность 
определяется четырьмя факторами: физиче-
ской подготовкой, технической подготовкой, 
тактической подготовкой и умственной подго-
товкой [1, 2, 4]. Физическая подготовка с систе-
матическими тренировками может увеличить 
физиологический потенциал и биомоторные 
навыки спортсмена, чтобы достичь самого вы-
сокого уровня. Поэтому тренеры по единобор-
ствам должны уделять внимание общей и спе-
циальной физической подготовке, чтобы ре-
зультаты спортсменов были оптимальными.  

Одним из важных физических качеств в 
единоборствах является ловкость [7]. Ловкость 
можно описать как контроль положения тела и 
изменение направления движения как можно 
быстрее. Также, ловкость определяется как 
быстрое изменение положения тела в ответ на 
раздражитель. 

Ловкость – это быстрое движение всего тела 
с изменением скорости или направления в от-
вет на раздражитель. Это определение подра-
зумевает три этапа обработки информации: 
восприятие стимула, выбор ответа и выполне-
ние движения. Первые два компонента 
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показателей ловкости можно оценить, измерив 
время простой реакции и время реакции с мно-
жественным выбором. Время реакции – неиз-
бежный компонент навыков без обратной 
связи, необходимых во многих спортивных иг-
рах. Время принятия решения сильно влияет на 
общее время реактивной маневренности. 
Время принятия решения имеет наибольшую 
корреляцию с общим временем.  

Таким образом, время принятия решения 
можно рассматривать как наиболее влиятель-
ный компонент теста для объяснения изменчи-
вости общего времени. Наиболее опытные 
спортсмены отличаются от менее опытных в 
этом компоненте [8]. Они быстро реагируют 
благодаря быстрым процессам принятия реше-
ний, основанным на предвидении и опыте. 
Третьим компонентом ловкости является вы-
полнение движений. Это зависит от 

способности спортсмена начать движение как 
можно быстрее, сделав первый шаг [7, 8]. 

На практическом этапе исследования был 
проведен опрос 138 студентов 1 и 2 курсов 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого. В опрос были вклю-
чены студенты старше 18 лет, относящиеся к 
основной группе здоровья и занимающиеся по 
дисциплине «Элективная физическая куль-
тура». В опрос входили вопросы, касающиеся 
развития ловкости у студентов в процессе тре-
нировок, баланса между совершенствованием 
техники и развитием ловкости, а также слож-
ности выполнения требуемых физических 
нагрузок. Так, на рисунке 1 представлен ре-
зультат анализа ответов студентов о значимо-
сти развития ловкости на учебно-тренировоч-
ных занятиях. 

 
Рис. 1. Развитие ловкости на учебно-тренировочных занятиях 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что большинство студентов считают, что на за-
нятиях уделяется недостаточно времени для 
развития ловкости – 48%. Почти треть студен-
тов – 34% считают, что на занятиях единобор-
ствами уделяется достаточно времени разви-
тию ловкости. 

Далее для более углубленного анализа со-
вершенствования ловкости у студентов-едино-
борцев были опрошены тренеры-преподава-
тели, о взаимосвязи (балансе) освоения совер-
шенствования техники и развития ловкости. 

На рисунке 2 представлен результат анализа 
ответов тренеров-преподавателей. 

Достаточно
34%

Недостаточно
48%
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ответить
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Рис. 2. Баланс между совершенствованием техники и развитием ловкости 

 
Таким образом, большинство тренеров-пре-

подавателей считают, что на занятиях постав-
лен слишком сильный упор на технику, при 
этом развитию ловкости уделяется мало вни-
мания, и пропорции не соблюдены – 56%. По-
чти треть опрошенных – 38% - считают, что на 
занятиях единоборствами существует идеаль-
ный баланс между совершенствованием тех-
ники и развитием ловкости.  

ВЫВОДЫ 
1. Изучение эффектов тренировок по едино-

борствам остается относительно молодой об-
ластью исследований в области поведенческих 
наук. Некоторые из дисциплин, изучающих бо-
евые искусства, включают психологию лично-
сти, психологию развития, социологию, меди-
цину и физическое воспитание. Единоборства в 
значительной степени влияют не только на фи-
зическую подготовленность человека, но и на 
его волевые характеристики. Согласно резуль-
татам множества исследований, в процессе за-
нятий единоборствами улучшается общее са-
мочувствие, а также психическое состояние 
студентов. Однако стоит отметить, что во 
время тренировок уделяется недостаточное 
внимание развитию скоростно-силовых ка-
честв - ловкости и координации, гибкости и 
выносливости и т.д. 

Ловкость очень важна в единоборствах, по-
тому что все движения, совершаемые во время 
игры, требуют скорости, чтобы принимать ре-
шения и выполнять ходы как можно быстрее. 
Спортсмены с хорошей ловкостью будут легче 
воспринимать стимулы, предвидеть атаки 

противника и быстро атаковать, не теряя рав-
новесия. 

2. Исходя из результатов, полученных в ре-
зультате исследования, можно сделать вывод о 
том, что большинство студентов высшего учеб-
ного заведения, а также тренера-преподава-
тели считают недостаточным развитие ловко-
сти на занятиях единоборствами – 48%. В этом 
аспекте, следует отметить, что из-за недо-
статка упражнений на развитие ловкости сту-
денты-единоборцы более длительно осваи-
вают совершенствование техники физических 
упражнений и элементов боя. Подводя итог о 
проделанной работе, можно констатировать 
факт, что целенаправленная работа по воспи-
танию координационных способностей очень 
важна и позволяет эффективно и качественно 
осуществлять учебно-тренировочный процесс 
на различных этапах подготовки единоборцев. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации воспитательного процесса ин-

структором-методистом среди подростков в спортивной школе, представлены различные методы и под-
ходы, которые могут помочь инструктору-методисту в повышении эффективности воспитательного 
процесса, включая создание доверительных отношений с подростками, использование игровых и компети-
тивных форм обучения, а также учет индивидуальных особенностей подростков. Выводы статьи могут 
быть полезным руководителям спортивных школ и учителям физической культуры, занимающимся обу-
чением и воспитанием подростков в рамках спортивной деятельности. 

 
Ключевые слова: организация воспитательного процесса, инструктор-методист, подростки, особен-

ности взаимодействия с подростками, психологические особенности подросткового возраста, формиро-
вание мотивации к занятиям спортом, развитие коммуникативных навыков. 

 
овременный мир требует от людей всесто-
роннего развития: материального, духов-

ного и физического. Для многих молодых лю-
дей занятия спортом становятся не просто 
хобби, а образом жизни. Однако для достиже-
ния успехов в спорте не хватает только таланта 
и удачи, необходимо постоянно работать над 
совершенствованием своих способностей. В 
этом процессе значительную роль играет вос-
питательный процесс в спортивной школе. 
Особенности организации этого процесса с 
подростками в спортивной школе являются 
важной темой для многих тренеров и инструк-
торов-методистов. Они не только помогают 
обучению техники и тактики спорта, но и вос-
питывают гражданственность, трудолюбие и 
дисциплину. Наше общество нуждается в новом 

поколении, которое сможет уважать себя и дру-
гих, принимать решения и преодолевать труд-
ности. Поэтому, исследование этой темы явля-
ется актуальным и необходимым для улучше-
ния процесса воспитания подрастающего поко-
ления в спортивных школах [2]. 

Спортивная школа – это место, где дети по-
лучают не только знания и навыки в спорте, но 
и развивают ценности, которые помогают им 
стать успешными в жизни. Работа в спортивной 
школе требует от инструктора-методиста по-
стоянного совершенствования и развития ме-
тодов и подходов, которые помогают повысить 
эффективность воспитательного процесса. Рас-
смотрим различные методы и подходы, кото-
рые могут помочь в этом (рис.). 

С 
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Рис. Методы и подходы, которые могут помочь инструктору-методисту в повышении эффективности 

воспитательного процесса 
 
1. Индивидуальный подход – это метод, ко-

торый позволяет участникам тренировок полу-
чать индивидуальную поддержку и сопровож-
дение в процессе обучения. Этот метод явля-
ется ключевым в работе инструктора-методи-
ста в спортивной школе. Индивидуальный под-
ход учитывает индивидуальные особенности 
каждого участника, такие как физические воз-
можности, психологические особенности, 
стили обучения и мотивационные факторы. 

Индивидуальный подход позволяет ин-
структору-методисту быть максимально вни-
мательным и заботливым по отношению к каж-
дому участнику. В результате каждый участник 
получает необходимое внимание и мотивацию 
для достижения лучших результатов в спорте. 

С помощью индивидуального подхода ин-
структор может создать личный план занятий и 
тренировок для каждого участника. Такой план 
будет учитывать индивидуальные особенности 
и потребности каждого участника, что поможет 
достичь максимальных результатов в трени-
ровке. 

Индивидуальный подход также помогает 
инструктору-методисту лучше определиться с 
эффективностью занятий. При использовании 
такого метода инструктор может узнать, какой 
подход лучше всего подходит для каждого 
участника и какие приспособления и методики 
обучения лучше всего работают. Инструктор 
может также определить, что необходимо сде-
лать для улучшения результатов и эффективно-
сти занятий [1]. 

Индивидуальный подход может также по-
мочь снизить риск травм и различных проблем, 
связанных со здоровьем, у участников. 

Инструкторы-методисты могут работать по 
оценке состояния здоровья каждого участника, 
чтобы убедиться в том, что никакие действия 
не представляют угрозы для здоровья. 

2. Создание мотивации. Мотивация – это 
очень важный фактор в успешном обучении и 
воспитании детей в спортивной школе. Ин-
структор-методист, который занимается вос-
питательной работой, может использовать раз-
личные методы и подходы для создания моти-
вации у своих учеников. 

Первый шаг к успешной мотивации – это по-
нимание того, чего хочет добиться инструктор-
методист во время своей работы. Для этого 
необходимо определить основные цели воспи-
тательного процесса и выработать план по до-
стижению этих целей. 

Одной из главных задач методиста является 
создание благоприятных условий для форми-
рования личности ребенка, его духовного и фи-
зического развития. Для того, чтобы успешно 
решать эту задачу, важно учитывать индивиду-
альные особенности каждого ученика. Инструк-
тор-методист должен находить подход к каж-
дому ребенку, учитывая его уровень физиче-
ской подготовки и мотивации к занятиям. 

Одним из инструментов, который может по-
мочь методисту в создании мотивации у учени-
ков, является построение доверительных отно-
шений между инструктором и учеником. Для 
этого, инструктор должен проявлять интерес и 
внимание к ученику, учитывать его мнение и 
стремиться к диалогу. Также важно уметь по-
хвалить ребенка за его достижения и успехи, 
тем самым укрепляя его самооценку. 
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Другим важным инструментом, который 
может использовать методист для мотивации 
учеников, является постановка задач. При этом 
задачи должны быть реалистичными и дости-
жимыми, но при этом необходимо, чтобы они 
представляли для ученика определенную труд-
ность. Это поможет ребенку чувствовать себя 
более уверенно и готовым к преодолению труд-
ностей. 

Также важно учитывать, что каждый ребе-
нок разный. Некоторым хочется выигрывать, 
другим – поддерживать свою форму, а третьим 
– узнавать что-то новое. Инструктор-методист 
должен учитывать этот фактор и стараться по-
добрать индивидуальный подход к каждому 
ученику, тем самым создавая для него наиболее 
оптимальные условия для обучения [3]. 

3. Использование новых технологий. Ин-
структор-методист должен использовать новые 
технологии, чтобы помочь детям улучшить 
свои навыки в спорте. С одной стороны, ис-
пользование новых технологий позволяет сде-
лать процесс обучения более интересным и 
увлекательным для детей. Например, использо-
вание компьютерных программ и игр, нацелен-
ных на развитие определенных спортивных 
навыков, может помочь детям лучше усваивать 
материал и снижать вероятность скуки во 
время занятий. 

С другой стороны, новые технологии могут 
помочь инструктору-методисту в осуществле-
нии более эффективной организации процесса 
обучения. Например, использование специаль-
ных приложений для мониторинга здоровья и 
физического развития детей может помочь 
взводному инструктору в более точной оценке 
физической подготовки каждого ребенка и 
подборе для него индивидуальной тренировоч-
ной программы. 

Кроме того, новые технологии могут помочь 
инструктору-методисту повысить качество вос-
питательного процесса. Например, использова-
ние программ для мониторинга поведения и 
дисциплины детей может помочь быстрее вы-
являть и решать проблемы, связанные с невы-
полнением учебных заданий или нарушением 
правил поведения. 

4. Мониторинг учебного процесса. Для до-
стижения максимальной эффективности ин-
структор-методист должен постоянно монито-
рить процесс обучения. Он должен наблюдать 
за процессом тренировки, оценивать прогресс 
ребенка и корректировать методы, как нужно. 
Важно понимать, что дети по-разному 

реагируют на различные методы, поэтому мо-
ниторинг позволяет инструктору-методисту 
быстро адаптировать подход к каждому ре-
бенку. 

5. Моделирование поведения. Инструктор-
методист должен быть осведомлен обо всех со-
временных и модных способах воспитания де-
тей. Но самое важное, что он должен практико-
вать те же принципы, которые он учит детей. 
Инструктор-методист должен быть примером, 
который следует за мечтами и целями, запра-
шивать и высказывать идеи, и помогать детям 
становиться лучшими в своих целях. 

6. Включение родителей. В спортивный вос-
питательный процесс можно вовлекать родите-
лей. Родители – это главные сторонники и по-
мощники в построении положительной воспи-
тательной среды в спортивной школе. Они мо-
гут помочь мотивировать своих детей и помочь 
им на пути к успеху. Инструктор-методист мо-
жет организовать такие мероприятия, как ро-
дительские встречи, обсуждения тренировок и 
целей, чтобы улучшить общение с родителями 
и найти решения для технических или личных 
проблем. 

Таким образом, особенности организации 
воспитательного процесса инструктором-ме-
тодистом в спортивной школе с подростками 
играют важную роль в формировании личности 
юных спортсменов. Ключевым аспектом при 
работе с подростками является учет возрастных 
особенностей, психологических особенностей 
каждого ребенка, а также умение создавать ат-
мосферу доверия и понимания в команде. Ин-
структор-методист должен быть готов прини-
мать индивидуальный подход к каждому уче-
нику, учитывать его потребности и особенные 
обстоятельства, помогать ребятишкам нахо-
дить свое место в команде, развивать личност-
ные качества и спортивные навыки. Только то-
гда воспитательный процесс будет эффектив-
ным и сможет помочь воспитанникам достичь 
высоких результатов в спорте и в жизни в це-
лом. 
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