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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ИСП) 
 

Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению строительного контроля в контексте инвести-
ционно-строительных проектов. Авторы обозначают цели, задачи и значимость строительного кон-
троля для успешной реализации проектов. В статье подробно анализируются основные аспекты строи-
тельного контроля, включая контроль соблюдения проектных решений и требований, планирование и ко-
ординацию работ, контроль качества и соблюдение сроков и бюджета проекта. Также предлагаются ре-
комендации по улучшению строительного контроля. 

 
Ключевые слова: строительный контроль, инвестиционно-строительные проекты, планирование 

работ, контроль качества, соблюдение сроков, бюджет проекта. 
 
Введение 
В современном мире строительство играет 

ключевую роль в экономическом развитии лю-
бой страны. Инвестиционно-строительные 
проекты являются важным инструментом при-
влечения инвестиций и создания новых рабо-
чих мест. Однако, реализация таких проектов 
связана с определенными рисками и пробле-
мами, требующими строительного контроля. В 
данном исследовании я рассмотрю основные 
аспекты строительного контроля при реализа-
ции инвестиционно-строительных проектов, а 
также предложу рекомендации по его улучше-
нию. 

1. Понятие и значение строительного 
контроля в инвестиционно-строительных 
проектах 

В данном разделе будут рассмотрены основ-
ные определения и понятия, связанные со 
строительным контролем, а также будет про-
анализировано его значение в контексте инве-
стиционно-строительных проектов. Будут рас-
смотрены основные цели и задачи 

строительного контроля, а также его влияние 
на качество и сроки реализации проектов. 

Строительный контроль в инвестиционно-
строительных проектах является одним из 
ключевых элементов успешной реализации 
проекта. Он включает в себя множество меро-
приятий и контрольных действий, направлен-
ных на обеспечение соблюдения требований 
проекта, планирование и координацию работ, 
контроль качества выполнения работ, соблю-
дение сроков и бюджета проекта. 

Понятие строительного контроля включает 
в себя следующие аспекты: 

1. Контроль над соблюдением проектных 
решений и требований. Строительный кон-
троль направлен на обеспечение того, чтобы 
все работы выполнялись в соответствии с 
утвержденными проектными решениями и 
техническими требованиями. Это включает 
проверку соответствия использованных мате-
риалов и оборудования проектным докумен-
там, а также контроль качества выполнения ра-
бот. 
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2. Планирование и координация работ. 
Строительный контроль включает в себя пла-
нирование и организацию выполнения работ в 
определенной последовательности и с учетом 
требуемых сроков. Контроль направлен на 
обеспечение эффективности и своевременно-
сти выполнения работ, а также на координа-
цию деятельности различных исполнителей и 
подрядчиков. 

3. Контроль качества работ. Один из ос-
новных аспектов строительного контроля – это 
контроль качества выполнения работ. Это 
включает проверку соответствия качества ис-
пользованных материалов и оборудования тре-
бованиям, а также контроль рабочих процессов 
и процедур, чтобы обеспечить высокое каче-
ство результатов строительства. 

4. Контроль соблюдения сроков и бюд-
жета проекта. Еще одной важной задачей стро-
ительного контроля является контроль соблю-
дения сроков выполнения работ и бюджета 
проекта. Контроль направлен на предотвраще-
ние задержек в выполнении работ и превыше-
ние затрат, что позволяет снизить риски и 
обеспечить успешную реализацию проекта. 

Таким образом, строительный контроль в 
инвестиционно-строительных проектах играет 
важную роль в обеспечении успешной реализа-
ции проектов. Он позволяет обеспечить соот-
ветствие работ требованиям проекта, контро-
лировать качество и соблюдение сроков и бюд-
жета проекта, что в конечном итоге способ-
ствует достижению поставленных целей и 
успеху проекта. 

2. Анализ текущего состояния строитель-
ного контроля в инвестиционно-строитель-
ных проектах 

В данном разделе будет проведен анализ те-
кущего состояния строительного контроля в 
сфере инвестиционно-строительных проектов. 
Будут проанализированы основные проблемы 
и риски, связанные с реализацией таких проек-
тов, а также выявлены основные недостатки те-
кущей системы строительного контроля. 

Строительный контроль в инвестиционно-
строительных проектах является одним из 
ключевых элементов успешной реализации 
проекта. Он направлен на обеспечение каче-
ства строительных работ, соблюдение требова-
ний и нормативов, а также контроль соблюде-
ния сроков и бюджета проекта. 

Однако, текущее состояние строительного 
контроля в инвестиционно-строительных про-
ектах может быть предметом анализа и 

улучшения. Ниже приведены некоторые основ-
ные аспекты, которые могут быть учтены при 
анализе текущего состояния строительного 
контроля: 

1. Организация процесса контроля: необ-
ходимо проанализировать систему организа-
ции контроля на объекте строительства. Это 
включает в себя распределение полномочий, 
ответственностей и функций между участни-
ками процесса контроля, а также наличие необ-
ходимых процедур и методологий контроля. 

2. Обеспечение квалификации контроли-
рующих органов: необходимо проанализиро-
вать квалификацию и опыт представителей 
контролирующих органов, ответственных за 
контроль качества и соответствия работ требо-
ваниям проекта. Результаты анализа могут ука-
зать на необходимость дополнительного обу-
чения и повышения квалификации. 

3. Использование современных техноло-
гий и инструментов контроля: анализ текущего 
состояния строительного контроля должен 
включать оценку использования современных 
технологий и инструментов, таких как автома-
тизированные системы управления проектами, 
3D-моделирование и т.д. Это позволит повы-
сить эффективность контроля и сократить ве-
роятность ошибок. 

4. Связь и взаимодействие между участ-
никами процесса контроля: важным аспектом 
анализа является оценка эффективности ком-
муникации и взаимодействия между участни-
ками процесса контроля. Недостаточная связь 
и согласованность между контролирующими 
органами, подрядчиками и проектировщиками 
может привести к проблемам и затягиванию 
выполнения работ. 

5. Анализ процедур и требований кон-
троля: важным этапом анализа является 
оценка существующих процедур и требований 
контроля. Это позволяет выявить возможные 
пробелы и несоответствия, а также разработать 
рекомендации по их улучшению. 

В целом, анализ текущего состояния строи-
тельного контроля в инвестиционно-строи-
тельных проектах позволяет выявить сильные 
и слабые стороны системы контроля, проана-
лизировать возможные улучшения и разрабо-
тать рекомендации по оптимизации процесса 
контроля. 

3. Методы и инструменты строительного 
контроля в инвестиционно-строительных 
проектах. 
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Методы и инструменты строительного кон-
троля в инвестиционно-строительных проек-
тах играют важную роль в обеспечении каче-
ства выполнения работ, соблюдении сроков и 
контроле затрат. Ниже представлены некото-
рые из них: 

1. Планирование и управление проектом: 
Использование соответствующих инструмен-
тов планирования проекта, таких как диа-
граммы Гантта и сетевые диаграммы, позво-
ляет определить последовательность выполне-
ния работ, установить сроки и распределить 
ресурсы для их выполнения. 

2. Контроль качества: Этот метод основан 
на установлении стандартов качества и прове-
дении регулярных проверок на соответствие. 
Он включает в себя использование инструмен-
тов, таких как инспекции, испытания и кон-
трольные списки. 

3. Аудит строительства: Аудит представ-
ляет собой систематическое и независимое ис-
следование и оценку деятельности строитель-
ной компании или проекта. Он включает про-
ведение проверок на соответствие законода-
тельству, нормам и стандартам, а также 
настройку и улучшение систем управления. 

4. Процедуры контроля стоимости: Стро-
ительные проекты могут столкнуться с пробле-
мами в управлении затратами, поэтому важно 
иметь процедуры контроля стоимости. Это мо-
жет включать в себя установление бюджетов 
для каждой стадии проекта, регулярный мони-
торинг затрат и идентификацию отклонений. 

5. Использование информационных тех-
нологий: Современные технологии, такие как 
строительное моделирование (BIM), позволяют 
строительным компаниям эффективно управ-
лять проектами путем создания трехмерных 
моделей, управления ресурсами, планирова-
ния и симуляции. 

6. Система управления рисками: Созда-
ние системы управления рисками позволяет 
идентифицировать, анализировать и управ-
лять рисками, связанными с проектом. Это мо-
жет включать в себя оценку потенциальных 
проблем, разработку планов снижения и кон-
троля рисков, а также регулярное отслежива-
ние и анализ результатов. 

Все эти методы и инструменты строитель-
ного контроля в инвестиционно-строительных 
проектах помогают обеспечить эффективное 
управление проектом и достижение поставлен-
ных целей. Они способствуют улучшению 

качества работ, сокращению сроков и сниже-
нию затрат. 

4. Улучшение строительного контроля в 
инвестиционно-строительных проектах. 

Улучшение строительного контроля в инве-
стиционно-строительных проектах включает в 
себя ряд мер и практик, направленных на обес-
печение качества и соблюдение сроков строи-
тельных работ. Вот некоторые из них: 

1. Разработка детального плана строи-
тельного контроля. Это позволит определить 
этапы контроля, ответственность за его выпол-
нение и необходимые ресурсы. 

2. Введение системы требований к под-
рядчикам. В контрактах следует предусматри-
вать четкие требования в отношении качества 
работ, сроков выполнения, соответствия нор-
мам и стандартам. 

3. Регулярный мониторинг и отчетность. 
Проектный менеджер должен осуществлять по-
стоянный контроль за ходом строительства, 
проводить аудиты и составлять отчеты о вы-
полнении работ. 

4. Использование новейших технологий и 
систем управления проектом. Это позволит ав-
томатизировать процессы контроля, увеличить 
точность и скорость получения информации. 

5. Обучение и повышение квалификации 
сотрудников. Работники, ответственные за 
строительный контроль, должны быть хорошо 
обучены и иметь необходимые знания и 
навыки. 

6. Взаимодействие с независимыми экс-
пертами. Заключение договоров на проведение 
независимой экспертизы качества работ и со-
блюдения строительных норм и правил позво-
ляет улучшить контроль и обнаруживать воз-
можные проблемы строительства. 

7. Регулярное обновление и анализ нор-
мативно-правовой базы. Следует следить за 
изменениями в законодательстве и вносить не-
обходимые корректировки в строительные 
проекты и контролирующие документы. 

8. Внедрение системы наград и поощре-
ний. Система стимулирования руководства и 
сотрудников за соблюдение сроков и качества 
работ может повысить мотивацию и эффектив-
ность контроля. 

Улучшение строительного контроля в инве-
стиционно-строительных проектах требует си-
стемного подхода и усилий со стороны всех 
участников процесса. Однако, эффективный 
контроль позволяет снизить риски, повысить 
качество и улучшить результаты проекта. 
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Заключение 
В данном исследовании были рассмотрены 

основные аспекты строительного контроля при 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов. Были проанализированы текущее со-
стояние системы строительного контроля, вы-
явлены основные проблемы и риски, а также 
предложены рекомендации по их улучшению. 
Реализация данных рекомендаций позволит 
повысить эффективность строительного кон-
троля и снизить риски при реализации инве-
стиционно-строительных проектов. 
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роблема производственной технологично-
сти в несерийном производстве заключа-

ется в необходимости более гибкого и индиви-
дуального подхода, который часто является за-
тратным и медленным по сравнению со стан-
дартным серийным процессом. Это может при-
вести к увеличению сроков выполнения зака-
зов, повышению стоимости производства и 
ухудшению качества продукции. Актуальность 
решения этой проблемы связана с развитием 
технологий и повышением требований потре-
бителей к качеству и индивидуальности про-
дукции. 

Производственная технологичность доста-
точно ёмкое понятие и характеризуется не-
сколькими показателями: 

• себестоимостью изделия; 
• трудоемкостью изделия; 
• станкоемкостью; 
• временем производственного цикла; 

• коэффициентом использования мате-
риала; 

• конструктивной и технологической 
преемственностью; 

• коэффициентом применения новых 
средств оснащения; 

• время, затрачиваемое на технологиче-
скую подготовку производства [1]. 

Производственная технологичность и эф-
фективность производства связаны между со-
бой через оптимизацию процессов и использо-
вание современных технологий. Чем более тех-
нологично производство, тем выше его эффек-
тивность, так как используются более эффек-
тивные методы и оборудование, а также сокра-
щается время на производство продукции. Од-
нако эффективность производства также зави-
сит от многих других факторов, таких как каче-
ство сырья, квалификация персонала, логи-
стика и так далее. Представим зависимость в 
виде диаграммы Исикавы (рис. 1). 

П 
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы 

 
Из диаграммы можно увидеть, что одним из 

факторов неэффективности процесса произ-
водства являются различные технологические 
процессы, второстепенный фактор – это трудо-
емкость на предпроизводственных этапах, а 
именно конструкторская и технологическая 

проработка, так как предприятие специализи-
руется на несерийном производстве. 

Детализировать причины этих проблем 
можно с помощью такого инструмента каче-
ства, как древовидная диаграмма (рис. 2). 

 
Рис. 2. Древовидная диаграмма 

 
Как видно из диаграммы, причины возник-

новения высокой трудоемкости очень схожи. 
Поэтому можно предложить похожие пути ре-
шения: 

1. Оптимизация процесса: можно опти-
мизировать процесс подготовки конструктор-
ской и технологической документации, разде-
лив работу на этапы и назначив ответственных 
за каждый этап. Это поможет сократить время 
на подготовку документации и избежать оши-
бок. 

2. Использование современных техноло-
гий: использование современных программ-
ных продуктов и систем автоматизированного 

проектирования может значительно ускорить 
процесс разработки документации. 

3. Обучение и повышение квалификации 
сотрудников: повышение квалификации со-
трудников, занимающихся разработкой доку-
ментации, поможет улучшить качество работы 
и сократить время на разработку. 

4. Улучшение коммуникации между отде-
лами: улучшение коммуникации между кон-
структорским, технологическим отделами и 
другими заинтересованными сторонами помо-
жет избежать задержек и недопонимания. 

5. Управление изменениями: разработка 
процесса управления изменениями поможет 
быстро реагировать на изменения в проекте 
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или процессе и вносить соответствующие кор-
ректировки в документацию. 

Снижение себестоимости изделия также яв-
ляется важным процессом при повышении 
производственной технологичности, по-
скольку это позволяет снизить затраты на про-
изводство и сделать продукцию более доступ-
ной для потребителей. Кроме того, снижение 
себестоимости может привести к увеличению 
прибыли предприятия, что в свою очередь мо-
жет быть использовано для инвестиций в но-
вые технологии и оборудование, что будет спо-
собствовать дальнейшему повышению произ-
водственной технологичности. 

Этапы, которые могут повлиять на сниже-
ние себестоимости: 

• внедрение инновационных технологий 
и оптимизация производственных процессов; 

• сокращение затрат на сырье и матери-
алы, поиск более дешевых и качественных ана-
логов, использование отходов и вторичных ре-
сурсов, оптимизация логистики; 

• уменьшение затрат на оплату труда пу-
тем оптимизации численности персонала, по-
вышение производительности, внедрение си-
стемы KPI (ключевые показатели) и мотивации 
сотрудников, обучение и переквалификация 
кадров; 

• экономия на электроэнергии, воде и 
других ресурсах, установка счетчиков, оптими-
зация потребления, использование энергосбе-
регающих технологий и оборудования; 

• снижение административных и ком-
мерческих затрат путем оптимизации органи-
зационной структуры, сокращение затрат на 
аренду, рекламу и маркетинг; 

В любом проекте по модернизации, улучше-
нию существуют определенные риски или «от-
казы». Для минимизации некоторых рисков 
можно провести следующие мероприятия: 

• тщательно спланировать проект; 
• регулярно проводить руководителем 

мониторинг и контроль процессов на предпри-
ятии; 

• постепенно внедрять изменения, так 
как, например, радикальное изменение в орга-
низационной структуре может вызвать сопро-
тивление и нестабильность в работе компании; 

• проработать стратегические цели ком-
пании с донесением их до работников;  

• проводить регулярное обучение сотруд-
ников, оказывать им формальную и нефор-
мальную поддержку; 

• проводить анализ рынка поставщиков и 
выбирать наиболее надежных и стабильных; 

• разработать стратегию замены постав-
щиков в случае возникновения проблем с каче-
ством продукции. 

Также для повышения производственной 
технологичности можно обратиться к одному 
методу бережливого производства – 5S. 

Система 5S – это система организации рабо-
чего пространства, которая позволяет оптими-
зировать процессы и сократить потери. Она 
включает в себя пять принципов: сортировку, 
систематизацию (соблюдение порядка), содер-
жание в чистоте, стандартизацию и совершен-
ствование через самоконтроль [2, c. 27].  

Система 5S предполагает организацию ра-
бочего пространства таким образом, чтобы все 
необходимые инструменты и материалы были 
легко доступны, а лишние предметы отсутство-
вали. Это позволяет сократить время на поиск 
необходимых материалов и повышает эффек-
тивность работы персонала. Кроме того, си-
стема 5S способствует улучшению культуры 
производства, что также положительно сказы-
вается на технологичности процесса (табл.) 

Таблица 
Аудит на производстве 

 Параметры 
Значение 

Комментарии Да 
(+) 

Нет 
(-) 

1 принцип «Сортировка» 

1 
На рабочем месте отсутствуют неиспользуемые комплек-
тующие изделия, узлы, заготовки и пр. 

   

2 
На рабочем месте отсутствуют неиспользуемые или неис-
правные инструменты, приборы, оснастка и т.д. 

   

3 
На рабочем месте отсутствуют неиспользуемые матери-
алы, скотч, бумага, ветошь и т.д. 

   

4 
В рабочей зоне отсутствуют излишнее или устаревшие 
информационные материалы  
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 Параметры 
Значение 

Комментарии Да 
(+) 

Нет 
(-) 

2 принцип «Соблюдение порядка» 
5 Имеется маркировка комплектующих, изделий, узлов    

6 
Места хранения комплектующих, изделий, узлов, инстру-
ментов определены и промаркированы 

   

7 
Имеются инвентарные номера на оборудовании и прибо-
рах, указаны ли данные обслуживающего персонала 

   

8 
Инструмент и оснастка расположены удобно, их легко 
брать и использовать 

   

3 принцип «Содержание в чистоте» 

9 
Отсутствует загрязнение на оборудовании, приборах, ин-
струментах, стеллажах, оснастке 

   

10 Отсутствуют загрязнения на полу (мусор, СОЖ и т.д.)    

11 
Отсутствуют загрязнения в проходах, проездах, местах 
общего пользования 

   

12 
Имеется стандарт проведения уборки (время, периодич-
ность, ответственные) 

   

13 
В наличии предметы для уборки, доступные для рабочего 
(метлы, ткань, моющие средства и т.д.) 

   

4 принцип «Стандартизация» 

14 
Имеются напольная разметка и маркировка рабочих зон, 
соответствующих стандарту 

   

15 Имеются обозначения мест повышенной опасности    

16 
Имеется стандартизированный перечень предметов, ко-
торые должны находиться на рабочем месте 

   

17 
У каждого оборудования есть табличка с инструкцией по 
технике безопасности 

   

5 принцип «Совершенствование» 
18 Достигнутые улучшения рабочего места поддерживаются    

19 
Работники обучены принципам 5С и знают регламент ра-
боты по принципам 4С 

   

20 Внутренние аудиты проводятся регулярно    
21 Отклонения фиксируются письменно    
 Итоговое значение    

Если плюсов больше, чем минусов, то это го-
ворит о хорошей организации рабочего про-
странства, если же меньше плюсов, а минусов 
больше, то стоит провести мероприятия, каса-
ющиеся устранения конкретных минусов. 

В целом, выбор области, требующей 
наибольшего внимания, зависит от конкретной 
ситуации в организации и ее целей. Если орга-
низация хочет быстро улучшить свои позиции 
на рынке, то стоит сосредоточиться на разра-
ботке стратегии. Если же основной целью явля-
ется повышение эффективности производства, 
то необходимо уделить внимание технологиче-
ской модернизации. В любом случае важно 
помнить, что все аспекты деятельности 

организации взаимосвязаны и требуют ком-
плексного подхода к решению проблем. 
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Введение 
Поиск и выявление проблемных областей в 

сфере управления рисками ИСП. За время ана-
лиза данной темы я научился: 

1. Выявлять проблемные области в рас-
сматриваемой сфере.  

2. Проводить анализ состояния вопроса 
по выявленной проблемной области.  

3. Производить обзор литературы по рос-
сийским и международным источникам.  

4. Формулировать направление исследо-
вания.  

5. Обосновывать актуальность выбран-
ного направления, обозначить цель исследова-
ния, предмет и объект исследования. 

Основная часть 
Риски инвестиционного строительного про-

екта – это вероятное негативное событие в про-
ектном управлении, наступление которого 
препятствует достижению цели. Любое собы-
тие, которое приводит к дополнительным рас-
ходам, не предусмотренным бюджетом, можно 
считать риском. Риски не возникают сами по 
себе. Обычно их создают неверные действия 
членов команды или внешние, внутренние 
факторы. Например, чрезмерная занятость 

руководителя не позволяет ему проконтроли-
ровать работу сметчиков сметчики делают не-
верные замеры в заказ-наряд вносят ненужные 
детали компания-исполнитель теряет деньги. 
Риски бывают известные и неизвестные: из-
вестные можно прогнозировать и контролиро-
вать, для них возможно планирование. Неиз-
вестные риски не удается прогнозировать и 
тем более контролировать. 

1. Этапы управления рисками 
Чтобы грамотно управлять угрозами инве-

стиционно-строительного проекта разработ-
чики предлагают поделить процесс управления 
на 6 этапов (рис.): 

• Планирование управления. 
• Идентификация факторов.  
• Качественная оценка.  
• Количественная оценка.  
• Планирование реакции.  
• Мониторинг и контроль.  
Такая методология предполагает активный 

подход в работе с источниками проектных 
угроз. Пассивное реагирование на последствия 
допустимо при появлении непредвиденных 
факторов. Но пассивная реакция на угрозы, ко-
торые можно предугадать недопустима. 
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Рис. Схема оптимального управления рисками в ИСП 

 
Риск-менеджмент выполняет определен-

ные функции, среди которых выделяют два 
типа: функции объекта управления и функции 
субъекта управления. К функциям объекта 
управления в риск-менеджменте относится ор-
ганизация: 

1) разрешения риска; 
2) рисковых вложений капитала;  
3) работы по снижению величины риска;  
4) процесса страхования рисков;  
5) экономических отношений и связей 

между субъектами хозяйственного процесса. 
2. Функции субъекта управления 
К функциям субъекта управления в риск-ме-

неджменте относятся: 
1. Прогнозирование. Разработка на пер-

спективу изменений финансового состояния 
объекта в целом и его различных частей. В ди-
намике риска прогнозирование может осу-
ществляться как на основе экстраполяции про-
шлого в будущее с учетом экспертной оценки 
тенденции изменения, так и на основе прямого 
предвидения изменений. Теоретические ос-
новы управления рисками 19 мнения могут 
возникнуть неожиданно. Управление на основе 
предвидения этих изменений требует выра-
ботки у менеджера определенного чутья ры-
ночного механизма и интуиции, а также при-
менения гибких экстренных решений. 

2. Организация. Объединение людей, сов-
местно реализующих программу рискового 
вложения капитала на основе определенных 
правил и процедур. К этим правилам и проце-
дурам относятся: создание органов управле-
ния, построение структуры аппарата управле-
ния, установление взаимосвязи между управ-
ленческими подразделениями, разработка 
норм, нормативов, методик и т. п. 

3. Регулирование. Воздействие на объект 
управления, посредством которого достигается 
состояние устойчивости этого объекта в случае 
возникновения отклонения от заданных пара-
метров. Регулирование охватывает главным 
образом текущие мероприятия по устранению 
возникших отклонений. 

4. Координация. Согласованность работы 
всех звеньев системы управления риском, ап-
парата управления и специалистов. Координа-
ция обеспечивает единство отношений объекта 
управления, субъекта управления, аппарата 
управления и отдельного работника. 

5. Стимулирование. Побуждение финан-
совых менеджеров и других специалистов к за-
интересованности в результате своего труда. 

6. Контроль. Проверка организации ра-
боты по снижению степени риска. Посредством 
контроля собирается информация (о степени 
выполнения намеченной программы действия, 
доходности рисковых вложений капитала, 
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соотношении прибыли и риска), на основании 
которой вносятся изменения в финансовые 
программы, организацию финансовой работы, 
организацию риск-менеджмента. 

Контроль предполагает анализ результатов 
мероприятий по снижению степени риска. Тот, 
кто владеет информацией, владеет рынком. 
Наличие у финансового менеджера надежной 
деловой информации позволяет ему быстро 
принять финансовые и коммерческие реше-
ния, влияет на правильность таких решений, 
что, естественно, ведет к снижению потерь и 
увеличению прибыли. Надлежащее использо-
вание информации при заключении сделок 
сводит к минимуму вероятность финансовых 
потерь. Риск-менеджмент можно выделить в 
самостоятельную форму предприниматель-
ства. Для предпринимателя важно знать дей-
ствительную стоимость риска, которому под-
вергается его деятельность. 

Процесс воздействия субъекта на объект 
управления, т. е. сам процесс управления, мо-
жет осуществляться только при условии обмена 
и передачи определенной информации между 
управляющей и управляемой подсистемами. 
Процесс управления независимо от его кон-
кретного содержания всегда предполагает по-
лучение, передачу, переработку и использова-
ние информации. В риск-менеджменте получе-
ние надежной и достаточной в данных усло-
виях информации играет главную роль, так как 
оно позволяет принять конкретное решение по 
действиям в условиях риска. 

Информационное обеспечение функциони-
рования риск-менеджмента состоит из разного 
рода и вида информации: статистической, эко-
номической, коммерческой, финансовой и т. п. 
Эта информация включает осведомленность о 
вероятности того или иного страхового случая, 
страхового события, наличии и величине 
спроса на товары, на капитал, финансовой 
устойчивости и платежеспособности своих 
клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, кур-
сах и тарифах, в том числе на услуги страхов-
щиков, об условиях страхования, о дивидендах 
и процентах и т. п. 

Многие виды информации часто составляют 
предмет коммерческой тайны. Поэтому от-
дельные виды информации могут являться од-
ним из видов интеллектуальной собственности 
(ноу-хау и другие нематериальные активы) и 
вноситься в качестве вклада в уставный капи-
тал акционерного общества или товарищества. 

Информация собирается по крупицам. Эти 
крупицы, собранные воедино, обладают уже 
полновесной информационной ценностью. 

Наличие у финансового менеджера надеж-
ной деловой информации позволяет ему 
быстро принять финансовые и коммерческие 
решения, влияет на правильность таких реше-
ний, что, естественно, ведет к снижению по-
терь и увеличению прибыли. Надлежащее ис-
пользование информации при заключении 
сделок сводит к минимуму вероятность финан-
совых потерь. 

Любое решение основывается на информа-
ции, поэтому важную роль играет ее качество. 
Чем более расплывчата информация, тем не-
определеннее решение. Качество информации 
должно оцениваться при ее получении, а не 
при передаче. Информация стареет быстро, по-
этому ее следует использовать оперативно. В 
связи с этим для текущей оценки финансового 
положения организации рекомендуется при-
влекать информацию, содержащуюся: 

1. В учредительных документах организа-
ции; 

2. Контрактах и договорах о поставке про-
дукции и приобретении основных средств и 
иного имущества; 

3. Кредитных договорах; 
4. Документах, касающихся учетной по-

литики предприятия; 
5. Главной книге и регистре бухгалтер-

ского учета; 
6. Налоговых декларациях и справках о 

порядке определения данных. 
Инвестиционно-строительный проект ком-

мерческой недвижимости требует финансо-
вого обеспечения, без которого невозможен 
процесс его реализации. Из множества источ-
ников финансирования наиболее распростра-
ненными в практике и рекомендуемыми к ис-
пользованию являются: 

1) собственные средства застройщика; 
2) средства, поступающие по инвестици-

онному договору между инвестором строи-
тельства и застройщиком; 

3) долгосрочное банковское кредитова-
ние. 

Рассмотрим финансовые стадии инвестици-
онно-строительного проекта и источники его 
финансирования. С финансовой точки зрения 
оптимальным решением является минимиза-
ция использования в инвестиционно-строи-
тельном проекте собственных средств путем 
привлечения кредитных ресурсов. 
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Соответственно инвестиционную фазу реали-
зации проекта можно разделить на две услов-
ные стадии, влияющие на структуру источни-
ков финансирования. 

Стадия 1. На этой стадии получается разре-
шение на строительство и начинаются строи-
тельно-монтажные работы, но в проект вло-
жено менее 20-30 % требуемых средств, и необ-
ходимо задействовать собственные средства. 

Стадия 2. В проект вложено собственных 
средств в объеме более 20-30 % от общей вели-
чины, что является достаточным для привлече-
ния банковского проектного финансирования. 
На этой стадии предпочтительны варианты 
банковского проектного финансирования. Реа-
лизация инвестиционно-строительного про-
екта связана с привлечением значительного 
объема финансовых ресурсов на длительный 
срок, а сам проект сможет приносить прибыль 
только после ввода объекта в эксплуатацию и 
выхода на плановое заполнение арендаторами 
либо при достижении необходимого объема 
продаж. Поэтому для финансирования инве-
стиционно-строительных проектов использу-
ется банковское проектное финансирование, 
которое представляет собой долгосрочное бан-
ковское кредитование, источником погашения 
основного долга по которому является положи-
тельный денежный поток, создаваемый объек-
том недвижимости после его ввода в эксплуа-
тацию. При проектном финансировании кре-
дитной организацией оценивается уровень до-
хода инвестиционно-строительного проекта на 
операционной стадии после ввода объекта в 
эксплуатацию, который должен обеспечить по-
гашение вложенных в проект кредитных 
средств и начисляемых процентов в установ-
ленные сроки. Обратимся к основным принци-
пам банковского проектного финансирования. 
Банковское проектное финансирование пред-
почтительнее предоставляется юридически и 
экономически обособленным проектам, по-
этому объект девелопмента, нуждающийся в 
данном виде кредитования, в большинстве слу-
чаев выделяют в отдельное юридическое лицо. 
Основная цель учреждения проектной компа-
нии – обособление инвестиционно-строитель-
ного проекта. 

Заключение 
Девелопмент находится на пересечении ин-

тересов предпринимательской, политической 

и социальной систем, следовательно эффек-
тивная деятельность в этой сфере возможна 
только в контексте общей стратегии развития 
городских территорий. В настоящем учебном 
пособии рассмотрены теоретические подходы 
к разработке маркетинговой концепции объ-
екта, налогового окружения, к финансирова-
нию и экономической оценке эффективности 
реализации проекта. В процессе прохождения 
практики я научился оценке рисков в ИСП.  

 
Литература 

1. Абрамов, В. С. Стратегический менедж-
мент в 2 ч. Часть 1. Сущность и содержание 
[Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / В. С. Абра-
мов, С. В. Абрамов; под ред. В. С. Абрамова. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2018. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 
экрана.  

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. 
Инвестиционный менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, 
Л. В. Овешникова. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана.  

3. Воробьева, И. П. Экономика и управле-
ние производством [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана.  

4. Одинцов, А. А. Основы менеджмента 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-
зов / А. А. Одинцов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2018. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book. – Загл. с 
экрана.  

5. Отварухина, Н. С. Современный страте-
гический анализ [Электронный ресурс]: учеб-
ник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана.  

6. Минаков, И.А. Экономика и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами 
АПК [Электронный ресурс]: учебник /  
И.А. Минаков. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book. – 
Загл. с экрана.  

  

http://www.biblio-online.ru/book


Актуальные исследования • 2023. №52 (182)  Экономика и управление| 19 

 
GOLUBNICHY Maxim Vitalievich 

student, National Research Moscow State University of Construction,  
Russia, Moscow 

 
Scientific Advisor – Associate Professor of the Department of Construction Organization  

and Real Estate Management of the National Research Moscow State University of Construction,  
Associate Professor Kurakova Oksana Anatolievna 

 
CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH:  

IN THE FIELD OF SEARCH AND IDENTIFICATION OF PROBLEM AREAS  
IN THE FIELD OF RISK MANAGEMENT 

 
Abstract. This article examines the risks associated with investment construction projects and their manage-

ment methods. The author analyzes possible negative events that hinder the achievement of project goals and iden-
tifies various stages of risk management, ranging from planning and identification of factors to monitoring and 
control. Special attention is paid to the management methodology, which offers an active approach to the sources 
of project threats and emphasizes the importance of anticipating and preventing threats for effective risk manage-
ment. 

 
Keywords: risks, risk management, investment projects, construction, management methods, risk management 

functions. 
  



Актуальные исследования • 2023. №52 (182)  Экономика и управление| 20 

 
 

 10.5281/zenodo.10428729 

 
ГРАЧЕВА Ирина Викторовна 

директор по транзакционным продуктам, Авито, 
Россия, г. Москва 

 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДАМИ РАЗРАБОТКИ  
IT-ПРОДУКТОВ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИДЕРСТВА  

И МОТИВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются различные теории лидерства, начиная с теории черт до си-
туационных и адаптивных подходов, подкрепленные примерами из современных IT-компаний, особое вни-
мание уделено ситуационной теории лидерства Херши и Бланчарда и адаптации управленческих стилей 
в быстро меняющейся технологической среде. 

Автор исследует, как различные стили лидерства, в том числе авторитарный, демократический, ли-
беральный и адаптивный, влияют на работу команд в IT, обсуждая, как эти стили способствуют улуч-
шению коммуникации, мотивации и сотрудничества в командах, и их влияние на производительность и 
творческий потенциал сотрудников. 

Статья акцентирует внимание на роли адаптации управленческих подходов и методов в условиях со-
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сновная идея лидерства заключается в 
процессе социального влияния, когда один 

индивид мобилизует поддержку других для до-
стижения общей цели, как это определяет M. 
Чемерс [8]. В исследованиях лидерства выделя-
ются различные подходы, начиная от теории 
черт, основанной на работах Карлейля и Галь-
тона, которые считали лидерство наследствен-
ным, до факторно-аналитических и ситуацион-
ных теорий, которые рассматривают лидерство 
в конкретных целях и задачах, стоящих перед 
лидером [4]. 

Ситуационная теория лидерства, разрабо-
танная П. Херши и К. Бланчардом, основыва-
ется на представлении о том, что не существует 
единственно верного стиля руководства, а эф-
фективное лидерство зависит от конкретной 
ситуации, целей и задач, авторы классифици-
ровали стили руководства, варьирующие от од-
ностороннего коммуникационного процесса 
до делегирования полномочий и ответственно-
сти команде. 

В IT-секторе успешное управление коман-
дами разработки требует компетентного ли-
дерства, хорошо осведомленного о процессах 
разработки и управления проектами, лидеры в 
сфере IT должны обладать сильными коммуни-
кативными навыками и уметь мотивировать 
свою команду, устанавливая ясные цели и обес-
печивая необходимыми ресурсами для их до-
стижения; один из популярных подходов в 
управлении IT-командами – Agile, который ос-
нован на гибкости, быстром реагировании на 
изменения и поэтапной доставке продукта, 
способствующий повышению мотивации и 
производительности команды. 

Рассмотрим теперь роль адаптации, так как 
адаптация управленческих подходов в техно-
логической среде – главный принцип совре-
менного управления, обусловленный быстрым 
развитием информационных технологий и ме-
няющимися условиями бизнес-среды, а совре-
менная научно-технологическая революция, 
особенно цифровизация, оказала значительное 
влияние на организационно-управленческую 

О 
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сферу, изменяя её структуру, функциональное 
содержание и технологии управления. Такие 
изменения охватили различные сферы, от мас-
сового обслуживания населения до государ-
ственного управления, породив явление «циф-
ровой трансформации» в управлении [1]. 

С широким внедрением информационных 
технологий возникают новые проблемы и 
угрозы, связанные с обеспечением информа-
ционной безопасности и соблюдением конфи-
денциальности данных и в ответ на эти вызовы 
возник адаптивно-технологический подход к 
управлению, который предполагает адаптацию 
технологий предприятия к изменяющимся 
условиям внешней среды. В данном смысле 
управление рассматривается как процесс 
трансформации информации о системе и 
внешней среде в управляющее воздействие, 
который позволяет отнести управленческие 
технологии к подклассу информационных тех-
нологий.  

Адаптация определяется как способность 
системы приспосабливаться к изменениям 

внешней среды, включая изменение как коли-
чественных характеристик системы, так и её 
принципов функционирования и структуры [6], 
то есть умение организаций гибко реагировать 
на быстро меняющиеся технологические и ры-
ночные условия, используя новые информаци-
онные и управленческие технологии для повы-
шения эффективности и конкурентоспособно-
сти. 

Классические теории управления, зародив-
шиеся в начале 20-го века, фокусируются на 
стандартизации и оптимизации производ-
ственных процессов, в то время как современ-
ные подходы акцентируют внимание на гибко-
сти, технологической адаптации и интеграции 
информационных систем, а понимание эволю-
ции управленческих теорий и методов позво-
ляет лучше приспосабливаться к текущим усло-
виям рынка и технологий, в связи с этим рас-
смотрим основные принципы классических и 
современных теорий управления (см. табл.). 

Таблица 
Сравнение классических и современных теорий управления 

 
Классическая теория управления Современные теории управления 

Определение Наука о принципах и методах 
управления различными систе-

мами, процессами и объектами, ос-
новывается на кибернетике и тео-

рии информации. 

Аналогично классической, но с более 
современным применением, то есть 
компьютерное моделирование и ав-

томатизацию. 

Процесс управле-
ния 

Сбор информации, анализ, поста-
новка целей, внедрение методов, 

оценка эффективности. 

Аналогичен классической теории, но 
с акцентом на гибкость и адаптацию 

к изменяющейся среде. 
Методы управления Принципы разомкнутого управле-

ния, компенсации, обратной связи. 
Нелинейное управление, теория ката-

строф, адаптивное управление, ро-
бастные регуляторы, игровые ме-

тоды, интеллектуальное управление. 
Подходы к управле-
нию 

Процессный, проектный, систем-
ный, ситуационный, универсаль-

ный. 

Современные подходы расширяют и 
дополняют классические, включая 
гибридные и междисциплинарные 

методы. 
Сравнение стилей Упор на интуицию и приказ, малое 

количество крупных организаций, 
чёткое разграничение управленче-

ских функций. 

Упор на рациональность и коллектив-
ную работу, большое количество ор-
ганизаций и людей, способных при-

нимать решения. 
Основные прин-
ципы 

Принципы Тейлора. Научный под-
ход к управлению, разделение 

труда, повышение производитель-
ности, внимание к стилю руковод-

ства. 

Развитие принципов Тейлора с фоку-
сом на инновации, гибкость, техноло-
гии и адаптивность к быстро меняю-
щимся условиям рынка и технологий. 
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Основным элементом эффективного лидер-
ства в IT является гибкость и адаптивность, 
например, консалтинговая компания Gartner 
выделила пять моделей цифрового лидерства, 
подходящих для различных ситуаций в IT, ко-
торый включают стиль "командира" (эффекти-
вен для исследовательских проектов с опыт-
ными специалистами); стиль "катализатора", 
подходящий для предпринимательских и ин-
новационных групп; стиль "тренера" для ко-
манд среднего звена, работающих над новыми 
разработками; стиль "оперативного руководи-
теля" для неопытных команд; и стиль "консуль-
танта", эффективный для команд среднего 
звена с сильными техническими навы-
ками [11]. 

Стиль лидерства оказывает значительное 
влияние на работу команды, способствуя улуч-
шению коммуникации, мотивации и сотрудни-
чества, или, наоборот, вызывая конфликты и 
недовольство, в сфере IT, авторитарный стиль 
характеризуется высокой степенью контроля и 
централизацией власти, где лидер принимает 
все решения и ожидает их безоговорочного вы-
полнения. Демократический стиль, напротив, 
основан на участии и сотрудничестве, где ли-
дер учитывает мнения и идеи подчиненных, 
стимулируя их активное участие. Либеральный 
стиль лидерства предоставляет сотрудникам 
большую свободу и ответственность, миними-
зируя вмешательство лидера. Адаптивный 
стиль подразумевает гибкость и адаптацию к 
различным ситуациям, выбор подхода, кото-
рый наилучшим образом соответствует теку-
щей ситуации и целям команды. 

Эффективность лидерства в IT-сфере не за-
ключается в строгом придерживании одного 
стиля, а в способности лидера адаптировать 
свой подход в зависимости от ситуации, задач 
и уровня развития команды, каждый стиль 
имеет свои преимущества и может быть более 
или менее подходящим в зависимости от кон-
кретных обстоятельств, так, в IT-компаниях, 
где программистам предоставляется свобода в 
выборе методов и инструментов, выбранный 
стиль способствует повышению их мотивации, 

самостоятельности и, как следствие, произво-
дительности. 

Исследования показывают, что разные 
стили лидерства оказывают значительное вли-
яние на эффективность команд в сфере IT, 
трансформационное лидерство сильно и поло-
жительно связано с производительностью ко-
манды, улучшая таким образом продуктив-
ность организации. Демократический стиль 
лидерства положительно влияет на командные 
динамики, укрепляя взаимоотношения между 
членами команды и приводя к более сбаланси-
рованным решениям, в то же время, автократи-
ческий стиль имеет долгосрочные негативные 
последствия для динамики команды, подавляя 
творчество и ограничивая чувство собственно-
сти участников на их работе [9]. 

Аффилиативное лидерство, акцентирующее 
внимание на эмоциональном интеллекте и 
межличностных отношениях, создает сильное 
чувство единства и принадлежности, который 
часто переводится в более счастливую и спло-
ченную команду, но такой стиль иногда затме-
вает необходимость в конструктивной критике 
или решительных действиях. Авторитарный 
стиль лидерства, сосредоточенный на выпол-
нении задач и обладающий четким видением, 
приводит к эффективному выполнению пла-
нов, но также подрывает моральный дух ко-
манды и ограничивает творчество [10]. 

С другой стороны, транзакционное лидер-
ство, связанное с управленческим надзором, 
сосредотачивается на наблюдении и общей 
производительности команды. Данный стиль 
часто повышает организационную эффектив-
ность и продуктивность, но ограничивает кре-
ативность и инновации, наконец, вовлекающее 
лидерство, которое вдохновляет и укрепляет 
подчиненных, значительно повышает мотива-
цию сотрудников и их участие, позволяя ко-
мандам успешно преследовать общие цели. Да-
лее представлена диаграмма, иллюстрирующая 
корреляцию между различными стилями ли-
дерства и эффективностью команд в IT 
(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Корреляция между различными стилями лидерства и эффективностью команд в IT 

 
В одном исследовании обсуждается разви-

тие института лидерства в научно-технических 
секторах, роль научного лидера в воспитании 
новых поколений исследователей и внедрении 
их в мир научно-технических исследований, 
так Н.А. Назарова и С.А. Антонович обращают 
внимание на потребность преодоления пре-
пятствий в процессе формирования лидерства 
и на фигуру лидера в научно-технических кол-
лективах, особенно в революционном пересту-
пании границ, теоретического обоснования ис-
следований и управления в рамках обществен-
ных отношений [5]. 

В другом исследовании проведенном 
Л.В. Кожевниковой, посвященной трансформа-
ционному лидерству в виртуальных командах, 
выделяется переход от традиционного тран-
сакционного лидерства к трансформацион-
ному, которое включает индивидуальный под-
ход, интеллектуальную стимуляцию, идеали-
зированное влияние и вдохновляющую моти-
вацию, актуальность такого подхода обуслов-
лена тем, что в условиях цифровизации 

виртуальные команды становятся все более 
распространенными [3]. 

Современные IT-компании, такие как Apple 
и Яндекс, демонстрируют разнообразие подхо-
дов к мотивации своих сотрудников, напри-
мер, компания Apple, например, использует 
мотивационные методы, в которые входит 
предоставление акций компании, обучение 
персонала через корпоративные программы, 
скидки на продукцию для сотрудников и их се-
мей. В Яндексе основной упор делается на раз-
витие квалификации сотрудников через внут-
ренние образовательные программы и предо-
ставление скидок на обучение иностранным 
языкам, и материальные поощрения, связан-
ные с участием сотрудников в капитале компа-
нии [2]. 

С точки зрения IT-компаний, мотивация ча-
сто связана с созданием атмосферы, которая 
поощряет командную работу, стремление к до-
стижению агрессивных целей и предоставле-
ние как моральных, так и материальных возна-
граждений (см. рис. 2) [7]. 

 

 
Рис. 2. Содержание мотивации членов команды 
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Эффективное управление командами разра-
ботки IT-продуктов требует комплексного под-
хода, включающего различные элементы, но в 
первую очередь, важен правильный подбор со-
става команды, который должен вовлекать спе-
циалистов не только с техническими знани-
ями, но и с навыками работы в команде, высо-
кой мотивацией и готовностью к обучению. 
Коммуникация является фундаментальным 
принципом, обеспечивающим эффективное 
взаимодействие и координацию работы в ко-
манде, не менее значимым считается лидер-
ство, где лидер команды должен обладать глу-
бокими знаниями в области разработки и 
управления проектами, и умением мотивиро-
вать команду. 

Оценка производительности, в том числе 
критерии качества кода, сроки выполнения за-
дач и вовлеченность в проект, позволяет выяв-
лять и устранять проблемы в работе команды, 
а выбор подходящего процесса разработки, та-
кого как Agile, Waterfall, DevOps или Lean, опре-
деляется требованиями проекта и возможно-
стями команды, помимо вышеперечисленного 
для управления командами требуется готов-
ность к адаптации и быстрому реагированию 
на изменения. 

В мотивации в IT-секторе, главным является 
удовлетворение внутренних потребностей со-
трудников, особенно в условиях командной и 
быстрой разработки, а исследования демон-
стрируют, что методы разработки, имеющие 
прямое итеративное взаимодействие с клиен-
том, полностью соответствуют потребностям 
работников в организации информационных 
технологий, увеличивая их удовлетворенность 
и производительность. 
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онимание ключевых финансовых концеп-
ций и умение использовать их на практике 

позволяет человеку грамотно распоряжаться 
своими деньгами. Это означает отслеживание 
доходов и расходов, избегание чрезмерных 
долгов, планирование личного бюджета и со-
здание сбережений. Финансовая грамотность 
включает в себя такие элементы, как управле-
ние деньгами, составление бюджета, сбереже-
ния и инвестирование. Это важный навык, ко-
торый поможет студентам ориентироваться в 
финансовом мире. Экономическая или финан-
совая грамотность является одним из основных 
показателей социального и культурного разви-
тия человека. 

У некоторых студентов есть работа, поэтому 
финансовое обучение и экономическое мыш-
ление особенно важно. Многие эксперты счи-
тают, что, когда студенты понимают важность 
денег в жизни, они с большей вероятностью 
адаптируются и избегают финансовых ошибок. 

Финансовая грамотность также полезна, по-
скольку она может помочь вам избежать мо-
шенников, которые используют вашу карту для 
совершения транзакций. 

Чтобы избежать финансовых потерь, сле-
дуйте этим советам - после получения уведом-
ления о блокировке карты вам следует обра-
титься на официальный сайт или по номеру 
банка, указанному на обратной стороне карты; 
уничтожьте копии квитанций или билетов, со-
держащих полный номер карты; рекоменду-
ется использовать мобильный банк. 

Когда дело доходит до финансовой грамот-
ности, планирование бюджета является прио-
ритетом. И это стало важным навыком в жизни 
студентов. Студенты могут избежать растрат и 
финансового стресса, планируя бюджет. Обуче-
ние финансовой грамотности также может 
улучшить вашу способность экономить. 

Более высокий уровень финансовой грамот-
ности может, среди прочего, снизить риск уве-
личения задолженности по потребительским 
кредитам и снизить риск мошенничества со 
стороны недобросовестных участников рынка. 

Основными задачами страны являются изу-
чение финансовой грамотности и оценка суще-
ствующих образовательных программ, мето-
дов и мероприятий. Есть много организаций, 
которые проводят конференции для обучения 
и обучения студентов финансовой грамотно-
сти. Исследования, связанные с развитием фи-
нансового образования и финансовой грамот-
ности, показывают, что Россия и многие другие 
страны активно участвуют в этом процессе. В 
России уровень финансовой грамотности низ-
кий. Лишь небольшой процент граждан знает 
об услугах и продуктах, предлагаемых финан-
совыми учреждениями. 

Одним из ключевых элементов успеха явля-
ется самоконтроль. В повседневной жизни мы 
часто сталкиваемся с искушениями, но эмоци-
ональные и импульсивные покупки только уво-
дят нас все дальше и дальше от наших целей. 
Важно спланировать бюджет для каждой кате-
гории. Вам необходимо определить, сколько 
денег вам нужно каждый месяц. В основном это 

П 
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расходы на питание, транспорт, коммунальные 
услуги и другие обязательные платежи. Если 
вам трудно придерживаться своего плана, воз-
можно, вы захотите пересмотреть свой бюджет 
или попытаться увеличить свой доход [1, 
с. 445–449]. 

Все доходы и расходы необходимо фиксиро-
вать и корректировать ежедневно. Это помо-
жет вам взять под контроль свои финансы. Для 
удобства вы можете использовать сервис фи-
нансового планирования или несколько прило-
жений. 

Улучшение качества жизни является одним 
из основных преимуществ финансовой грамот-
ности. Это также включает в себя хорошее от-
ношение к потребителям, что является важной 
частью финансового образования. Очень важно 
понимать важность денег [2, с. 184]. 

Мир финансов окружает нас почти каждый 
день. Финансовую грамотность необходимо 
повышать, чтобы со временем она стала соци-
альной нормой: рациональное потребление, 
оценка личных возможностей и рисков, эффек-
тивное инвестирование и повышение благосо-
стояния людей, осознанное и ответственное 
принятие решений. 

Финансовая грамотность повышает уровень 
жизни и обеспечивает социальную стабиль-
ность, экономическое процветание и уверен-
ность в будущем. Колледжи и школы должны 
обучать студентов основам бюджетного плани-
рования. Чем раньше они научатся рассчиты-
вать и составлять бюджет, тем легче это будет. 

Как отметил Воронов А.А. «Другой важной 
установкой, препятствующей развитию фи-
нансовой активности населения, является не-
доверие населения финансовым институтам. 
Преодоление такого отношения необходимо 
через убеждение людей в том, что существова-
ние данных институтов является нормой для 
любого современного общества, неотъемле-
мым и функциональным элементом рынка» [5, 
с. 20]. 

Поэтому необходимы программы и меро-
приятия по повышению финансовой грамотно-
сти. 

Университет проводит экспертную оценку 
плана, а государство легко проверяет его в рам-
ках соблюдения интересов всех участников 
этого процесса. Сам образовательный план 
должен быть разделен по возрасту и начи-
наться с раннего возраста. Поэтому в началь-
ной школе это может быть интерактивная игра, 
а в старших классах - размышления о 

различных финансовых продуктах, их преиму-
ществах, недостатках и угрозах. Изучите про-
фессиональные финансовые инструменты выс-
ших учебных заведений. 

Для старшего поколения разработать общий 
обзорный план экономического образования. 
Такие курсы должны носить систематический, 
обзорный и добровольный характер. Финансо-
вая сфера окружает нас практически каждо-
дневно. Финансовую грамотность необходимо 
повышать, что бы со временем становилось об-
щественной нормой: рациональное потребле-
ние, оценка личных возможностей и рисков, 
эффективное инвестирование и приумножение 
благосостояния населения, принятие ответ-
ственных решений было осознанным. 

Кроме того, финансовая грамотность 
предотвращает возникновение долгов и пере-
расходов, а также увеличивает сбережения. В 
настоящее время представленная область 
представляет собой науку, которой действи-
тельно можно обучать. 

В этой дисциплине существуют следующие 
понятия. Активы приносят деньги сейчас или в 
будущем. Долги – это факторы, вызывающие 
расходы. Денежным потоком является сумма, 
которая остается в активе после вычета всех 
ежемесячных расходов. 

Финансово грамотный человек хорошо по-
нимает эти понятия и усердно работает над со-
кращением долгов и увеличением активов, 
чтобы обеспечить комфортную жизнь [3, с. 79]. 

Финансовая грамотность включает в себя 
несколько важных задач: 

1. Обучать и знакомить людей с основами 
экономики. Человек с хорошей финансовой 
подготовкой понимает сложности современ-
ного мирового экономического порядка, пони-
мает, как работают банки и финансовые учре-
ждения, понимает важность уплаты налогов. 

2. Формирование экономического мыш-
ления людей. Человек психологически осо-
знает свои финансовые возможности. Он пра-
вильно оценивает себя и свои доходы и умеет 
строить свою жизнь согласно своим целям и 
планам. 

3. Улучшение условий жизни людей. Чем 
больше мы знаем о финансах и правилах, тем 
выше наши шансы заработать деньги и достичь 
высокого уровня жизни. 

4. Умение управлять бюджетом [4, с. 147]. 
Знание того, как правильно планировать свои 
расходы с учетом зарплаты, налогов, инвести-
ций, арендной платы, коммунальных услуг и 
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платежей по кредиту, может помочь вам при-
умножить свои сбережения. 

5. Создайте подушку безопасности. Фи-
нансовые сбережения или пассивный доход по-
могут вам справиться с непредвиденными си-
туациями и преодолеть возникающие трудно-
сти. Возможность сократить ненужные рас-
ходы и избежать риска мошенничества также 
является важной частью финансовой безопас-
ности. 

Таким образом, финансовая грамотность 
должна быть известна каждому человеку. Зна-
ние базовых экономических основ неотъемле-
мая часть нашей жизни. Важно проводить ме-
роприятия финансовой грамотности в школах 
и институтах, для настоящего и будущего бла-
гополучия населения. 
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сли рассматривать современные важные 
отрасли экономики в мировом масштабе, 

можно отметить, что туризм на сегодняшний 
день играет одну из самых важных ролей в ми-
ровой экономике. Эта отрасль развивается се-
мимильными шагами, за что и называлась по 
праву феноменом XX века. А в XXI веке эта от-
расль экономики стала развиваться ещё быст-
рее. Ни для кого не секрет, что путешествия 
обеспечивают большой процент международ-
ных инвестиций, обогащают не только казну 
государств за счет налоговых отчислений, но и 
способствует процессу глобализации. 

Туризм существует не одно столетие. Это 
явление имеет богатую историю в развитии 
каждого государства. С давних времён челове-
ческое любопытство вело людей в другие реги-
оны, в другие страны, заставляло их покидать 
континенты без какой-либо определённой 
цели. А на сегодняшний день туризм в разных 
регионах нашей страны развивается целена-
правленно, имеет богатую структуру. Целей пу-
тешествия можно насчитать большое количе-
ство. Это и религиозные, и развлекательные, 
оздоровительные, а также образовательные. 

В каждом регионе нашего государства раз-
рабатываются и внедряются разные про-
граммы, связанные с развитием туристической 
деятельности. Всё это объясняет тот факт, что 
туризм на сегодняшний момент играет одну из 
важных ролей в мировой экономике и пред-
ставляет собой один из самых прибыльный ви-
дов бизнеса в мире. 

Стоит отметить, что образовательный ту-
ризм занимает далеко не последнее место в 
развитии туриндустрии. В каждом регионе Рос-
сийской Федерации разрабатываются и внед-
ряются разные программы, направленные на 
развитие туристической деятельности. В этом 
плане Оренбургская область далеко не на по-
следнем месте. По данным Национального 

туристического рейтинга Оренбургская об-
ласть заняла 37 место, благодаря проекту 
«Стратегии развития туризма в Оренбургской 
области до 2020 года и на период до 2030 года». 

На сегодняшний день современный образо-
вательный туризм – явление далеко не новое. 
Он давно вошёл во все сферы экономики. По 
нашему мнению, образовательный туризм не 
отличается ничем от познавательного, вернее 
даже включает в свой состав познавательный 
туризм, этнокультурный, экологический, га-
строномический и все остальные. На наш 
взгляд, каждый вид туризма является в некото-
рой степени образовательным, так как образо-
вание предполагает получение новых знаний, 
путешествуя, человек безусловно параллельно 
получает новые знания. 

К образовательному туризму по привычке 
относят международные обмены и междуна-
родные научнопрактические конференции, се-
минары, вебинары, программы по обмену. Эти 
формы образовательного туризма, несо-
мненно, влияют на развитие туризма в целом, 
а также приводят к развитию экономики каж-
дого государства и региона в отдельности, при-
влекая не только инвестиции, но и вовлекая 
студентов международников в социально зна-
чимую деятельность. 

Но говоря об образовательном туризме, не 
стоит забывать и о внутреннем его сегменте. 
Оренбургская область отличается своей много-
национальностью, что влияет на развитие меж-
культурной коммуникации, а также на разви-
тие образования и туризма. Это многочислен-
ные конференции, фестивали, исследования, 
праздники. Наш регион является многонацио-
нальным, и каждая национальность знако-
мится не только с культурой своих соседей, но 
и представляет свою культуру, свою самобыт-
ность и свои особенности. Это происходит на 
городских региональных районных уровнях. 

Е 
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Всё это делает Оренбургскую область привле-
кательной для образовательного туризма, что, 
несомненно, влияет на экономический потен-
циал области, создаёт благоприятные условия 
для решения различных экономических и со-
циальных проблем. 

Огромное влияние на развитие образова-
тельного туризма в области оказывают власти 
федерального и местного уровня, именно они в 
состоянии создавать, поддерживать образова-
тельные программы и внедрять их в жизнь. В 
2020-2023 годах Оренбургская область вошла в 
число тридцати регионов, где реализован госу-
дарственный социальный заказ в сфере ту-
ризма. В рамках национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства» бесплатные 
путешествия совершили уже около тысячи 
оренбургских школьников. Эта программа поз-
воляет ребятам отправиться в двухдневные по-
знавательные туры по родному краю для зна-
комства с культурой и традициями, природой и 
достопримечательностями нашей области. Мо-
лодые люди получили сертификаты стоимо-
стью 5.200 руб. за счёт федеральных средств. 
Местные региональные туроператоры «Вокруг 
света», «Лидер Тур» и «Тревел-зон» разрабо-
тали с этой целью 15 маршрутов. 

Не стоит забывать, что образовательный ту-
ризм играет важную воспитательную роль. Мо-
рально-нравственное воспитание молодёжи, 
воспитание уважения к культурному наследию 

своей страны и своего региона должно разви-
ваться в самых ранних лет. Именно через обра-
зовательный туризм дети могут научиться 
нести ответственность за свои поступки, при-
нимать решения, проявлять свои лучшие каче-
ства. 

Патриотическое же воспитание молодёжи 
через образовательный туризм имеет, без со-
мнения, огромные перспективы. Для этого, 
несомненно, необходимо объединение усилий 
федеральных органов законодательной, испол-
нительной власти регионов России, местного 
самоуправления, общественных деятелей и 
объединений, а также физических лиц, заинте-
ресованных в развитии образовательного ту-
ризма и патриотического воспитания. 
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а сегодняшний день средства индивидуа-
лизации являются одним из ключевых обо-

значений продукции в коммерческом обороте. 
С развитием предпринимательской деятельно-
сти, увеличением разнообразия работ, товаров 
и услуг, главной задачей предпринимателей 
стало выделение своей продукции среди кон-
курентов и её защита от недобросовестных 
лиц. Для решения данной проблемы в значи-
тельной степени используются средства инди-
видуализации.  

Средства индивидуализации в законода-
тельстве России не определены чётко. Обобщая 
изученную информацию по этому вопросу, 
можно предложить следующее определение 
средств индивидуализации. Под средствами 
индивидуализации понимаются обозначения, 
посредством которых фирмы их услуги, товары 
и работы выделяются между похожими объек-
тами, а также приобретают определённую уни-
кальность [1].  

У данных объектов гражданских прав суще-
ствует одна особенность – ограничение их ис-
пользования непосредственно коммерческим 

оборотом. Определяется это таким образом, 
что обладатели имущественных прав на все-
возможные средства индивидуализации – это 
граждане, которые занимаются коммерческой 
деятельностью. 

Ниже будут представлены средства индиви-
дуализации, разделённые по типу их облада-
теля на основании ГК РФ [2]: 

1. Юридических лиц (названия предприя-
тий). 

2. Инструменты идентификации для ком-
мерческой деятельности, которые следует ре-
гистрировать в государственных органах 
(наименования мест происхождения товара). 

3. Отдельных товаров (товарных линеек, 
брендов и т. п.) или целых фирм либо ИП (то-
варные знаки, знаки обслуживания). 

Также на три группы можно разделить сред-
ства индивидуализации в зависимости от объ-
ема прав, которыми обладают владельцы этих 
обозначений: 

1. Распоряжение средствами индивидуа-
лизации после их регистрации (передача, про-
дажа). 

Н 
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2. Не передаваемые другим лицам (назва-
ния компаний и места происхождения). 

3. Право на средства индивидуализации 
отчуждено, может быть, субъектам-членам 
предприятия. 

Особенно важным в торговой сфере явля-
ется, то, что потребитель может, как правило, 
различать производителей товаров, а также 
знать наименования компаний, у которых он 
собирается купить тот или иной товар, или по-
лучить услугу [3].  

Далее рассмотрим определённые средства 
индивидуализации, которые представлены за-
конодательством РФ: 

1. Фирменное наименование. 
Название фирмы идентифицирует конкрет-

ную компанию, продукт или услугу и отличает 
их от аналогичных брендов в категории. 

Настоящее имя, а также сведения об органи-
зационно-правовой форме – составляют в свою 
очередь структуру фирменного наименова-
ния [4]. 

С полным фирменным наименованием 
также допускается сокращенная форма назва-
ния в виде логотипа, различных сокращений и 
тому подобного. 

Существуют определённые ограничения на 
основании законодательства РФ, которые 
необходимо учитывать при выборе фирмен-
ного названия. Не должно содержать фирмен-
ное наименование предприятия: 

− выражения и слова, которые нарушают 
общественные интересы и противоречат прин-
ципам морали и гуманизма; 

− различных обозначений, которые соот-
ветствуют наименованиям общественных ор-
ганизаций; 

− сокращений и названий межправитель-
ственных организаций, различных междуна-
родных ассоциаций, государственных органов 
местного, регионального и федерального 
назначения; 

− название стран и их сокращений и тех 
слов, которые являются производными от них. 
Для данного положения существуют опреде-
лённые исключения: слова «Россия», «россий-
ский», «РФ», наименования субъектов федера-
ции могут входить в состав унитарного госу-
дарственного предприятия. 

Способность потребителя вспомнить назва-
ние компании оказывает огромное влияние на 
то, как он воспринимает фирменное название. 

С фирменным названием, стоит отметить, 
может ознакомиться любой гражданин, так как 

оно вносится в Единый государственный ре-
естр юридических лиц. 

2. Коммерческое обозначение.  
Для нескольких компаний может использо-

ваться одно коммерческое обозначение. Ком-
мерческое обозначение защищено по умолча-
нию, а также оно не нуждается в отдельной ре-
гистрации, если сравнивать его с иными сред-
ствами индивидуализации. Только одно ком-
мерческое обозначение может использовать 
одна компания. 

Ниже будет представлен ряд отличий фир-
менного наименования и средств индивидуа-
лизации: 

1) ИП могут иметь коммерческое обозна-
чение – это и составляет первое отличие. 

2) Переход и отчуждение коммерческих 
обозначений в собственность других лиц со-
ставляет второе отличие. 

3) Коммерческое обозначение имеет раз-
личные формы: изобретательную, графиче-
скую, словесную и так далее – в этом заключа-
ется третье отличие. 

4) Коммерческое обозначение имеет 
направленность на конечных пользователей. В 
этом функциональное отличие коммерческого 
обозначения от фирменного наименования, 
используемого для работы с контрагентами [5].  

3. Товарный знак. 
Этот вид средств индивидуализации так же, 

как и предыдущий, имеет различные формы: 
трехмерную, графическую, словесную и так да-
лее. Используется товарный знак, прежде всего 
для того, чтобы указать принадлежность опре-
делённого товара конкретному производи-
телю. При помощи товарного знака становится 
возможным отделение товара от аналогичных 
товаров иных фирм. 

Из всех вышеперечисленных средств инди-
видуализации именно товарный знак является 
самым популярным. Необходимо отметить, 
что при его помощи можно отличить собствен-
ную продукцию среди аналогичных товаров, 
которые имеются у конкурентов. В некоторых 
случаях товарный знак обозначается, как знак 
обслуживания. На практике встречается разде-
ление товарных знаков на различные виды. В 
ГК РФ содержится только один термин «товар-
ный знак». 

Типы товарных знаков включают в себя 
изображения, выступающие в виде абстракт-
ных фигур, пятен, линий, а также трёхмерные 
объекты – такой тип товарного знака использу-
ется при упаковке товаров и т. д. 
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4. Наименование места происхождения то-
варов. 

Этим видом средств индивидуализации яв-
ляется название географического объекта, 
ставшего известным благодаря использованию 
особого и уникального (в силу особенностей 
производства или по другим причинам) про-
дукта для идентификации [6].  

Рассмотрим еще одно средство индивидуа-
лизации – доменные имена [7]. 

Доменное имя или адрес веб-сайта – это 
символическое обозначение, которое иденти-
фицирует веб-сайт в Интернете. Доменные 
имена включены в доменные зоны и позволяют 
пользователям попасть на нужный интернет-
сайт или сетевой ресурс. Принимая во внима-
ние все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что в условиях развития рыночной экономики 
вопросы защиты средств индивидуализации 
становятся особенно актуальными.  

На сегодняшний день значительная часть 
потребителей обращает внимание не только на 
характеристики самого товара или услуги, но и 
на символ, посредством которого строится вос-
приятие о данном товаре или услуге. Это непо-
средственно влияет на товарооборот, который, 
в свою очередь, приводит к увеличению недоб-
росовестной конкуренции. Некоторые компа-
нии стараются подобрать максимально схожие 
знаки отличия с более известными фирмами, 
пользующиеся популярностью среди граждан. 

Так, в 2010 году КЖК выпустил майонез под 
маркой «Майонез», который был схож с маркой 
«Махеевъ». Оба товара выпускались в упаковке 
с желтым фоном, красной надписью и с одина-
ковой прорисовкой буквы «М». Это, в свою оче-
редь, привело к падению продаж «Махеевъ». 
Экспертиза показала, что упаковки схожи и 
способны ввести в заблуждение покупателей. 
После чего, компания КЖК была оштрафована 
и переименовала свою продукцию. 

Такое подражание чужим средствам инди-
видуализации затрагивает интересы не только 
правообладателя, который несет имуществен-
ные убытки в результате оттока потребителей, 
но и интересы потребителей, которые, введен-
ные в заблуждение, скупают товар с иными ха-
рактеристиками.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что значение средств индивидуализации в 
наше время достаточно велико. Инструменты 
индивидуализации являются ключевыми со-
ставляющими личного бренда компаний, что 
непосредственно влияет на увеличение 

узнаваемости и продаж. Они представляют не-
материальные объекты, которые имеют внеш-
нюю форму выражения, являются необходи-
мыми для выделения фирм их услуг, товаров и 
работ из общей массы, при помощи влияния 
уникальных признаков, присущих только им.  

Сегодня место производителя товаров или 
продавца в рыночной среде во многом зависит 
от реакции покупателя на средства индивидуа-
лизации данного товара или компании. Выбор 
потребителей может исходить не только от 
критериев и характеристик самого товара, но и 
от узнаваемости символов, используемых для 
их маркировки.  

В данной статье мы рассмотрели два спо-
соба классификации средств индивидуализа-
ции: по типу их обладателя и по объему прав, 
которыми обладают владельцы этих обозначе-
ний. Однако, опираясь на характеристики и 
особенности различных средств индивидуали-
зации можно выделить более подробную клас-
сификацию. 

Так, профессор Юлия Сергеевна Харитонова 
в своих работах выделяет средства индивидуа-
лизации, предусмотренные законодательством 
на те, которые являются объектом исключи-
тельных прав и на те, которые не являются объ-
ектами исключительных прав. К первой группе 
относятся фирменные наименования, ко вто-
рой наименование места нахождения юриди-
ческого лица. 

Ещё одну классификацию представляет в 
своей диссертации Бобров Максим Евгеньевич, 
предложив разделить средства индивидуали-
зации на регистрируемые и нерегистрируемые. 

Однако наиболее предпочтительной пред-
ставляется классификация средств индивидуа-
лизации по признаку разделения на регулируе-
мые и не регулируемые законодательством. 
Средства индивидуализации, регулируемые 
законодательством – это те, для которых уста-
навливается правовой режим. То есть, порядок 
поведения субъектов, предусмотренный нор-
мами права по отношению к определенному 
объекту окружающего мира, реализуемый че-
рез совокупность предоставленных субъектам 
прав и (или) возложенных на них обязанно-
стей. 

Согласно сказанному и анализируя Граж-
данский кодекс РФ, к регулируемым средствам 
индивидуализации относятся: местонахожде-
ние юридического лица, товарный знак и знаки 
обслуживания, коммерческое обозначение, 
наименование места происхождения товара.  
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К нерегулируемым законодательством 
средствам индивидуализации стоит отнести 
доменное имя. Оно упомянуто лишь в двух ста-
тьях ГК РФ, но не расписано подробно. Однако 
оно так же часто используется, и в век развития 
коммерческой деятельности онлайн является 
не менее важным средством индивидуализа-
ции, от запоминаемости которого зависит ко-
личество посещений сайта и дальнейших про-
даж. 

Анализируя виды и критерии классифика-
ций средств индивидуализации, можно отме-
тить их разноплановость и большое количество 
вариаций. Отсутствует какая-то единая класси-
фикация, каждый автор представляет свою, на 
его взгляд наиболее отражающую сущность 
средств индивидуализации. Все они разли-
чимы по своей сути и правовой охране. Однако 
в большей степени, как наиболее важный кри-
терий выделяют деление на регулируемые и не 
регулируемые законодательством средства ин-
дивидуализации.  
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1. Introduction 
No doubt that nowadays the role of the English 

language in the world is significant. More and 
more young learners as well as teenagers and 
adults attend English lessons in order to master 
their English-speaking skills and become fluent 
and confident in daily communications. There is a 
number of different teaching methods and ap-
proaches presented and applied in various institu-
tions across the world which aim to speed up the 
process of acquiring the language and facilitate 
students’ speaking skills. Some international 
schools experiment with different methods and 
techniques to derive an efficient way to teach the 
language to satisfy students’ requirements. 

The current study investigates the implemen-
tation of the Silent Way (SW) approach in teaching 
primary school children and proves their consider-
able impact on facilitating their speaking skills. 
Therefore, the hypothesis of the current research 
is that the implementation and the adaptation of 
the SW approach in teaching English will improve 
primary students’ speaking skills. 

The SW approach was founded and introduced 
by the Egyptian mathematician and educator 
Calleb Gattegno in 1963 in his book “Teaching for-
eign languages at schools: the Silent Way” [3]. The 
current approach was developed as a reaction to 
the Audio-Lingual Approach which was dominant 

and widely used in teaching foreign languages in 
the 1950-s. C. Gattegno put forward the following 
principles of the SW approach [1, 2]:  

1. Teaching is a way of subordinating the 
learning process, not dominating it; 

2. Developing speaking skills through mean-
ingful and sufficient practice rather than repeti-
tions; 

3. Three steps of the learning process are: 
presence (students’ full attention) – practice – 
awareness (achieving the “know-how” stage is 
considered the key element of “freeing” the stu-
dents in expressing themselves); 

4. Relying on students’ “functionings” (what 
they know how to do) rather on their memory 
skills; 

5. Teacher’s silence which has been widely 
practised by the founder of the current approach 
and his followers [1, 2, 5, 7] is a way to: 

• help students stay focused on the task,  
• allocate time for discovering the TL; 
• provide space for experimenting with the 

TL and empowering them to make sense of the lan-
guage structures; 

• give students enough opportunities for 
practice, 

• allow students some space to discover 
their own mistakes and correct them themselves.  
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In accordance with the above-mentioned prin-
ciples, SW lessons are to be supplemented with a 
variety of teaching materials, such as rods, pro-
nunciation charts, pictures and real objects in 
class. Students are encouraged to show initiative 
and cooperate to discover the TL, find their own 
mistakes and complete the speaking tasks  
[1, 2, 5, 7].  

2. Method 
2.1. Settings, Participants and Materials 
The current research was carried out in autumn 

and winter of 2022 in a private language school 
called “Linguistic” which is located in Moscow 
near Nekrasovka metro station. The experiment 
lasted for three months, including 22 lessons (29.3 
academic hours) with the experimental group and 
22 lessons (29.3 academic hours) with the control 
group. The participants of both groups were 1st and 
2nd year primary school children with little or no 
experience in learning English. Both groups had 
lessons offline, sixty minutes long, twice a week. 
The participants of both groups studied in the 
same language school, used the same books and 
materials and were taught by the same teacher. 
However, the lessons with the experimental group 
were supplemented with some extra resources re-
lated to the SW techniques (rods and some pro-
nunciation charts). 

2.2. Procedure and Results 
At the beginning and at the end of the experi-

ment pre- and post-tests as well as regular obser-
vations were conducted.  

Even though the tests for the control and ex-
perimental groups were identical, the post-test 
slightly differed from the pre-test and included a 
wider variety of questions. This is due to the fact, 
that during the three months of the experiment 
the students worked on some more vocabulary and 
grammatical structures which they could produce 
and demonstrate during the post-testing proce-
dure. 

Both pre- and post- tests had two parts:  
Part 1 was aimed to test students’ ability to 

comprehend the questions, provide decent an-
swers to them and ask similar questions. For exam-
ple: 

Teacher: What’s your name? 
Student: I’m Varvara. What’s your name? 
Teacher: I’m Alina. What’s this? (a window) 
Student: It’s a window. What’s this? (a rubber) 
Teacher: It’s a rubber. Is it a doll? (a ball) 
Student: No, it isn’t. Is it a bike? (scooter) 
Teacher: No, it isn’t. What colour is it? (yellow)  
Student: It’s yellow. What colour is it? (green) 
Teacher: It’s green. What’s your favourite colour? 
Student: My favourite colour is white. What’s your 

favourite colour? 
The criteria for the assessment of the first part 

of pre- and post-tests is presented in Table 1 be-
low. 

Table 1 
The criteria for the assessment of the first part of the speaking tests 

Points Criteria 
5 points students understand the question, demonstrate their abilities to answer it and ask a 

similar question confidently without any help of the teacher; students answer the 
question by giving a full answer with no or a minor mistake. 

4 points students understand the question and demonstrate their abilities to answer it and ask 
a similar question with minimal help of the teacher; students ask and answer the ques-
tion by giving a full answer with a little hesitation and a potential mistake. 

3 points students understand the question and are able to give a short answer or a full answer 
with more than 1 mistake or / and with some hesitation; students manage to ask a 
question with some help of the teacher; 

2 points students understand the questions but give a short answer with a lot of hesitation; 
they may attempt to give a full answer with a few mistakes; students ask and answer 
the question with a great help of the teacher. 

1 point students may understand the questions but give a wrong answer (for example, if the 
teacher shows a ruler and asks what it is, the student answers that it is a rubber) or 
they may not fully understand the question but still make an attempt to answer it; 
students ask and answer the questions with a great help of the teacher; 

0 point students may understand or may not understand the question but do not make any 
attempts to answer it. 
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As every question in both tests was assessed, 
the maximum possible score a student could re-
ceive for the test was 50 points. The mean score of 

both experimental and control groups is presented 
below in Table 2. 

Table 2 
Mean score of the first part of the speaking test 

Mean score 
Experimental group Control group 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
24,5 47 28 45,3 

 
Part 2 of the experiment had been designed in 

a way that it gave students an opportunity to speak 
without teacher’s intervention and demonstrate 
their accuracy (“the state of being exact and cor-
rect; the ability to do something with skill and 
without making mistakes” [4]) and fluency (“con-
tinuity of the speech, its speed, pauses, breakdown 
and repair” [6: 33]) more distinctively. The proce-
dure of this task was the following: the students 
were shown some flashcards and real objects 
which they had to use to make phrases with. For 
example: 

Teacher: This is a yellow pencil. 

Student: These are three books, these are two pen-
cils, this is a rubber, this is a black scooter, these are 
eyes, these are shoulders, she’s a housewife, he’s a pi-
lot. 

To avoid repetitions, the teacher changed cards 
for every student. 

To measure students’ fluency and accuracy, a 
recorder as well as a speech rate meter were used 
during pre- and post-tests. The teacher then lis-
tened to students’ responses and analysed their re-
sults (words per minute (WPM), mistakes and er-
rors). The mean score of both groups is demon-
strated in Figure 1 (fluency) and Figure 2 (accu-
racy).  

 
Fig. 1. Mean score of speaking fluency 

 

 
Fig. 2. Mean score of speaking accuracy 

 
For measuring students’ accuracy, the teacher 

counted the number of phrases produced by the 
students with a mistake. For example, the phrases 
This is blue book / This is pencil red / These are train 
/ He’s pupil were considered a mistake. Since the 
total number of phrases the students could possi-
bly produce was 8, the maximum amount of 

mistakes was also 8. Taking into account that there 
were 8 students in each group, the maximum num-
ber of mistakes in a group could be 64. 

2.3. Interpretation of the findings 
1. According to the results of the first part of 

pre- and post-tests, both groups excelled in their 
speaking skills. However, even though the 
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participants of the intervention group performed 
only slightly better in the post-test than the learn-
ers of the control groups, the former made more 
significant progress since their pre-test results 
were considerably lower than the results of the 
control group. Table 2 illustrates that the statisti-
cal difference between the pre- and the post-test 
results in the control group was 17.3 points 
whereas in the experimental group it was 22.5 
points, which almost doubled the mean score of 
the pre-test. This fact made the researcher assume 
that the implementation of the SW approach 
which was used in the experimental group is effec-
tive in lessons with primary students and lead to 
developing their speaking skills. 

2. The quantitative data of the second part of 
both tests has indicated that even though the par-
ticipants of the intervention group demonstrated 
weaker results in the pre-test in fluency and accu-
racy comparing to the results of the control group, 
they managed to perform better in the post-test. 
Figures 1 and 2 demonstrate that the difference in 
fluency between the pre- and the post-test results 
in the control group was 28 points whereas in the 
experimental group it was 37. The data related to 
accuracy show even more apparent findings: in the 
post-test the participants of the experimental 
group reduced the number of mistakes from 51 to 
24, whereas the students of the control group cut 
them down from 42 to 28. Considering the results 
of the second part of pre- and post- tests it be-
comes evident that the participants of the experi-
mental group progressed faster and significantly 
improved both accuracy and fluency in their 
speech production. 

While observing the students during the free 
practice activities the researcher noticed some 
very important points. By the end of the experi-
ment: 

1) the collaboration inside the experimental 
group had significantly improved; the students 
had become more inclined to help each other when 
someone needed it; 

2) the learners of the intervention group had 
become more autonomous and self-reliant (they 
learned how to rely on their own skills rather than 
on teacher’s help), evident in their eagerness to 
show initiative in different types of activities and 
to identify and correct their own and their peers’ 
mistakes more quickly and easily. 

3. Discussion 
1. The experiment which was described ear-

lier had been carried out to verify the hypothesis of 
the current research: using the SW approach in 

English lessons will improve primary students’ 
speaking skills. Based on the findings of the cur-
rent study, it can be concluded that the hypothesis 
was confirmed. The SW principles and techniques 
which were described in Introduction and which 
were used in the experiment were found to be ef-
fective in developing students’ speaking skills.  

2. Even though some of the SW principles 
and techniques are not widely used in modern 
teaching practice (meaningful practice rather than 
repetitions, inductive teaching methods instead 
deductive ones in presenting new TL, teacher’s si-
lence which is seen as a way to help students dis-
cover and mentally organize new TL, recognise 
and correct their mistakes and of their peers’, pro-
vide students with enough opportunities for 
speaking practice), they are proved to have a posi-
tive impact on primary students’ speaking skills. 

3. However, since the experiment was con-
ducted in a private centre with a relatively small 
number of students who had positive attitude to-
wards learning English, it is recommended that 
further research is carried out to find out if the SW 
principles and techniques can lead to improve-
ment in speaking skills in a state school with a big-
ger number of students. More experiments may 
also be undertaken to examine the effectiveness of 
the SW approach in lessons with preschoolers, sec-
ondary school children, students with learning dis-
orders and students with a high level of language 
proficiency. 

Furthermore, certain SW techniques (e.g. the 
use of charts or rods) may also be adopted and fur-
ther elaborated not only for facilitating students’ 
speaking skills, but also for developing students’ 
pronunciation, literacy and reading skills. How-
ever, more detailed investigation is needed to see 
how these skills change if the SW approach is im-
plemented in the learning process. 

4. Conclusion 
The current paper demonstrates that the im-

plementation of the SW approach in class with pri-
mary school children facilitates their speaking 
skills and may be used as an effective tool to im-
prove both components of speech production: flu-
ency and accuracy. Some of the SW principles and 
techniques described in Introduction, help teach-
ers hold students’ attention for a longer time, en-
courage learners to show initiative and become 
more autonomous and self-dependent in the 
learning process. 



Актуальные исследования • 2023. №52 (182)  Педагогика | 39 

References 
1. Gatteno, C. The common sense of teaching 

foreign languages / C. Gattegno. – New York: Edu-
cational Solutions Inc., 1976. – 242 p. 

2. Gattegno, C. What we owe children. The 
subordination of teaching to learning / C. Gatte-
gno. – New York: Outerbridge & Dienstfrey, 1970. 
– 136 p. 

3. Larsen-Freeman, D. Techniques and prin-
ciples in language teaching / D. Larsen-Freeman, 
M. Anderson. – New York: Oxford University Press, 
2011. – 272 p. 

4. Oxford online dictionary [electronic re-
source]. Entry “Accuracy.” https://www.oxford-
learnersdictionaries.com/definition/english/accu-
racy?q=accuracy (date of access: 01 October 2022) 

5. Pint, J. Discovering the Silent Way / J. Pint, 
S. Pint. – Mexico: Associates for Creative Educa-
tion, 2019. – 132 p. 

6. Tavacoli, P. Automaticity, fluency and 
second language task performance / In Wen, Z.E. 
and Ahmadian M.J. (eds.) Researching L2 task per-
formance and pedagogy: In honor of Peter Skehan. 
– Amsterdam: John Benjamins. – 2019, P. 39-52. 

7. Young R. Teaching English the Silent Way 
[electronic resource] / R. Young, P. Messum. – 
2021. URL: 
https://www.duoflumina.com/home/teaching-
english-the-silent-way (date of access: 29 Novem-
ber 2023) 

 
 
 

ГОЛОВИНОВА Алина Радольевна 
студентка магистратуры Института международного образования, 

Московский педагогический государственный университет, Россия, г. Москва 
 

Научный руководитель – доцент кафедры английского языка и цифровых образовательных  
технологий Московского педагогического государственного университета,  

кандидат исторических наук Данилин Сергей Александрович 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ТИХОГО ОБУЧЕНИЯ»  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация. Данная работа исследует применение метода «тихого обучения» и его влияние на разви-
тие разговорных навыков учеников начальных классов.  

 
Ключевые слова: метод «тихого обучения», развитие разговорных навыков, ученики начальной школы. 

 
  



Актуальные исследования • 2023. №52 (182)  Педагогика | 40 

 
 

БОСАЯ Ирина Ивановна 
кандидат экономических наук, заведующий отделением, 

Алексеевский колледж, Россия, г. Алексеевска 
 

КУЗНЕЦОВА Татьяна Сергеевна 
заведующий отделением, 

Алексеевский колледж, Россия, г. Алексеевска 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
 

Аннотация. В работе проведен анализ воспитательного потенциала современного урока, раскрыта 
значимость воспитания личности обучающегося не только во время внеурочной деятельности, но и входе 
урочного процесса, раскрыта важность подбора учебного материала для формирования личностных и 
профессионально важных качеств учащегося. 

 
Ключевые слова: воспитание, воспитательный потенциал, образование, урок, учебный материал, 

личность. 
 
оспитание всегда было не только нераз-
рывно связано с образованием, но и явля-

лось его важной частью. Изучение таких пред-
метов, как история, литература, география, фи-
лософия, а также знакомство с трудами ученых 
в области физики, химии, с современными тех-
нологическими достижениями формируют не 
только предметные и профессиональные зна-
ния, но и способствуют развитию и воспита-
нию патриотических чувств студентов, разви-
вают чувство гордости за свою страну, уваже-
ние к подвигу земляков (современников и 
предков). Общекультурное развитие личности, 
расширение кругозора, проведение совмест-
ных познавательных и развивающих меропри-
ятий – вот та основа, на которую необходимо 
опираться педагогу при построении урока. 
Формирования базы знаний в рамках конкрет-
ного направления происходит эффективней в 
том случае, когда обучающиеся стремятся по-
полнить ряды уже известных личностей, су-
мевших проявить себя в профессии на благо 
своего города, страны, народа. 

Сегодня, развитое технологическое, соци-
альное и профессиональное общество требует 
информационно подкованных, высоконрав-
ственных, ответственных за свою Родину лю-
дей. В этой связи образование и воспитание об-
ладают тем самым потенциалом, которое при-
общает студентов к культурной среде и форми-
рует у них духовно-нравственные ценности, 
воспитывает сферу чувств в душе будущего 
полноценного гражданина общества, 

приветствует стремление к высокому, указы-
вает путь к саморазвитию, самопознанию и са-
мовоспитанию, приветствует развитие и про-
явление творческой составляющей личности. 
Воспитание подрастающего поколения – прио-
ритетная задача современного образования в 
нашей стране. 

Зачастую, вопросы воспитания обучаю-
щихся, рассматриваются только во взаимо-
связи с внеурочной деятельностью. При этом 
совершенно упускается урочный процесс. Тра-
диционный урок – это, прежде всего, та самая 
незаменимая форма коммуникации препода-
вателя, как носителя информации не только в 
профессиональной и предметной сфере, но и в 
ценностно-смысловой. В поисках знаний, при 
грамотной стимуляции преподавателем позна-
вательной активности обучающихся, стано-
вится возможным появление новых форм 
урока – нетрадиционных и современных, при-
влекающих студентов. 

Важно понимать, что основную ценность 
данных уроков составляет не воспитание по-
слушания или определения схемы поведении в 
различных ситуациях, а воспитание личности и 
воли. На таких занятиях преподаватель обра-
щается не только к знаниям, полученным в 
ходе занятия, а к чувствам студента, его внут-
реннему миру, ориентирует на возможность 
использования полученных знаний в цен-
ностно-смысловой среде его повседневной 
жизни. Урок в таком случае имеет огромный 
воспитательный потенциал. Под 

В 
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воспитательным потенциалом мы понимаем 
специально организованное, развивающееся в 
рамках определенной воспитательной системы 
взаимодействие воспитателей и воспитанни-
ков, осуществляемое с целью обеспечения рав-
ных возможностей, с одной стороны, а с другой 
стороны, для реализации каждым ребенком 
своих потребностей, способностей и интересов 
в процессе воспитания [1, с. 218]. Другими сло-
вами, воспитательный потенциал урока это 
есть определенная целостность и взаимосвязь 
социально-психологических факторов, кото-
рые могут обусловливать позицию субъекта по-
знания (студента) через деятельность, обще-
ние, творчество и саморазвитие. 

Отбор содержания учебного материала, пла-
нирование, профессионализм преподавателя, 
его методическая грамотность и осведомлен-
ность, умение определять образовательные и 
воспитательные возможности обучающегося – 
вот те факторы, которые обеспечивают воспи-
тательный потенциал урока. А для того, чтобы 
проводимые преподавателем занятия влияли 
не только на познавательную сферу, но и на 
личностное развитие студента, на умение ста-
вить и достигать личностные и профессиональ-
ные цели, которые сформулированы в про-
грамме воспитания образовательного учрежде-
ния важно помнить, что воспитывающими 
уроки становятся тогда, когда они интересны 
обучающимся, побуждают их задуматься о цен-
ностях, нравственных вопросах, жизненных 
проблемах, когда форма построения урока 
опирается на игры, дискуссии и другие парные 
или групповые формы работы, т.е. такие в ко-
торых студент активен [2, с. 78]. 

Большую роль в реализации воспитатель-
ного потенциала урока так же играют автор-
ские задачи, которые решают на уроках сту-
денты. Задачи должны быть интересные по со-
держанию, богатые идеями, имеющие не-
сколько способов решения. Подбирая специ-
альным образом задачи, можно осуществлять и 
нравственное, и экономическое, и экологиче-
ское и другие виды воспитания [3, с. 222]. 

Важно не забывать и про контроль на уроке, 
который должен быть обязательно всесторон-
ний и осуществляться дифференцированно: 
контроль со стороны преподавателя, 

взаимоконтроль, самоконтроль. Осуществлять 
контроль можно разными способами. Это диф-
ференцированные карточки-тренажеры кон-
тролирующего характера, тесты, самостоятель-
ные работы разного вида, зачеты, электронные 
тесты и т. д. С точки зрения воспитания разные 
виды контроля позволяют осуществлять нрав-
ственное воспитание, воспитывать ответствен-
ность, самостоятельность, критичность, силу 
воли, коммуникабельность, трудолюбие. 

В заключении хочется отметить, что урок – 
это не только форма обучения, а огромный вос-
питательный потенциал, реализация, которого 
зависит от целенаправленного отбора содержа-
ния учебного материала, от профессионализма 
учителя, его методической грамотности, уме-
ния определять образовательные и воспита-
тельные возможности. Важно не только дать 
обучающимся необходимый объем профессио-
нальных знаний, но помочь им выстроить 
сферу ценностно-смысловых ориентиров, для 
успешного формирования в будущем грамот-
ных, всесторонне развитых, нравственно-ори-
ентированных членов нашего общества. 
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Аннотация. В статье проведен анализ логопедической работа по развитию голоса и коррекции его 
нарушений у детей с врожденными расщелинами губы и неба, выделены этапа логопедической работы по 
устранению назализации. 
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А.А. Радкевич, В.Г. Галонский, А.А. Гантиму-

ров, М.Ю. Юшков отмечают, что расщелины 
губы и нёба провоцируют тяжёлое речевое 
нарушение – ринолалию, которое представляет 
собой нарушение тембра голоса и звукопроиз-
ношения, обусловленное анатомо-физиологи-
ческими дефектами речевого аппарата [4, с. 65-
67]. 

Врождённые расщелины губы и нёба явля-
ются одними из самых распространенных по-
роков развития, занимая 3–4 место в структуре 
врождённых патологий человека. Всемирная 
организация здравоохранения отмечает высо-
кий уровень частоты рождения детей с врож-
денной расщелиной губы и нёба в мире – 0,6–
1,6 случаев на 1000 живорожденных. В России 
показатель заболеваемости колеблется от 3,5 
до 5 тыс., в год [7]. По статистическим данным 
имеется тенденция к увеличению данного по-
казателя, вследствие повышения воздействия 
токсических веществ на организм в результате 
развития промышленной и химической инду-
стрии. 

При ринолалии расщелина губы и нёбного 
свода является фактором, который влечёт за 
собой ряд других патологических изменений и 
функций голоса и артикуляционного аппарата, 
которые усугубляют речевой дефект. Из этого 
можно сделать вывод, что проблема логопеди-
ческой работы по развитию голоса и коррекции 
его нарушений у детей с врожденными 

расщелинами губы и неба одной из наиболее 
актуальных. 

Открытая ринолалия, обусловленная врож-
дёнными расщелинами губы и нёба, является 
предметом изучения для логопедии, психоло-
гии и целого ряда медицинских наук. Данная 
патология по мнению А.В. Богородицккой, 
М.Е. Сарафанова, Е.Ю. Радциг, А.Г. Притыко 
приводит к отсутствию изоляции ротовой и но-
совой полостей, что влечет за собой появление 
функциональных нарушений, осложняющих 
психофизическое развитие ребёнка с рождения 
[2, с. 260-261; 3]. 

Ю.В. Романенко предполагает в коррекци-
онной работе системное, последовательное и 
комплексное воздействие таких специалистов, 
как хирургов, ортодонтов, логопедов и педаго-
гов-психологов [4, с. 65-67; 1]. 

После уранопластики у детей остается пато-
логическая поза языка в ротовой полости, 
нарушение деятельности мышц мягкого нёба, 
наблюдается отсутствие костоабдоминального 
дыхания, что ведёт к расстройству тембра го-
лоса, его просодических характеристик и спе-
цифическому нарушению звукопроизношения 
отмечают О.В. Нелюбина, Т.Я. Мосьпан, 
А.А. Гусев, Г.А. Оганесян [3, 7].  

По мнению Е.А. Ежанова, Е.А. Стребелева 
логопедическая и психолого-педагогическая 
работа с детьми с врождёнными расщелинами 
губы и нёба основана на необходимости пони-
мания специфических черт и проблем данной 
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патологии, что обуславливает социальную 
направленность изучения данной проблемы. В 
современном мире человек, имеющий врож-
дённую патологию челюстно-лицевой области, 
должен рассматриваться не только как объект 
медицинского воздействия и социально-педа-
гогической помощи, но и как активный субъект 
социума, создающий условия для самореализа-
ции [2, с. 260-261; 3]. 

Опираясь на принципы логопедического 
воздействия при открытой органической рино-
лалии, которые были выделены А.Г. Ипполито-
вой, проводится логопедическое и психолого-
педагогическое обследование детей с данным 
речевым нарушением. Результаты диагно-
стики позволяют выстроить этапы коррекци-
онной работы и определить ее содержание с 
помощью практических, наглядных и словес-
ных методов.  

С.Л. Таптапова, Е.С. Алмазова, Е.В. Лаврова 
занимались развитием голоса при различных 
его нарушениях. 

Ф.A. Pay, E. Ф. Pay, М.Е. Хватцев, Н.И. Сереб-
рова, Л.В. Дмитриев, Л.И. Вансовская, 
З.Г. Нелюбова, Т.Н. Воронцова, А.С. Балаки-
рева, А.Г. Ипполитова, И.И. Ермакова, Г.В. Чир-
кина рассматривали вопросы симптоматики, 
механизмов и структуры дефекта при откры-
той ринолалии, также ими были разработаны 
методологические подходы и отдельные 
направления коррекции звукопроизношения у 
детей с ринолалией [7]. 

Изучением методов обследования и коррек-
ции звукопроизношения у детей с открытой 
органической ринолалией, обусловленной 
врождёнными расщелинами губы и нёба зани-
мались Ф.A. Pay, E. Ф. Pay, М.Е. Хватцев,  
Н.И. Сереброва, Л.В. Дмитриев, З.Г. Нелюбова, 
Т.Н. Воронцова, АГ. Ипполитова, И.И. Ерма-
кова, Г.В. Чиркина, А.С. Балакирева, С.Л. Тапта-
пова, Е.С. Алмазова, Е.В. Лаврова. 

Следует отметить, что в настоящее время 
определение логопедии, как педагогической 
науки, влечет за собой постановку такой за-
дачи, как всестороннее обучение и воспитание 
категории детей с врождёнными расщелинами 
губы и нёба с учетом всех особенностей ано-
мальных проявлений. 

Для того чтобы дети с ОВЗ получили каче-
ственное образование в образовательной орга-
низации должны быть созданы необходимые 
условия (из закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ст. 
5, п.5), а так же в Федеральных 

государственных стандартах дошкольного об-
разования (Требования к психолого-педагоги-
ческим условиям реализации основной образо-
вательной программы дошкольного образова-
ния, п.2) проведение логопедом диагностики и 
коррекции нарушений развития речи, социаль-
ной адаптации, организация ранней коррекци-
онной помощи на основе специальных психо-
лого-педагогических подходов. 

Анализ психолого-педагогической и лого-
педической литературы И.Г. Базина, А.В. Лопа-
тин, Э.С. Мкртумян, Е.В. Васильева позволяет 
выявить возможностью использования психо-
лого-педагогических условий для достижения 
положительных результатов при коррекции го-
лоса у детей с ринолалией и недостаточным 
обоснованием данного направления [5, с. 65-
83]. 

Выявленные противоречия позволяют вы-
двинуть в качестве актуальной проблему иссле-
дования: какова логопедическая работа требу-
ется при развитии голоса и коррекции его 
нарушений у детей с врожденными расщели-
нами губы и неба ринолали. 

Цель исследования: провести анализ влияние 
логопедической работы на развитие и коррек-
цию голоса у детей младшего школьного воз-
раста с ринолалией. 

Выделяются три общепринятых этапа лого-
педической работы по устранению назализации: 

1. Оптимизация небно-глоточного за-
твора, коррекция дыхания, выработка направ-
ленной воздушной струи. 

2. Постановка голоса, подготовка органов 
артикуляции к постановке звуков. 

3. Координация навыков правильного фо-
национного дыхания, голосоведения и произ-
ношения. 

В первую очередь А.Д. Гонеев, Н.И. Лифин-
цева, Н.В. Ялпаева рекомендуют упражнения 
для выработки навыка диафрагмально-ребер-
ного дыхания, так как этот тип дыхания позво-
ляет увеличивать силу легких, регулировать 
скорость выдоха, фонировать в грудном реги-
стре, в результате чего выдох удлиняется и но-
совой оттенок уменьшается. Постановке фона-
ционного дыхания предшествуют упражнения 
для выработки воздушной струи, без которой 
невозможен ни ротовой выдох, ни артикуляция 
речевых фонем. 

Подводя итоги проведенного теоретиче-
ского исследования, мы можем утверждать, 
что: 
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Ринолалия – это нарушение тембра голоса и 
звукопроизношения, обусловленные анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппа-
рата. Анатомические дефекты вызывают рас-
стройство дыхания, фонации, речи и слуха, при 
этом значительно страдает и фонационное ды-
хание. Оно становится учащенным и поверх-
ностным из-за значительной утечки воздуха в 
нос. Голос у таких детей тихий, сдавленный, с 
ярко выраженным носовым оттенком. 

Патологические особенности строения и де-
ятельности речевого аппарата вызывают раз-
нообразные отклонения в развитии не только 
звуковой стороны речи. В разной степени стра-
дают различные структурные компоненты 
речи, а именно темп речи, ритм речи, высота и 
сила голоса. 

Следовательно, только сознательное и ак-
тивное отношение ребёнка к процессу устране-
ния назализации может являться основным за-
логом эффективности логопедической работы. 
Поэтому ежедневная логопедическая работа с 
детьми-ринолаликами начинается с проведе-
ния рациональной психотерапии, путём еже-
дневных бесед с ребёнком мы вселяем в него 
уверенность в успехе занятий, а прослушива-
ние магнитофонных записей голосов других 
детей до и после занятий демонстрирует их ре-
альную пользу. 

Т.В. Волосовец, Е.А. Соболева рекомендуют 
для выработки направленной воздушной струи 
применять следующие упражнения: 

1. Поплевывание: ребенок зажимает кон-
чик языка зубами, затем старается «выплю-
нуть» язык. Нужно сосредоточить внимание ре-
бенка на ощущении его губ, одновременно ла-
дошкой малыш контролирует температуру и 
направление воздушной струи. Первое занятие 
лучше проводить с зажатыми крыльями носа. У 
детей младше 4-5 лет – это упражнение хорошо 
получается при выплевывании крошек (от бо-
лее крупных к более мелким). 

2. Легкое дутье, полученное от замедлен-
ного поплевывания: в этот период с детьми про-
водятся игры по выработке воздушной струи, 
которые не увеличивают напряжение лицевой 
и глоточной мускулатуры. Когда ребенок 
научится правильно дуть, переходим к диффе-
ренциации носового и ротового дыхания [1; 5, 
с. 67-83]. 

Коррекция фонационного дыхания преду-
сматривает удлинение речевого выдоха «на 
опоре». Ощущение «опоры» достигается произ-
вольным контролем за постепенным, 

параллельным выдоху подъемом диафрагмы и 
последующим ее расслаблением. Вначале, для 
усвоения кинестезий, ребенок стоя произносит 
утрированное звукосочетание «пфф-ф-ф», под-
нимая диафрагму и затем, завершив произне-
сение, опуская её. Так можно упражняться в 
произнесении всех гласных и доступных со-
гласных звуков. Позднее мы переходим к про-
изнесению изолированных слов, спряжению 
фраз «на опоре», что не только приучает детей 
выполнять «на опоре» все речевые упражне-
ния, но и помогает как можно раньше ввести 
этот навык в бытовую речь. 

Постановка голоса у детей с незаращениями 
нёба при значительных укорочениях или непо-
движности нёбной занавески проводится в 
грудном регистре. Н.Б. Геллер при этом приме-
няет следующие упражнения: 

1. Имитация стона в звукосочетаниях 
«аах», «ээх», «оох» на мягком тёплом выдохе. Ре-
бёнок сидит на стуле расслабившись, опустив 
подбородок, положив ладонь на грудь для так-
тильного контроля резонанса [1, 6]. 

2. Протяжное произнесение изолированных 
гласных в том же исходном положении и ма-
нере открытого звучания, в последовательно-
сти [а], [э], [о], [у], [ы], [и], то есть по мере воз-
растания напряжённости нёбной занавески. 
Кончик языка – у зубов, глотка широко от-
крыта, лабиализация ослаблена, воздушная 
струя тёплая. 

Для ослабления носового оттенка у детей, 
имеющих достаточное нёбно-глоточное смы-
кание и подвижную нёбную занавеску, воз-
можна постановка голоса в голосовом регистре. 
Для этого используются следующие упражнения: 

1. «Мычание» – утрированное произнесе-
ние звука [м] «в маску» голосом средней гром-
кости, с фиксацией внимания на резонансе по-
лостей и костей носа и черепа. Губы сомкнуты, 
зубы приоткрыты, глотка расширена. 

2. Короткое произнесение гласных 
[а],[о],[э],[у],[и],[ы] «на мягкой атаке»/ Рот от-
крыт, язык придвинут к нижним резцам, ко-
рень его опущен, глотка широкая. Фиксируем 
внимание ребёнка на резонансе головы. 

3. Произнесение прямых слогов со звуком 
[м]. Звук [м] произносим несколько утриро-
ванно. Если у ребёнка есть звук [л], выполняем 
аналогичные упражнения с этим звуком. 

Все упражнения Т.В. Волосовец, Е.А. Собо-
лева рекомендуют повторять по три-пять раз 
подряд, сначала отражённо за логопедом, за-
тем многократно – самостоятельно под 
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контролем воспитателя в течение дня [1; 5, 
с. 67-83]. 

В случае отсутствия патологических изме-
нений в голосовом аппарате обычно доста-
точно нескольких занятий по обучению пра-
вильному голосоведению. Как только дети 
ощутят кинестетически и смогут на слух диф-
ференцировать свойственную им нормальную 
фонацию, они будут в состоянии самостоя-
тельно выполнять, опираясь на новое умение, 
все последующие речевые упражнения. 

Н.Б. Геллер, при выполнении всех упражне-
ний рекомендует постоянно контролировать 
звучание голоса «в позиции резонатора» при 
максимально поднятом нёбе и правильно 
направленной воздушной струе [1, 6].  

Мы предполагаем, что логопедическая ра-
бота по развитию голоса и коррекции его нару-
шений у детей с ринолалией будет связана в 
первую очередь с развитием интонационной 
выразительности речи и умением ребенка ре-
гулировать: темп речи, ритм речи, высоту и 
силу голоса, выделять ударный слог в слове, 
пользоваться логическим ударением.В экспе-
риментальном исследовании принимали уча-
стие 5 детей младшего школьного возраста, с 
диагнозом ринолалия из них 2 мальчика и 3 де-
вочки. На момент исследования детям от 8 до 9 
лет (они посещают 1 и 2 коррекционный 
классы). 

В рамках исследования использовалась ме-
тодика диагностики интонационной стороны 
речи Лазаренко О. И. и включала следующие 
критерии умений: регулировать ритм речи; из-
менять высоту голоса; изменять силу голоса; 
выделять ударный слог в слове; пользоваться 
логическим ударением и сформированность 
интонационной выразительности речи. 

По результатам обследования был сделан 
вывод о необходимости проведения коррекци-
онной работы, были определены ее основные 
направления в рамках устранения нарушения 
тембра голоса на логопедических занятиях.  

В соответствии с выявленными нарушени-
ями были подобраны методы и приемы, кото-
рые рекомендуется использовать в рамках си-
стемы логопедических занятий. При подборе 
рекомендуемых упражнений учитывались со-
временные и фундаментальные представления 
коррекционной педагогики о данной про-
блеме, а также принципы коррекционно-лого-
педического воздействия, принятые в логопе-
дии. 

Цель коррекционной работы – развитие 

нормализованного тембра голоса у детей млад-
шего школьного возраста с ринолалией. 

В рамках проведение коррекционной ра-
боты над тембром голоса были поставлены сле-
дующие задачи развитие правильного речевого 
дыхания, посредством дыхательной гимна-
стики; активизация небной занавески с помо-
щью упражнений, которые вызывают поднятие 
нёбной занавески и движение ее к задней 
стенке глотки, а иногда даже и их смычку; 
устранение назализации. 

По мнению Е.С. Алмазовой коррекционную 
работу с детьми страдающими ринолалией сле-
дует начинать с рациональной психотерапии, 
она заключается ежедневных беседах с ребен-
ком, на которых логопед объясняет важность 
развития речи, в частности тембра, представ-
ляя ему перспективы его развития. Таким обра-
зом, логопед, вселяет в него уверенность в 
успехе занятий. 

Далее коррекционную работу мы проводим 
в соответствии с общепринятой структурой ло-
гопедических занятий.  

Структура логопедического занятия при ри-
нолалии:  

1. Оргмомент. 
2. Нормализация моторики нижней челю-

сти. 
3. Массаж твёрдого и мягкого нёба. 
4. Гимнастика для мышц мягкого нёба и 

мышц задней стенки глотки. 
5. Массаж лица. 
6. Массаж губы (после хейлопластики). 
7. Мимическая гимнастика. 
8. Артикуляционная гимнастика: для губ, 

для языка с целью распластать язык, продви-
нуть вперёд, чтобы он был широким. 

9. Дыхательная гимнастика. 
10. Работа над голосом. 
11. Объявление темы. 
12. Коррекция звукопроизношения (поста-

новка, автоматизация, дифференциация). 
13. Домашнее задание и итог логопедиче-

ского занятия. 
В коррекции тембра голоса важную роль иг-

рают следующие структурные компоненты ло-
гопедического занятия: «гимнастика для мышц 
мягкого нёба и мышц задней стенки глотки», 
«массаж твёрдого и мягкого нёба» (при индиви-
дуальных особенностях), «дыхательная гимна-
стика», «работа над голосом», «нормализация 
мышц нижней челюсти», «артикуляционная 
гимнастика». Работа проводилась в первой по-
ловине для 3 раза в неделю по 25 минут. 
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В ходе проведенного исследования мы при-
шли к выводам о том, что в коррекции тембра 
голоса важную роль играют следующие струк-
турные компоненты логопедического занятия: 
«гимнастика для мышц мягкого нёба и мышц 
задней стенки глотки», «массаж твёрдого и 
мягкого нёба» (при индивидуальных особенно-
стях), «дыхательная гимнастика», «работа над 
голосом», «нормализация мышц нижней челю-
сти», «артикуляционная гимнастика». 
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ошкольный возраст является важным и ре-
шающим периодом формирования лично-

сти ребёнка, когда развиваются мышление, 
речь, внимание, память, восприятие, эмоции, 
воля, произвольное поведение, активно разви-
вается воображение, творчество, общая иници-
ативность, проявляются коммуникативно-ре-
чевые способности и интерес к общению. 

В трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина,  
К. Гросса, Л.А. Венгера, И.А. Головченко, 
Н.Л. Белопольской отмечено, что дети все 
меньше играют коллективно, многие неспо-
собны играть самостоятельно, фантазировать, 
общаться в игре, в связи, с чем ухудшается про-
цесс развития речи дошкольников. 

В данном исследование мы определили цель 
– выявить роль игры в речевом развитии детей 
дошкольного возраста, разработать и апроби-
ровать программу развития речи у детей до-
школьного возраста в игровой деятельности. 

Мы предположили, что использование игро-
вой деятельности в работе с детьми дошколь-
ного возраста способствует развитию речи в 
части правильного произношения, развития 
грамматики; пополнения лексического запаса 
слов; развития связной речи; 

И.Н. Бойко, А.К. Маркова, К.Д. Ушинский, 
Л.И. Гончарова, В.Ф. Шорстова, С.Н. Забород-
ский считают, что развитие речи детей до-
школьного возраста является одной из наибо-
лее важных и сложных проблем отечественной 
педагогики и психологии, так как дает пред-
ставление не только об общих закономерно-
стях развития ребенка, но и об особенностях 
становления личности дошкольника. Овладе-
ние родным языком как средством и способом 

общения и познания является одним из самых 
важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве [9]. 

В соответствии с ФГОС ДО – речевое разви-
тие детей дошкольного возраста включает 
овладение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; раз-
витие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; разви-
тие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух тек-
стов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтети-
ческой активности как предпосылки обучения 
грамоте, мышление, память, внимание [1]. 

Современные исследования В.С. Лапшиной, 
Т.А. Ильина, Е.А. Сергеева показывают, что об-
щее состояние связной речи детей значительно 
ухудшилось. Пересказ, как одно из форм разви-
тия речи, доступен только при наводящих во-
просах. Дети испытывают трудности при со-
ставлении рассказов по картинкам, наблюда-
ется склонность к элементарному перечисле-
нию отдельных изображенных свойств и пред-
метов. Наблюдается проблема выстраивания 
логической цепочки, построения сюжетной ли-
нии у, неправильная речь у детей может вызы-
вать проблемы в будущем, например, в письме, 
чтении и общении. Одной из причин такого 
ухудшения связной речи может быть недоста-
точное общение с родителями и сверстниками 
[3, 10]. 

В соответствии с концепцией «речевого он-
тогенеза» А.А. Леонтьева [5], дошкольный 

Д 
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период длится от 3-7 лет. Речь ребенка харак-
теризуется общей смягченностью, что, как пра-
вило, влияет на произношение шипящих 
(обычно заменяются на свистящие) и сонорных 
звуков. 

В среднем дошкольном возрасте большин-
ство детей овладевает произношением шипя-
щих звуков. Общая смягченность речи наблю-
дается реже, лишь у немногих детей. Для дан-
ного возраста очень характерна неустойчи-
вость произношения. 

К старшему возрасту большинство детей го-
ворит правильно, но все же нередко наблюда-
ются трудности в отношении шипящих звуков 
и звука [Р].  

В течение периода от 3 до 7 лет у ребенка в 
значительной мере развивается навык слухо-
вого контроля над собственным произноше-
нием, умение исправлять его в некоторых воз-
можных случаях. Исследователь Г.А. Урунтаева 
говорит о том, что в старшем дошкольном воз-
расте завершается процесс фонематического 
развития. Складываются тонкие и дифферен-
цированные образы слов и отдельных звуков. 
Развивается способность к самоконтролю, что 
помогает критически относиться ребенку к 
своему произношению [7].  

Развитие лексики у ребенка происходит по-
степенно через речевое общение и знакомство 
с окружающим миром. Словарь можно разде-
лить на пассивный (импрессивная лексика) и 
активный (экспрессивная лексика). В норме 
пассивный словарь преобладает. Дети учатся 
говорить, слушать и понимать речь через рече-
вое общение с окружающим миром. 

В период дошкольного детства наблюда-
ются значительные качественные и количе-
ственные изменения словаря. Стремительно 
растет запас слов, осваивается их смысловая 
сторона, формируется умение применять слова 
к определенным условиям общения. 

В работах А.Н. Гвоздева [2] выделяют не-
сколько этапов формирования грамматиче-
ского строя речи. Этап дошкольного детства, по 
мнению ученого, является периодом дальней-
шего усвоения морфологической системы, к 3 
годам у детей оказываются сформированными 
все основные грамматические категории. В 
дальнейшем ребенок систематизирует грамма-
тические формы по типам склонения и спряже-
ния, усваивает многие единичные формы, ис-
ключения.  

В период с 2 до 4,5-5 лет важно выделить 
этап детского словотворчества, который по 

мнению Г.А. Урунтаевой является симптомом 
овладения языком [7]. 

К концу дошкольного периода ребенок в ос-
новном овладевает всей сложной системой 
практической грамматики (синтаксис, морфо-
логия, процессы словообразования и словоиз-
менения). Этот уровень практического владе-
ния языком является очень высоким, что поз-
воляет ребенку в школьном возрасте перейти к 
осознанию грамматических закономерностей 
при изучении русского языка.  

Связная речь, подчеркивал Ф.А. Сохин [6], 
обнаруживает все достижения ребенка в овла-
дении родным языком, в освоении его звуко-
вой стороны, словарного запаса и грамматиче-
ского строя. По самостоятельным высказыва-
ниям детей можно первично оценить их уро-
вень речевого развития.  

У трехлетнего ребенка начинают формиро-
ваться навыки связной речи: он уже умеет со-
единять слова в предложения и использовать 
разные падежные формы и союзы. Ребенок 
начинает использовать прилагательные, обога-
щая свою речь. Кроме того, этот возраст харак-
теризуется появлением диалогической формы 
речи, когда ребенок может поддерживать и 
развивать беседу. 

На пятом году жизни фразовая речь ребенка 
усложняется. Они начинают использовать 
фразы, состоящие из 5-6 слов. Появляются 
предлоги и союзы, которые помогают строить 
сложные предложения. Дети улучшают свои 
навыки в запоминании и передаче содержания 
стихов, сказок, а также картинок. Этот этап в 
развитии речи является важным, так как отра-
жает рост лексического багажа и грамматиче-
ских навыков ребенка. Появление регулирую-
щей и планирующей функции речи способ-
ствует развитию навыков связной речи и созда-
нию развернутых высказываний. Это важно 
для коммуникации и обучения, так как позво-
ляет структурировать мысли и передавать ин-
формацию более четко и последовательно. Раз-
витие этих навыков важно для успешного об-
щения и обучения. 

С 5-6 лет ребенок начинает интенсивно 
овладевать монологической речью. На этом 
этапе они активно начинают использовать мо-
нологическую речь, способные описывать и по-
вествовать. Они уже овладели звуковым строем 
языка и усвоили основные грамматические 
правила. Их высказывания становятся похо-
жими на короткие рассказы. Ребенок накапли-
вает сложные слова с разными лексическими и 
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фонетическими характеристиками. Высказы-
вания характеризуются использованием боль-
шого количества слов, требующих согласова-
ния.  

В старшем дошкольном возрасте ведущим 
видом деятельности является игра. Она преоб-
разовывается, совершенствуется, усложняется. 
В возрастной период 6-7 лет игра обеспечивает 
развитие всех психических процессов до-
школьника, в том числе и речи, развитие лич-
ности в целом, помогает детям дошкольного 
возраста улучшить свои коммуникативные 
навыки и развить речь в разных аспектах. Игра 
– это эмоциональная деятельность, влияющая 
как на уровень интеллектуального развития, 
так и на умственную активность ребенка, его 
творческие возможности. У ребёнка дошколь-
ного возраста в процессе развития игровых 
действий происходит отделение слов от дей-
ствий, речь постепенно начинает выступать 
как самостоятельная деятельность внутри 
игры.  

В ходе теоретического исследования мы 
пришли к выводу, что речевое развитие детей 
рассматривается, как развитие умений пони-
мать и пользоваться языком. 

Развитие речи детей дошкольного возраста 
является одной из наиболее важных и сложных 
проблем отечественной педагогики и психоло-
гии, так как дает представление не только об 
общих закономерностях развития ребенка, но 
и об особенностях становления личности до-
школьника. Развитие речи ребенка дошколь-
ного возраста – сложный процесс, которые тре-
бует усилий, как со стороны семьи, так и воспи-
тателей. Речь детей 6-7-летнего возраста пре-
имущественно развивается через игру, которая 
стимулирует речевую активность, позволяет 
детям практиковаться в использовании новых 
слов, развивает словарный запас и граммати-
ческие навыки. 

Целью эмпирического исследования стало 
выявление роли игры в речевом развитии де-
тей дошкольного возраста. 

При подборе и обосновании комплекса ме-
тодик мы опирались на психолого-диагности-
ческие принципы, разработанные в отече-
ственной специальной психологии и коррекци-
онной педагогике Лурия А.Р., Лалаевой Р.И., 
Мальцев Е.В., Переслени Л.И., Мастюковой Е.М. 

Мы применяли методику:  
1. Обследования устной речи ребёнка ав-

тора Т.А. Фотековой [8]. 

2. «Диагностики уровня сформированно-
сти игровых навыков» Р.Р. Калининой [4]. 

Обследование по методике Т.А. Фотековой 
«Диагностика устной речи» включало в себя:  

1. Исследование состояния уровня мотор-
ной реализации.  

2. Исследование навыков языкового ана-
лиза (определение количества слов в предло-
жении, слогов в слове, звуков в слове).  

3. Исследование грамматического строя 
речи. 

4. Исследование словаря и навыков слово-
образования. 

5. Исследование понимания логико-грам-
матических отношений.  

6. Исследование связной речи.  
Методика «Диагностика уровня сформиро-

ванности игровых навыков» Р.Р. Калининой. 
Наблюдение проводилось за игрой, возник-

шей спонтанно, по собственной инициативе 
детей. 

Анализ игровой деятельности осуществ-
лялся по 7 критериям: 

1. Распределение ролей; 
2. Основное содержание игры; 
3. Ролевое поведение; 
4. Игровые действия; 
5. Использование атрибутики и предме-

тов-заместителей; 
6. Использование ролевой речи; 
7. Выполнение правил. 
В результате изучения анамнестических 

данных из всех испытуемых нами были сфор-
мированы две группы: экспериментальная 
группа (далее ЭГ) – дети с речевыми нарушени-
ями (8 человек) и контрольная группа (далее 
КГ) – дети с условной нормой развития для со-
поставительного анализа (8 человек).  

Таким образом, в ЭГ вошли: 2 ребенка с об-
щим недоразвитием речи II уровня, 2 детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи, 4 ребенка имеют однотипный логопеди-
ческий диагноз – общее недоразвитие речи III 
уровня. 

По данным результатов обследования по 
методике Т.А. Фотековой получены следующие 
результаты: 

− 25% детей экспериментальной группы 
имеют 2 уровень успешности развития устной 
речи; 

− 75% детей экспериментальной группы 
имеют 3 уровень успешности развития устной 
речи; 



Актуальные исследования • 2023. №52 (182)  Педагогика | 51 

− 100% детей контрольной группы имеют 
развитие устной речи в пределах нормы. 

Подводя итоги обследованию устной речи 
испытуемых в экспериментальной группе, 
необходимо отметить, что у большинства об-
следованных нами детей были выявлены от-
ставания наращивания как отдельных компо-
нентов устной речи, в частности таких, как зву-
копроизношение, фонематические процессы, 
лексика и грамматика, так и в связной речи в 
целом. Наибольшие трудности у испытуемых, 
имеющих II и III уровень речевого развития, 
проявляются в формировании грамматических 
категорий, так как стойкие аграмматизмы – это 
основная проблема детей данного уровня. 

Диагностика уровня сформированности иг-
ровых навыков была проведена с помощью ме-
тодики Р.Р. Калининой. С детьми старшего до-
школьного возраста была организована роле-
вая игра. Ролевая игра на тему: «День Рождения 
зайчика Степана». Использовалась детская 
кухня (с игрушечным кухонным гарнитуром, 
игрушечной едой, детским столом и стульями). 
Мы задавали начало игры: «Ребята, давайте мы 
с вами поиграем в День Рождения. У зайчика 
Степана сегодня День Рождения. Что это за 
праздник и как он обычно проходит? А сейчас 
мы начнём игру».  

По итогам обследования игровой деятель-
ности испытуемых мы можем сделать следую-
щие выводы: 

У большинства детей из экспериментальной 
группы (62,5%) низкий уровень сформирован-
ности игровых навыков, средний уровень 
сформированности игровых навыков только у 
37,5% из этой группы. 

У контрольной группы, только у 12,5% детей 
низкий уровень сформированности игровых 
навыков, у большинства детей из этой группы 
(75%) уровень сформированности игровых 
навыков соответствуют возрастной норме. 

Значимая разница между эксперименталь-
ными группами отмечается при исследовании 
критерия «Использования ролевой речи». В ЭГ 
на 62,5% больше детей, которые не соответ-
ствуют норме, по сравнению с КГ. Так как дети 
ЭГ чаще имеют лишь ролевое обращение к иг-
рающим по названию роли, реже, но исполь-
зуют речь неразвёрнутого характера с перио-
дическим переходом на прямое обращение. 
Большинство детей КГ используют развёрну-
тую речь на протяжении всей игры. Больше на 
75% детей ЭГ отстают от КГ по использованию 
атрибутики и предметов-заместителей. Дети 

ЭГ имеют либо самостоятельное прямое ис-
пользование атрибутики, либо используют ат-
рибутивные предметы, в том числе в качестве 
заместителей, но на предметное оформление 
игры уходит большая часть времени и не ис-
пользуются многофункциональные предметы. 
Большинство детей КГ соответствуют возраст-
ной норме по развитию данного критерия, у 
них наблюдается использование многофунк-
циональных предметов и при необходимости 
изготовление небольшого количества ключе-
вых атрибутивных предметов, предметное 
оформление игры занимает минимальное 
время.  

Таким образом, большинство детей ЭГ 
имеют нарушения практически всех критериев 
игровой деятельности и нуждаются в их разви-
тии.  

Проанализированные данные легли в ос-
нову разработки игр и упражнений по разви-
тию речи у детей дошкольного возраста в про-
цессе игровой деятельности, что будет способ-
ствовать развитию правильного произноше-
ния, грамматики, пополнения лексического за-
паса слов и развитию связной речи. 

На первом этапе было проведено индивиду-
альное логопедическое занятие (для 16 детей), 
на котором, в процессе игровой деятельности 
отрабатывался речевой материал.  

Затем были проведены 2 подгрупповых за-
нятия по развитию речи, на котором отрабаты-
вался изученный на индивидуальном занятии 
материал, а также были использованы новые 
задания.  

Далее проведены 2 игровые обучающая си-
туации, для формирования игровых навыков 
детей в рамках лексической темы «Все профес-
сии нужны, все профессии важны». 

В завершении для подгрупп были прове-
дены 2 игры-квеста на соответствующую тему, 
где также в процессе игровых заданий отраба-
тывался речевой материал. После проведения 
всех занятий, детям предоставлялась свобод-
ная игра на соответствующую тему.  

Во время реализации коррекционного ком-
плекса мы применяли логопедические техно-
логии на основе игрового материала, который 
способствовал развитию мотивации не только 
к успешному преодолению речевого дефекта, 
но и речевой деятельности и её коммуникатив-
ных качеств. Все варианты работы с детьми 
проводились по одной лексической теме: «Все 
профессии нужны, все профессии важны».  
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По итогам реализации коррекционной ра-
боты мы вновь провели диагностику и полу-
чили следующие результаты: 75% участников 
ЭГ перешли с 3 уровня успешности на 4 уровень 
успешности, 25% детей ЭГ перешли со 2 уровня 
успешности на 3 уровень успешности. Это сви-
детельствует о том, что улучшились граммати-
ческие, лексические, фонематические навыки 
детей, а также звукопроизношение и мысли-
тельные операции. Следовательно, мы отме-
чаем, что качественное усвоение речевого ма-
териала происходит более успешно в процессе 
игровой деятельности, при этом важно исполь-
зовать разнообразный игровой материал. 

Разнообразие применяемых игровых техно-
логий позволяет подобрать коррекционные 
методики с учётом возраста ребёнка, его лич-
ностных особенностей и особенностей нару-
шенной речи. Коррекционная работа, проводи-
мая при помощи игровых методов, позволяет 
скорректировать нарушения устной речи: зву-
копроизношения, грамматической структуры, 
лексического запаса слов, связной речи, дыха-
ния и голоса, мелкой и крупной моторики. 

В эмпирическом исследовании мы пришли к 
выводу, что использование игровой деятельно-
сти в работе с детьми дошкольного возраста 
способствует развитию речи в части: правиль-
ного произношения, развития грамматики; по-
полнения лексического запаса слов; развития 
связной речи. В ходе исследования мы также 
отметили, что в случае если организация игро-
вой деятельности будет дополнена ролевыми 
сюжетами, игровыми действиями, новыми 
лексическими единицами и речевыми этало-
нами, то развитие речи детей дошкольного 
возраста будет более эффективным. 
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 соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания, сегодня на первом месте стоит за-

дача развития ребенка, которое позволит сде-
лать более эффективным процесс обучения и 
воспитания. Установка на развитие – совре-
менная стратегия обучения родному языку де-
тей дошкольного возраста [1, с. 26–34]. Одной 
из важнейших задач коррекционно-педагоги-
ческой работы с дошкольниками, имеющими 
общее недоразвитие речи, является формиро-
вание у них связной монологической речи. Это 
необходимо как для наиболее полного преодо-
ления системного речевого недоразвития, так 
и для подготовки детей к предстоящему школь-
ному обучению. 

От уровня овладения детьми связной речью 
зависит их дальнейшее успешное обучение в 
школе. Связная речь - высшая форма мысли-
тельной деятельности, которая определяет 
уровень речевого и умственного развития ре-
бенка Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, С.Л. Ру-
бинштейн, Ф.А. Сохин, А.А. Леонтьев и др. 

Правильное восприятие и воспроизведение 
учебных материалов, умение давать разверну-
тые ответы на вопросы, самостоятельно изла-
гать свои мысли и суждения – все это и другие 
учебные действия требуют достаточного 
уровня развития связной (диалогической и мо-
нологической) речи отмечают В.П.Глухов, М.Е. 
Хватцев, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Ми-
ронова и др. 

Л.В. Ворошнина, Г.Я. Кудрина, О.С. Ушакова 
указывают, что дети с общим недоразвитием 

речи испытывают значительные трудности в 
овладении связной речью, что обусловлено 
особенностями их как речевого, так и когни-
тивного развития [5].  

А.М.Боряева, Ф.А.Сохин подчеркивают в по-
следнее время в методике развития речи до-
школьников активно изучаются вопросы обу-
чения описанию как важному виду связной 
речи, активно рассматриваются вопросы фор-
мирования речи [8]. 

Развитие связной речи играет большую роль 
в жизни человека. Каждый человек должен в 
совершенстве владеть словом. С человеком, 
владеющим навыками красивой, правильной 
речи, всегда интересно и приятно общаться. 
Стать интересным человеком трудно. Для этого 
необходима большая работы и много времени, 
именно поэтому связную речь стоит развивать 
с детства. 

При использовании специально разрабо-
танных средств и методов обучения связной 
речи старших дошкольников, высокого уровня 
достигают не все дети, т. е. проблема поиска 
эффективных приемов обучения сохраняется. 
Обучение рассказыванию по сюжетным кар-
тинкам является одним из эффективных 
средств для развития связной речи. 

Обучение рассказыванию по картинам за-
нимает важное место в общей коррекционной 
работе по развитию связной, грамматически 
правильной речи детей с общим недоразвитие 
речи. Методика обучения строится с учетом от-
мечаемых у детей этой группы речевых 

В 
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нарушений, а также особенностей психиче-
ского и познавательного развития. Это каса-
ется проведения специальной подготовитель-
ной работы, отбора и последовательности ис-
пользования иллюстративного материала, 
структуры занятий и приемов коррекционной 
работы. Особое внимание уделяется приемам, 
направленным на развитие внимания, зри-
тельного и слухового восприятия, логического 
мышления и др. [1, с. 26–34; 3]. 

Обучение рассказыванию по сюжетным кар-
тинкам, как метод формирования связанной 
речи у детей с ОНР, относится к числу актуаль-
ных, но все ещё не до конца исследованных 
проблем. 

Цель исследования: определить особенно-
сти обучения старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи составлению рассказа по 
серии сюжетных картин, разработать и апроби-
ровать программу обучения рассказыванию по 
сюжетным картинкам старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи. Проверить эффек-
тивность проведенной работы. 

Мы предполагаем, что обучение навыкам 
составления рассказа по сюжетным картинкам 
старших дошкольников с общим недоразви-
тием речи будет эффективным при: обогаще-
нии словаря, владении выразительными изоб-
разительными средствами (анализ сюжетных 
картин) и при опоре на серию сюжетных кар-
тин [9]. 

Таким образом, проанализировав совре-
менные методы и средства обучения рассказы-
ванию по сюжетным картинкам старших до-
школьников с общим недоразвитием речи, мы 
пришли к выводу, что не существует универ-
сальных методов и средств. Каждый учитель-
логопед сам определяет, какие методы и сред-
ства будет использовать в коррекционной ра-
боте, а их выбор зависит от конкретного ре-
бенка и особенностей его развития. В процессе 
коррекционной работы целесообразно исполь-
зовать ведущую деятельность детей дошколь-
ного возраста - игру, которая способствует луч-
шему усвоению полученного материала. 

В ходе теоретического исследования про-
блемы обучения рассказыванию по сюжетным 
картинкам старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи, было выявлено, что связ-
ная речь представляет собой развернутое изло-
жение определенного содержания, которое 
осуществляется логично, последовательно, 
грамматически правильно и образно. Связная 
речь может быть ситуативной и контекстной. 

Понятие «связная речь» относится как к диа-
логической, так и к монологической формам 
речи. Каждая из них имеет свои особенности. 

К существенным характеристикам любого 
вида развернутых высказываний (описания, 
повествования и др.) относятся связность, по-
следовательность и логико-смысловая органи-
зация сообщения в соответствии с темой и ком-
муникативной задачей. 

Связные высказывания детей можно оха-
рактеризовать с разных точек зрения: по функ-
ции (назначению), источнику высказывания, 
ведущему психическому процессу, на который 
опирается ребенок. 

Одним из типов связной монологической 
речи является рассказ по сюжетным картин-
кам. 

При составлении рассказа по сюжетным 
картинкам важными являются лексические и 
синтаксические средства, направленные на 
определение объекта, его признаков. 

Так же было выявлено, что у детей с общим 
недоразвитием наблюдается: 

• -недостаточная сформированность 
всех языковых структур; 

• самостоятельная связная контекстная 
речь является несовершенной; 

• недостаточно развито умение связно и 
последовательно излагать свои мысли; 

• испытывают значительные трудности в 
программировании связного высказывания, в 
синтезировании отдельных его элементов в 
структурное целое и в отборе материала, соот-
ветствующего той или иной цели высказыва-
ния [2, с. 6–29]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
эффективному формированию навыка состав-
ления рассказа по сюжетным картинкам у стар-
ших дошкольников с общим недоразвитием 
речи будет способствовать комплексный под-
ход, направленный на решение на одном заня-
тии разных, но взаимосвязанных задач, охва-
тывающих все стороны связной речи: фонети-
ческую, лексическую, грамматическую, смыс-
ловую [7]. 

На наш взгляд наиболее эффективной явля-
ется методика обучения рассказыванию стар-
ших дошкольников с ОНР по серии сюжетных 
картинок. В основе опорного материала нами 
предлагается использовать серии рассказов в 
картинках Н.Э.Радлова [5].  

Такие занятия, по нашему мнению, разви-
вают у детей чувство юмора, удовлетворяет по-
требность в веселье и шутке, заметно 
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обогащают содержание и формы речевой дея-
тельности дошкольника. На занятиях такого 
типа логопед может сформировать потреб-
ность детей с ОНР к рассказыванию. 

Констатирующий эксперимент с участием 5 
детей в возрасте 5–6 лет экспериментальной 
группы.  

В целях комплексного исследования связ-
ной речи дошкольников III и IV уровня рече-
вого недоразвития использовалась модифици-
рованная методика, составленная на основе ди-
агностических текстов В. П. Глухова: 

• составление предложения по трем 
предметным картинкам, связанным по 
смыслу; 

• пересказ текста;  
• составление рассказа по серии сюжет-

ных картинок. 
В ходе проведения первой методики экспе-

римента - составление предложения по трем 
предметным картинкам Дети контрольной 
группы, 50% детей показали уровень выше 
среднего, 50% детей – средний уровень. Резуль-
таты обследования экспериментальной группы 
были следующими: 60% составил II уровень и 
40% III уровень. Сравнивая результаты двух 
групп, можно отметить, что имеются несуще-
ственные различия в цифровых данных у детей 
контрольной и экспериментальной групп в 
уровнях развития при составлении предложе-
ния по трем картинкам. Разница составляет 
2,5%. 

При анализе пересказа текста детьми 
можно отметить, что дети составляли рассказ 
также с помощью, опирались на вопросы педа-
гога. Таким образом, 40 % детей контрольной 
группы показали уровень выше среднего, 50 % 
детей – средний уровень, 10% - низкий уро-
вень. 

Результаты обследования эксперименталь-
ной группы были следующими: 30% детей по-
казали уровень выше среднего, 60 % детей – 
средний уровень, 10% – низкий уровень. Срав-
нивая результаты двух групп, можно отметить, 
что имеются различия в цифровых данных у 
детей контрольной и экспериментальной 
групп в уровнях развития при пересказе текста. 
Разница составляет 2,5 %. 

Выполнение задания составление рассказа 
по серии сюжетных картинок дало возможность 
определить ряд специфических особенностей в 
проявлениях связной речи у дошкольников 5–6 
лет с ОНР обеих групп. Таким образом, уровень 
выше среднего показали дети контрольной и 

экспериментальной группы - 30% и 40%, а 
также средний уровень составил 70% и 50%. 
Низкий уровень был зафиксирован только у де-
тей экспериментальной группы 10%. 

Уровень развития при составлении рассказа 
по серии сюжетных картинок составляет 57,5 % 
в обеих группах. Что говорит об одинаковом 
уровне недостаточной сформированности 
связной речи в экспериментальной и кон-
трольной группах. 

Таким образом, используя исследование 
связной речи с помощью серии заданий (со-
ставление предложения по трем предметным 
картинкам, связанным по смыслу, пересказ 
текста, составление рассказа по серии сюжет-
ных картинок), наблюдая за детьми в процессе 
занятий и в игровой деятельности можно сде-
лать вывод, что у детей 5-6 лет с общим недо-
развитием речи нарушение связной речи. Дети 
с общим недоразвитием речи пользуются раз-
вернутой фразовой речью, но при этом отмеча-
ются фонетико-фонематические и лексико-
грамматические недостатки. Наиболее резко 
они проявляются в разных видах монологиче-
ской речи. Для высказываний характерны: 
нарушение связности и последовательности 
изложения, выраженная ситуативность и фраг-
ментарность, искажения смысловой и синтак-
сической связи между предложениями, про-
пуски глаголов, усечение составных сказуемых. 

В ходе формирующего эксперимента в заня-
тия включались упражнения на словоизмене-
ние, на подбор нужных слов и словоформ при 
воспроизведении детьми образца рассказа по 
картинке. Были проведены игры с использова-
нием статических картинок с целью сформиро-
вать лексическую базу связной речи, пополнив 
ее существительными и прилагательными: 
«Кто больше увидит», «Сосчитай и назови все 
предметы на рисунке». 

Использовались игры на развитие грамма-
тического строя речи: «Один – много», «Помо-
жем художнику», «Кто самый внимательный?». 

Затем детям для составления предложений 
предлагались игры с использованием динамиче-
ских картинок. Использовалась постановка со-
ответствующих вопросов к картинкам и обра-
зец ответа. Последний применялся в начале ра-
боты с данным видом картинок, а также в даль-
нейшем – при затруднениях в построении 
фразы. В случае необходимости подсказыва-
лось первое слово фразы или его начальный 
слог. Также в играх применялись приемы кон-
троля своего ответа с использованием фишек: 
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«Я начну, а ты закончи», «Составление предло-
жений по картинкам с использованием фишек». 

Были проведены серии занятий по следую-
щим темам: 

• Пересказ рассказа В. Сутеева «Приклю-
чения плюшевого медвежонка». 

• Пересказ рассказа В.Сутеева «Рыбо-
ловы». 

• Пересказ рассказа по серии сюжетных 
картинок «Петя и волки». 

Второй этап – основной.  
На первом занятии проводился последова-

тельный разбор каждой картинки серии. При 
этом у детей формировались операции целена-
правленного анализа наглядного содержания. 
Они учились выделять действенную основу и 
существенные детали изображения, размещать 
картинки в нужном порядке. 

На втором занятии формировались навыки 
составления предложений определенной син-
таксической структуры, отражающие последо-
вательность и взаимосвязь действий и при-
чинно-следственных отношений. Формирова-
лись навыки контроля за построением развер-
нутого высказывания. 

Были проведены занятия по следующим се-
риям: 

• Составление связного рассказа по се-
рии сюжетных картинок «Собака Пушок». 

• Составление связного рассказа по се-
рии сюжетных картинок «Вороны». 

• Составить связный рассказ по серии 
сюжетных картин «Нашли ежа». 

• Составить связный рассказ по серии 
сюжетных картин «Доигрались». 

• Составление связного рассказа по се-
рии сюжетных картинок «Шалун». 

• Составить связный рассказ по серии 
сюжетных картин «Просто старушка». 

Третий этап – заключительный. Целью дан-
ного эксперимента является обучение выде-
лять и осознавать правила построения внут-
реннего, смыслового и внешнего, языкового, 
планов рассказа. 

На данном этапе обучение рассказыванию 
проводилось также на двух занятиях на мате-
риале каждой серии сюжетных картинок. 

Усложнение работы по формированию связ-
ной речи заключается в постепенном увеличе-
нии объема картинок. 

На заключительном этапе программы были 
проведены занятия по следующим сериям: 

• Составление рассказа по серии карти-
нок Н. Радлова «Умный ёжик» 

• Составление рассказа по серии сюжет-
ных картинок «Синичка». 

• Составление рассказа по серии сюжет-
ных картинок «Собака и вороны». 

• Составление рассказа по серии сюжет-
ных картинок «Маленький помощник». 

• Составление рассказа по серии сюжет-
ных картинок «Лодочка». 

Таким образом, в коррекционно-развиваю-
щей работе использовались наглядность, раз-
нообразные, дополняющие друг друга приёмы, 
виды и формы обучения с учётом особенностей 
речевого и познавательного развития детей с 
ОНР, которые способствовали осуществлению 
коррекционной работы по развитию навыков 
связной речи у старших дошкольников с ОНР. 
Использовался системный подход в обучении, 
с постепенным усложнением предлагаемого 
материала. 

Для выявления эффективности коррекцион-
ного воздействия был проведён контрольный 
эксперимент. В контрольном обследовании ис-
пользовались те же виды заданий, но с измене-
нием иллюстративного материала. Получены 
следующие результаты средне уровневая 
успешность экспериментальной группы в кон-
трольном эксперименте составляет 3,3 балла 
(82,5%), успешность контрольной группы – 2,8 
балла (70%), разница составляет 0,6 балла 
(12,5%). 

Использование серии сюжетных картинок 
при составлении связных рассказов заметно 
облегчило овладение связной речью дошколь-
никам экспериментальной группы. По данным 
контрольного эксперимента дети контрольной 
группы испытывают трудности программиро-
вания содержания развернутых высказываний. 
Для высказываний характерны: нарушение 
связности, последовательности. Самостоятель-
ная связная речь детей контрольной группы 
ниже, требует стимулирующих вопросов и ука-
заний на картинку. Сравнительные данные 
экспериментальной и контрольной групп до-
школьников показывают целесообразность и 
эффективность использования предлагаемой 
системы коррекционного воздействия по фор-
мированию связной речи в условиях детского 
сада. 
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роблема исправления речи в наше время 
является актуальной. Учитывая, что рече-

вые отклонения возникают в раннем возрасте 
их необходимо своевременно выявлять и ис-
правлять. Научно установлено, что уровень 
развития речи детей находится в прямой зави-
симости от степени сформированности тонких 
движений пальцев рук. 

Наблюдается следующая закономерность: 
если развитие движений пальцев рук соответ-
ствует возрасту, то и речевое развитие нахо-
дится в пределах нормы, если же развитие дви-
жений пальцев отстаёт, то задерживается и ре-
чевое развитие, хотя общая моторика при этом 
может быть нормальной и даже выше нормы. 

Неподготовленность к письму, недостаточ-
ность движений ручной моторики может вызы-
вать негативное отношение к обучению в 
школе уже на самых первых этапах. Вот почему 
работа по развитию мелкой моторики является 
важной составляющей обучения ребенка. 

С этой целью проводятся различные игры и 
упражнения на развитие мелкой моторики, ко-
торые оказывают стимулирующее влияние на 
развитие речи. Они являются мощным сред-
ством поддержания тонуса и работоспособно-
сти коры головного мозга, средством взаимо-
действия ее с нижележащими структурами. 

Выполняя пальчиками различные упражне-
ния, дети достигают хорошего развития мел-
кой моторики рук, которая не только оказывает 
благоприятное влияние на развитие речи (так 
как при этом индуктивно происходит возбуж-
дение в центрах речи), но и подготавливает их 
к рисованию и письму. 

Пальчиковые игры – это инсценировка, ка-
ких-либо рифмованных историй, сказок при 
помощи пальцев. Многие игры требуют 

участия обеих рук, что дает возможность детям 
ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз» и т. п. 

По развитию мелкой моторики работу необ-
ходимо начинать в раннем детстве, массируя 
пальчики младенцу, мы воздействуем на ак-
тивные точки, связанные с корой головного 
мозга. Как в раннем, так и в младшем дошколь-
ном возрасте обязательно необходимо выпол-
нять простые упражнения. Сопровождать их 
потешками или короткими стихами. Из очень 
далеких времен к нам «пришли» такие по-
тешки, как «Сорока-сорока», «Идет коза рога-
тая, идет коза бодатая», «Пальчик, пальчик где 
ты был?», «Ладушки – ладушки», «Ходил дед за 
водой» – (прочитывая речитатив, пальчиками 
одной руки «ходим» по ладошке другой руки – 
ходил дед с бородой, он ходил за водой, тут – 
пень (показываем запястье), тут – колода (по-
казываем локоток), тут – холодная вода (пока-
зываем подмышки, щекочем слегка, вызываем 
положительные эмоции). Игры и занятия на 
освоение и развитие мелкой моторики прохо-
дят увлекательно, они необходимы в раннем 
детстве для полноценного развития каждого 
ребенка. 

Очень важны эти игры для развития творче-
ства детей. Если ребенок усвоит, хоть, одну 
пальчиковую игру, он обязательно будет ста-
раться придумать новую инсценировку для 
других стихов и песен. 

Предлагаем ряд вариантов пальчиковой 
гимнастики: 

«Капуста» 
Мы капусту рубим, 
(дети делают резкие движения прямыми ки-

стями сверху вниз). 
Мы морковку трем, 

П 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&sa=D&ust=1484997807684000&usg=AFQjCNGLdBUNNCganql2XIaOHKMcH3nb1g
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(пальцы обеих рук сжимают в кулаки, дви-
гают ими к себе и от себя). 

Мы капусту солим, 
(имитируют посыпание соли из щепотки). 
Мы капусту жмем. 
(интенсивно сжимают и разжимают 

пальцы). 
В кадку все утрамбовали, 
(потирают кулак о кулак). 
Сверху грузиком прижали. 
(ставят кулак на кулак). 
«Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 
Будем листья собирать. 
(сжимают и разжимают кулачки) 
Листья березы, 
Листья рябины, 
Листья тополя, 
Листья осины, 
Листья дуба соберем, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 
Маме осенний букет отнесем. 
(«шагают» по столу средним и указательным 

пальчиками). (ритмичные хлопки по столу). 
Русская игра «На постой» 
(Раздается стук). Руки соединены. 
Мизинец: «Кто там?» 
Указательные: «Это мы солдаты» 
«Пустите на постой» 
Мизинец: «Сейчас мы спросим у мамы» 
«Мама, Мама» 
Оловянный: «Что случилось?» 
Мизинец: «Солдаты пришли» 
«На постой просятся» 
Оловянный: «Спросите у папы» 
Мизинец: Папа, папа. 
Средний: «Что?» 
Мизинец: «Солдаты просятся на постой»  
Средний: «Пустите!» 
Указательные: «Ах! Какая благодать, пу-

стили переночевать. Войдем!» 

Для развития движений руки детей исполь-
зуем традиционные формы работы продуктив-
ными видами деятельности такие как: 

• мозаики; 
• шнуровки; 
• застёгивание и расстегивание пуговиц; 
• штриховки; 
• раскраски; 
• работа с пластилином и т. д. 
Все занятия с ребёнком должны приносить 

радость. Только в этом случае они принесут 
пользу и приучат всё исследовать и изучать. 

Таким образом, есть все основания рассмат-
ривать кисть руки как орган речи – такой же, 
как и артикуляционный аппарат. Выдающийся 
педагог В. А. Сухомлинский отмечал: «Истоки 
способностей и дарований детей находятся на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно го-
воря, идут тончайшие ручейки, которые пи-
тают источник творческой мысли». Это совер-
шенно справедливо, ведь кисть руки имеет 
наибольшее представительство в моторной 
зоне коры головного мозга. 

Выражаю благодарность автором научных 
статей за ценные высказывания при планиро-
вании исследования и рекомендации по 
оформлению статьи. Также я очень благода-
рена своим родным и коллегам, которые под-
держивали меня, пока шла работа над рукопи-
сью. 
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ечевое общение – одно из таких видов дея-
тельности человека, без которого сложно 

представить нашу жизнь в обществе. Общение 
является главным условием развития мышле-
ния и речи с детства. Благодаря ему устанавли-
ваются первые отношения с окружающими. 
Если ребенок испытывает трудности или имеет 
ограниченную способность выражать мысли и 
чувства словами при общении, это приводит к 
дисгармонии в его интеллектуальном и ум-
ственном развитии. 

Грибова О. Е., Бессонова Т. П. отмечают, что 
развитие у детей лексически богатой, грамма-
тически правильной и фонетически четкой 
речи – одна из главных задач в системе обуче-
ния ребенка в образовательных учреждениях. 
Язык – это система средств общения людей 
друг с другом и способов выражения мысли. 
Речь – это процесс практического освоения че-
ловеком языка в целях общения с другими 
людьми [3, 7]. 

Сировицкая Е.А., Коровина А.А., Селю-
кова Т.В. под общим недоразвитием речи в ло-
гопедии понимаются форма нарушения речи, 
при которой нарушается формирование всех 
речевых компонентов. Понятие «общее недо-
развитие речи» (далее ОНР), предполагает воз-
никновение симптомов неподготовленности 
(или задержки развития) всех компонентов ре-
чевой системы (ее фонетической и фонемати-
ческой стороны, лексического состава, грамма-
тического строя) [14].  

Волкова Л.С., Ермолович З.Г., Жильцова 
С.Л., Земцова М.И., Костючек Н.С., Крылова 
Н.А. отмечают, что замедленность формирова-
ния речи, особенно в начальный период ее раз-
вития, что связывается с недостаточно актив-
ным взаимодействием с окружающим в про-
цессе предметно-практических действий. Зна-
чительную роль играет нарушение общения ре-
бенка с микросоциальной средой, которое 
представляет собой процесс развития взаимо-
действия между людьми, объединенный моти-
вами деятельности. Петровский А.В. говорит о 
том, что «в едином процессе общения можно 
условно выделить три стороны: коммуника-
тивную (передача и обмен информации), ин-
терактивную (взаимодеийствие) и, наконец, 
перцептивную (взаимовосприятие)» [1, 8]. 

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что общение является необходимым фак-
тором развития личности ребенка, поэтому 
при формировании способов речевого и нере-
чевого общения у детей с общим недоразвитие 
речи важно установить, каким образом данное 
нарушение влияет на их общение со сверстни-
ками, взрослыми, предметным и животным 
миром. 

Выбранный для исследования возрастной 
рубеж – младший школьный возраст – является 
сензитивным периодом развития сложных 
коммуникативных связей детей, умений об-
щаться не только с отдельными детьми, но и с 
коллективом сверстников, с взрослыми, в соот-
ветствии нормами и правилами социально 

Р 
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одобряемого поведения и ожиданий обще-
ства[9]. 

Именно в младшем школьном возрасте за-
кладываются основные формы поведения и об-
щения, складывается детский коллектив, за-
коны существования которого требуют более 
развитой системы коммуникативных навыков. 
Речевое нарушение затрудняет развитие ком-
муникативной и учебной деятельности детей 
этого возраста. 

В исследовании мы опираемся на положе-
ния отечественных психологов Выгот-
ского Л. С., Лубовского В. И. о том, что форми-
рование разных средств общения и их исполь-
зование в различных видах человеческой дея-
тельности у детей происходит по законам он-
тогенеза. Следовательно, развитие речи детей 
с ОНР следует проводить с позиций антрополо-
гического принципа и принципа онтогенеза [2]. 

Цель исследования: изучение особенностей 
активизации развития общения, выбор мето-
дов и создание программы активизации рече-
вого общения детей младшего школьного воз-
раста с ОНР. 

В ходе теоретического исследования мы 
пришли к ряду выводов: 

1. Общее недоразвитие речи – нарушение 
формирования всех сторон речи (звуковой, 
лексико-грамматической, семантической) при 
различных сложных речевых расстройствах у 
детей с нормальным интеллектом и полноцен-
ным слухом. Термин ОНР появился в 50х-60х 
годах XX века. Ввела в употребление основопо-
ложник дошкольной логопедии в СССР Р.Е. 
Левина. 

2. В структуре речевого дефекта при ОНР 
отмечается нарушение всех компонентов рече-
вой системы, относящихся к ее звуковой и 
смысловой стороне (понятность речи; низкая 
речевая активность; недостаточность в сенсор-
ной, интеллектуальной и аффективно-волевой 
сферах.) 

3. ОНР имеют типичные проявления: 
− позднее начало речи: первые слова по-

являются к 3-4, в крайних случаях и к 7 годам; 
− речь аграмматична и недостаточно фо-

нетически оформлена; 
− экспрессивная речь отстаёт от импрес-

сивной, то есть ребёнок, понимая речь, обра-
щённую к нему, не может сам правильно выра-
зить свои мысли; 

− речь детей с ОНР малопонятна (I, II 
уровня развития речи по Р.Е. Левиной) [1, 9, 8]. 

4. В ходе теоретического исследования мы 
пришли к выводам о том, что основными пока-
зателями активизации речевого общения у де-
тей младшего школьного возраста с ОНР будет 
являться уровень сформированности звуко-
произношения; развития импрессивной речи; 
развития экспрессивной речи и словарного за-
паса. 

5. Все дети с ОНР, нуждаются в обогащении 
опыта социального и учебного взаимодействия 
со своими нормально развивающимися сверст-
никами, но каждому ребенку необходимо по-
добрать доступную и полезную для его разви-
тия модель интегрированного обучения, сохра-
нив во всех случаях необходимую специализи-
рованную психолого-педагогическую помощь. 

В исследования приняли участие всего 30 
человек, детей младшего школьного возраста, в 
том числе:  

− экспериментальная группа 15 человек, 
детей младшего школьного возраста, в том 
числе – 7 девочек (43 %) и 8 мальчиков (53%). 
Все дети зачислены в ОУ на основании реко-
мендаций ПМПК. У всех детей имеется ОНР III-
IV. 

− контрольная группа 15 человек, детей 
младшего школьного возраста, в том числе – 8 
девочек (53%) и 7 мальчиков (43 %), не имею-
щих речевых нарушений.  

Критерии ОНР для детей младшего школь-
ного возраста, включенных в экспериментальное 
исследование: 

1. Состояние артикуляционного аппарата. 
2. Состояние звукопроизношения. 
3. Состояние фонематического восприя-

тия. 
4. Состояние импрессивной речи. 
5. Понимание грамматических форм. 
6. Состояние экспрессивной речи. 
7. Состояние словарного запаса. 
В рамках исследования применялись следу-

ющие методы и методики. 
1. Метод наблюдения за детьми младшего 

школьного возраста во время их общения с 
взрослыми и детьми. 

2. Методика «Потребность в общении» 
Ю. М. Орлова. 

3. Комплексное логопедическое обследо-
вание по методике О.Б. Иншаковой. 

4. Методика «Назови слова» Р.С. Немов. 
5. Методика «Расскажи по картинке» 

Р.С. Немов. 
По результатам диагностики было выяс-

нено, что больше половины испытуемых детей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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младшего школьного возраста с ОНР участни-
ков экспериментальной группы испытывают 
потребность в общении (38 %). При этом важно 
отметить, что (28 %) недостаточно удовлетво-
рены своим общением со сверстниками, воз-
можно, это показывает на нехватку такого рода 
общения или наличия стеснительности и не-
уверенности в себе. Так, у 34% испытуемых 
наблюдается проявления застенчивости, не-
уверенности в себе, тревожности. Причем тре-
вожность проявляется не только, когда человек 
одинок (11 %), но и когда находится среди лю-
дей (12 %), что может быть проявлением отчуж-
денности детей младшего школьного возраста 
участников экспериментальной группы. 

В контрольной группе отмечено, что больше 
половины испытуемых детей младшего школь-
ного возраста с ОНР участников эксперимен-
тальной группы испытывают потребность в об-
щении (68 %). При этом важно отметить, что (32 
%) недостаточно удовлетворены своим обще-
нием со сверстниками, возможно, это показы-
вает на нехватку такого рода общения или 
наличия стеснительности и неуверенности в 
себе.  

Формирующий этап нашего общего иссле-
дования заключался в проведении работы с 
детьми младшего школьного возраста c ОНР, 
направленной на развитие коммуникативных 
навыков. Нами была разработана программа 
развития коммуникативных навыков младших 
школьников с общим недоразвитием речи. 

Задачи программы: 
− способствовать развитию речевой дея-

тельности детей с ОНР; 
− способствовать формированию благо-

приятной эмоциональной сферы детей; 
− помочь детям в формировании навыков 

вербальной и невербальной коммуникации; 
− развить навыки установления контакта, 

отношений в разных ситуациях; 
− расширить возможности использования 

навыков общения; 
− поддерживать у детей интерес к заня-

тиям и материалу, что позволит добиться зна-
чительного эффекта. 

Особенностью программы, явилось то, что 
при составлении программы, мы использовали 
основные идеи, определяющие комплексный 
характер работы с детьми с ОНР по развитию 
коммуникативных навыков: 

− обеспечение развивающего характера за-
нятий; 

− максимальное выявление и 

использование резерва развития детей; 
− обеспечение достижения успеха на каж-

дом занятии как важнейшего средства стиму-
ляции деятельности детей; 

− использование разнообразных и вариа-
тивных дидактических материалов, приемов 
работы; 

− использование различных видов работы 
– продуктивная и игровая деятельность, позво-
ляющих ненавязчивым, опосредованным обра-
зом осуществить работу в интересной и увлека-
тельной форме.  

В процессе реализации программы необхо-
димо уделять внимание влиянию различных 
факторов среды на развитие коммуникативных 
навыков младших школьников с общим недо-
развитием речи. 

Основные этапы программы развития ком-
муникативных навыков младших школьников 
с общим недоразвитием речи при работе над 
игрой-драматизацией: 

− выбирается пьеса или инсценировка и 
обсуждается с детьми; 

− пьеса делится на ряд эпизодов и переска-
зывается детьми; 

− осуществляется деятельность над рядом 
эпизодов в таких формах, как этюды, импрови-
зация; 

− поиск музыкально-пластических реше-
ний для каждого эпизода, постановка танце-
вального номера; 

− работа с текстом пьесы, с текстом эпизо-
дов; 

− разрабатывается выразительность рече-
вой деятельности, подлинность в поведения на 
сцене; 

− репетируются отдельные картины в раз-
ном составе с рядом деталей костюма и рекви-
зитов; 

− репетируется вся пьеса в целом в составе 
с рядом деталей костюма, реквизитов и декора-
циями. 

Формы и методы работы: творческая игра, 
использование сказок, рассказов, музыкальных 
произведений, дискуссии, театральные поста-
новки. 

Продолжительность программы: 15 встреч 
по 20 минут. 

Ожидаемы результаты: 
− расширение объема знаний о процессе 

общения; 
− активизация эмоциональность детей; 
− повышение навыков конструктивного 

общения; 
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− развитие коммуникативных навыков 
общения детей с ОНР. 

В рамках работы будут проведены 3 игры-
драматизации, направленные на развитие 
коммуникативных навыков младших школь-
ников («Цветик-Семицветик», «Красная ша-
почка», «Три поросенка»). 

Анализ результатов диагностики на кон-
трольном этапе показал, что существуют зна-
чимые корреляционные связи между следую-
щими показателями: состояние артикуляцион-
ного аппарата прямо коррелирует с состоянием 
звукопроизношения. Чем лучше развита по-
движность органов артикуляции, тем лучше 
становится звукопроизношение.  

В свою очередь состояние звукопроизноше-
ния прямо коррелирует с состоянием фонема-
тического восприятия. Если звукопроизноше-
ние у ребенка в норме, все звуки речи он выго-
варивает четко, то и слышит он их правильно, 
фонематическое восприятие не будет нару-
шено. И наоборот, чем лучше развит у ребенка 
фонематический слух, тем лучше у него будет 
звукопроизношение. Если речь окружающих 
чистая и внятная, то и собственная речь ре-
бенка будет формироваться без патологий, ко-
нечно же при отсутствии у него дизартриче-
ских расстройств. 

Состояние фонематического восприятия в 
свою очередь прямо коррелирует с понима-
нием грамматических форм. Чем лучше развит 
фонематический слух у ребенка, тем легче ему 
уловить даже незначительные грамматические 
изменения в словах, которые, в свою очередь, 
могут значительно исказить суть слова или вы-
сказывания. 

Характер речевых нарушений, сильно про-
являющийся у детей младшего школьного воз-
раста с ОНР, часто свидетельствует о том, что 
эти нарушения являются следствием раннего 
речевого недоразвития. Наличие множествен-
ных системных нарушений речи и факторов, 
обусловливающих их развитие, говорит о том, 
что качественное совершенствование речи 
этих детей вне условий коррекционного воз-
действия затруднено. Оно может быть обеспе-
чено главным образом за счет специально ор-
ганизованной системы логопедической ра-
боты. Возникающая на фоне ОНР недостаточ-
ность вызывает затруднения в общении у детей 
младшего школьного возраста. Преодоление 

этих трудностей возможно при создании необ-
ходимых психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих наилучший контакт детей с 
ОНР со сверстником и взрослым, и создает воз-
можность более полного, эмоционального и 
красочного восприятия и отражения окружаю-
щего мира.  

Таким образом, гипотеза, нашла свое под-
тверждение в нашем исследовании. Действи-
тельно, у детей младшего школьного возраста 
ОНР существуют специфические особенности 
развития общения, которые подлежат коррек-
ции в специальном образовательном процессе 
с учетом возрастных, психологических и инди-
видуальных особенностей таких детей. 
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роблема развития и формирования связ-
ной речи детей являлась предметом иссле-

дования В.П. Глухова, Л.Г. Парамоновой,  
Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, С.Н. Шаховской 
[9, с.1]. С.Л. Рубинштейн определил, что для го-
ворящего ребенка или человека любая фраза, 
передающая его желания или мысли, будет яв-
ляться связной. Связная речь – это вершина 
развития речи, основанная на развитой мысли-
тельной деятельности и умственного развития. 
Ребенок, владеющий связной речью, в соответ-
ствии с ФГОС умеет использовать нужные 
слова и языковые средства, отвечающие содер-
жанию и целям речевого высказывания. 

Общие вопросы формирования речи и в 
частности связной речи при ее недоразвитии 
нашли свое отражение в работах М.Е. Хватцева, 
Р.Е. Левиной, В.К. Орфинской, Н.А. Никаши-
ной, Г. А. Каше, О. В. Правдиной, Т.Б. Филиче-
вой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской,  
Б.М. Гриншпуна и других [3, с.6-8]. В образова-
тельных учреждениях создаются необходимые 
условия для формирования связной речи де-
тей, но все же существует необходимость со-
вершенствования традиционных приемов, ме-
тодов и поиск более эффективных научно-
обоснованных путей формирования связной 
речи у детей младшего школьного возраста с 
нарушением зрения.  

Цель нашего исследования: выявить особен-
ности формирования связной речи у детей 
младшего школьного возраста с нарушениями 
зрения в процессе логопедической работы.  

Гипотеза нашего исследования выражена в 
предположении о том, что показателем эффек-
тивности формирования связной речи в про-
цессе логопедической работы с детьми млад-
шего школьного возраста с нарушением зрения 
будут являться способность составлять: описа-
тельный рассказ; повествовательный рассказ; 
творческий рассказ; пересказ литературного 
произведения.  

Л.С. Выготский писал, что развитие детей с 
нарушениями само по себе подчиняется тем же 
закономерностям, которые обнаруживаются и 
при развитии нормотипичных детей. Следова-
тельно, дети, имеющие сенсорные нарушения, 
в том числе слепоту или слабовидение, имеют 
большие потенциальные возможности разви-
ваться если включать их в специальные усло-
вия воспитания и обучения. В.П. Ермаков,  
Г.А. Якунин заметили развитие речи слепых и 
слабовидящих младших школьников осуществ-
ляется в особых условиях: 

• сужение ориентировочной деятельно-
сти и развития моторики. Это связано с недо-
статочностью двигательной активности, кото-
рая часто осуществляется лишь при посторон-
ней помощи; 

• средовые условия, например, ребенок 
проживает в сельской местности, где с особен-
ным малышом не готовы контактировать 
сверстники и взрослые; 

• нарушения детско-родительских отно-
шений и многое другое. 

В.З. Денискина считает, что основой для 
корректировки речи младших школьников с 

П 
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нарушениями зрения выступают сохранные 
возможности зрительной и слуховой сенсор-
ной системы [4]. Богатый словарный запас вы-
ступает непременным условием компенсации 
ограниченного чувственного опыта. Тем не ме-
нее он должен опираться на конкретные пред-
ставления. 

В. А. Феоктистова отмечает, что овладение 
фонетической стороной речи, с которого начи-
нается усвоение родною языка, то есть форми-
рование фонематического слуха и механизма 
звукопроизношения (артикуляции), соверша-
ется на основе подражания. И если развитие 
фонематического слуха и формирование рече-
слуховых представлений, основанное на слухо-
вом восприятии, протекает у слепых и зрячих 
идентично, то формирование речедвигатель-
ных образов (артикуляции звуков речи), осно-
ванное не только на слуховом, но и на кинесте-
тическом и зрительном восприятии, суще-
ственно страдает [5]. 

Наиболее часто у детей с нарушениями зре-
ния в качестве дефекта речи выделяется косно-
язычие. Среди его разновидностей можно 
наблюдать неверное произношение свистящих 
и шипящих звуков, ламбдацизм – неправиль-
ное произношение звука [л], а также ротацизм 
недостаток произношения звука [р]. Проблемы 
речевого развития не связаны с остротой зре-
ния, если только речь не идет о произношении 
звуков, так как тут есть связь со становлением 
артикуляции. Недостаток произношения зна-
чительно влияют и на круг общения слепых и 
слабовидящих младших школьников. Это при-
водит к формированию таких свойств лично-
сти как замкнутость, негативизм, низкая или 
завышенная самооценка, агрессия и тревога. 
Отсюда важность приобретает и логопедиче-
ская работа со слепыми детьми. 

В развитии разговорной речи слепого или 
слабовидящего ребенка есть и специфические 
особенности, которые присуще только детям с 
данным сенсорным нарушением. К числу 
наиболее важных В.З. Денискина, М.Р. Львова, 
Л.И. Айдарова, Л.А. Фомичева относят такие: 

1. Сложность в овладении правильным 
произношением и артикуляцией звуков речи. 
Для этого используются специальные техники 
и упражнения, позволяющие развивать эту сто-
рону речи слепого ребенка. В связи с этим, речь 
слепых чаще всего маловыразительная.  

2. Не соответствие между словом, которое 
употребляет ребенок в активном запасе и по-
ниманием значения этого слова. Ребенок 

только начинает учиться использовать имею-
щиеся у него сохранные органы чувств [7]. 

Понятие связной речи может быть отнесено 
как к диалогической, так и к монологической 
речи. А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, В.П. Глухов 
считают, что диалогическая (диалог) – первич-
ная по происхождению форма речи, возникаю-
щая при непосредственном общении двух или 
нескольких собеседников, и состоит в основ-
ном обмене репликами. Отличительными чер-
тами диалогической речи являются: эмоцио-
нальное взаимодействие оппонентов; исполь-
зование в речи невербальных средств общения, 
таких как мимика жесты [2]; применение в об-
щении интонирования и тембра; влияние на 
контакт ситуации; использование взгляда, по-
нимание эмоционального состояния собесед-
ника. 

По сравнению с диалогической, монологи-
ческая речь (монолог) – это связная речь од-
ного лица, коммуникативная цель которой – 
сообщение о каких-либо фактах, явлениях ре-
альной действительности. В школьном воз-
расте основными видами являются описание, 
повествование и элементарные рассуждения. 
Монологическая речь возникает у ребенка на 
основе диалогической речи. Независимо от 
формы (монолог, диалог) основным условием 
коммуникативности речи является связность. 
Для овладения этой важнейшей стороной речи 
требуется специальное развитие у детей навы-
ков составления связных высказываний. К ха-
рактеристикам любого вида развернутых вы-
сказываний относятся: связность, последова-
тельность и логико-смысловая организация со-
общения в соответствии с темой и коммуника-
тивной задачей. 

К числу наиболее важных критериев связно-
сти устного сообщения специалисты относят 
[10, 12]: смысловые части между всеми частями 
сообщения это предполагает установление свя-
зей и причин между сообщаемыми событиями; 
обязательная грамматическая, логическая 
связь между отдельными частями простого и 
сложного предложения, связь предложений 
между собой; законченность мысли говоря-
щего. 

В силу нарушения деятельности зритель-
ного анализатора у слабовидящих детей прояв-
ляется своеобразие речевого развития, которое 
выражается в большинстве случаев в наруше-
нии всех структурных компонентов языка. Это 
объясняется тем, что формирование речи таких 
детей протекает в более сложных условиях, чем 
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у детей с нормальным зрением. Зрительный 
дефект становится первичным, влияющим на 
формирование речевых и неречевых функций. 

У детей младшего школьного возраста име-
ются следующие особенности развития связ-
ной речи: 

1) нарушение зрения оказывает суще-
ственное воздействие на развитие связной 
речи, формирование общего речевого статуса; 

2) дети испытывают трудности правиль-
ного употребления слов в процессе активной 
речевой практики; 

3) дети не соотносят предмет и слово; 
4) дети имеют бедный запас слов, в том 

числе и пассивный; 
5) для речи таких детей характерны не 

только дефекты произношения звуков, но и за-
мены одного звука другим, смешение звуков, 
близких акустически и артикуляторное, про-
пуски, перестановки звуков и слогов в резуль-
тате нарушения их слухо-произносительной 
(акустико-артикуляторной) дифференциации; 

6) недостаточное осознание семантики 
понятий приводит к формальному усвоению 
знаний.  

Для оценки качества связной речи детей 
младшего школьного возраста с нарушениями 
зрения была адаптирована и использована ме-
тодика диагностика уровня развития связной 
речи младших школьников автора О.С. Ушако-
вой. На констатирующем этапе получен следу-
ющий результат: средний показатель развития 
речевых умений детей младшего школьного 
возраста с нарушениями зрения по критериям: 
описательный, повествовательный и творче-
ский рассказ, пересказ и связная речь состав-
ляет ∑ ср.: 3,12 балла, что соответствует низ-
кому уровню развития связной речи. Анализи-
руя, полученные данные мы можем утвер-
ждать, что все детей младшего школьного воз-
раста с нарушениями зрения нуждаются в лого-
педической коррекции речевых умений и ра-
боте по формированию связной речи. 

Учитывая речевые особенности развития 
детей младшего школьного возраста с наруше-
нием зрения, участников экспериментального 
исследования, мы разработали «Программу 
формирования связной речи у детей младшего 
школьного возраста с нарушением зрения» она 
содержала следующие разделы работы: 

Основные направления коррекционной ра-
боты по формированию речи детей: развитие 
потребности в речевом общении; развитие слу-
хового восприятия; формирование звуко-

слоговой структуры слова; развитие импрес-
сивного и экспрессивного словаря; развитие 
слухоречевой памяти; овладение грамматиче-
ской стороной речи. 

Вслед за И.В. Королёвой, О.В. Зонтовой в 
программе, мы применяли следующие техно-
логии коррекционной логопедической работы: 

Обнаружение и различение неречевых и рече-
вых звуков в игровой деятельности: выработка 
условной двигательной реакции, обнаружение 
звука, различение при парном сравнении зву-
ков окружающей среды, музыкальных игрушек 
и звуков, издаваемых животными, различение 
звуков окружающей среды, музыкальных игру-
шек и звуков, издаваемых животными (закры-
тый выбор, 3 и более), различение характери-
стик речевых и неречевых звуков (количество, 
долгота, слитность, высота, громкость, локали-
зация звука), различение звукоподражаний, 
различение слов с разной слоговой структурой, 
различение слов с одинаковой слоговой струк-
турой с сильно отличающимся фонемным со-
ставом (односложные, двухсложные, трехслож-
ные, четырехсложные), различение слов с оди-
наковой слоговой структурой с близким фоне-
мным составом (односложные, двухсложные, 
трехсложные, четырехсложные). 

Развитие фонематического слуха с элемен-
тами игры: различение звуков речи (сильно от-
личающихся по частоте, сходных по частоте), 
различение и узнавание слогов, определение 
наличия заданного звука в слове, узнавание 
слова в слитной речи, узнавание правильного 
слова среди «неправильных» вариантов этого 
слова, определение места звука в слове, подбор 
слова на заданный звук, различение слов, похо-
жих по звучанию. 

Развитие связной речи в игре. В процессе раз-
вития игры ребенок переходит от простых, эле-
ментарных, готовых сюжетов к сложным, само-
стоятельно придуманным, охватывающим 
практически все сферы действительности. Он 
учится играть не рядом, с другими детьми, а 
вместе с ними, обходиться без многочислен-
ных игровых атрибутов, овладевает правилами 
игры и начинает следовать им, какими бы 
сложными и неудобными для малыша они ни 
были. И это далеко не все, что ребенок приоб-
ретает в игре. Вместе с тем игру рассматривают 
как деятельность однородную, имеющую в до-
школьном возрасте единственную форму вы-
ражения. Это наиболее доступный и понятный 
нам, взрослым, вид игры. Вот девочки играют в 
магазин. Одна – продавец, она взвешивает 
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товар, заворачивает его в бумагу, получает 
деньги. Другая – покупатель, она выбирает, что 
и сколько купить, оплачивает покупку, кладет 
ее в сумку, несет домой. Другими словами, бе-
рется какой-то сюжет – тема (в данном случае 
– магазин) и разыгрывается, оживляется с по-
мощью ролей (продавец и покупатель).  

В нашем исследовании приняли участие 
дети, обучающиеся в начальной школе, 5 детей 
в возрасте от 7 до 10 лет дети с нарушениями 
зрения. Занятия с логопедом проводились 3 
раза в неделю по 20-25 минут, в первой поло-
вине дня. 

Для проверки эффективности была прове-
дена повторна диагностика. Сравнительные 
данные обследования детей младшего школь-
ного возраста с нарушениями зрения экспери-
ментальной группы на констатирующем и кон-
трольном этапах, указывают, что средний по-
казатель развития речевых умений детей по 
группе повысился с 3,12 балла до 3,8 балла, что 
составляет 44%. В результате у 100% детей 
имеет место быть динамика развития речевых 
навыков и умений.  

При этом групповой показатель по крите-
рию повысился: «Описательный рассказ» на 
30%; «Повествовательный рассказ» на 20%; по-
казатель «Творческий рассказ» повысился до 
40%; «Пересказ» до 40% и показатель развития 
«Связной речи» на 20%.  

Подводя итоги эксперимента и на основе 
анализа данных констатирующего и контроль-
ного этапа можно утверждать, что поставлен-
ные в исследовании задачи решены в полном 
объеме.  

Разработанная и апробированная про-
грамма формирования связной речи у детей 
младшего школьного возраста с нарушением 
зрения эффективна и может быть рекомендо-
вана в работе с данной категорией детей. 
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Аннотация. Внеклассное занятие будет интересно учителям и воспитателям начальной школы. За-
нятие носит развлекательно-познавательный характер, знакомит обучающихся начальных классов с ис-
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ток. 

 
Ключевые слова: внеклассное занятие, праздник, традиции, Рождественские святки, словарная ра-

бота. 
 

ель: познакомить обучающихся с право-
славными праздниками января. 

Задачи: 
− воспитывать интерес к истории родной 

страны, уважение к её традициям; 
− систематизировать и обогатить знания 

детей о праздниках и традициях русского 
народа; познакомить их с народными песнями, 
загадками, пословицами; 

− развивать творческие способности обу-
чающихся. 

Оборудование: презентация, музыкальное 
сопровождение конкурсов и игр, костюмы для 
детей. 

Ход занятия. 
1. Сообщение темы и целей занятия. 
– Сегодня у нас необычное занятие – мы по-

говорим о праздниках и традициях русского 
народа.  

– Какие праздники мы отметили в январе?  
2. Знакомство с традициями православ-

ного праздника «Рождество Христово». 
– А какой праздник мы отмечали 7 января?  
Рассказ учителя. Рождение Иисуса Христа в 

Вифлееме.  
Рождество Христово – один из самых значи-

тельных и светлых праздников для всех людей 
на Земле. Он празднуется в честь рождения 
младенца Иисуса Христа Рождество – это день 
рождения Иисуса Христа. Рождество Христово 
– православный праздник. Иисус Христос, как 
сказано в Библии, родился в городе Вифлееме. 
Правитель Иудейского царства – римский им-
ператор Август, приказал провести перепись 
населения. Каждый житель страны должен был 
приехать в город своих предков и отметиться в 
списке. Исполняя данный приказ, Дева Мария, 
которая скоро должна была родить, 

отправилась с Иосифом в Вифлеем. В город Ма-
рия с Иосифом прибыли поздно вечером, туда 
съехалось множество народа, ни в одной гости-
нице для них не нашлось свободной комнаты. 
Тогда Святому Семейству пришлось располо-
житься на ночлег в пещере, за городом. Здесь 
местные пастухи держали коз и овец. Не в цар-
ском дворце, не в богатых хоромах родился 
Христос, а в холодном и темном хлеву. Мла-
денца положили в ясли с сеном – кормушку для 
скота. Первыми о рождении Христа узнали 
Вифлеемские пастухи, которые пасли стада 
неподалеку. Им явился ангел с вестью: «Я воз-
вещаю вам великую радость: только что ро-
дился Спаситель». Пастухи поспешили к пе-
щере. Увидев Марию, Иосифа и Младенца 
Иисуса, пастухи поклонились Спасителю мира. 
Затем из восточных стран в Иудею прибыли 
трое волхвов. Известно, что они были мудре-
цами – звездочетами. Отправиться в долгое пу-
тешествие волхвов заставила звезда. На небе 
загорелась новая, удивительно яркая звезда, 
которая ознаменовала Рождение Иисуса Хри-
ста. Увидев ее, мудрые звездочеты поняли, что 
родился Царь Царей, и поспешили поклониться 
Ему. Путь к младенцу Иисусу волхвам указы-
вала эта звезда. Они пришли в Вифлеем нашли 
Святое Семейство. Волхвы поклонились ново-
рожденному Христу и принесли Ему роскош-
ные дары: золото, ладан и смирну.  

Словарная работа: ЛАДАН – это пахучая 
смола, душистый древесный сок, который 
отвердевает на воздухе и собирается с некото-
рых ароматических деревьев. Зёрна ладана, бу-
дучи положены на тлеющий уголёк, наполняют 
помещение чудесным неповторимым арома-
том. Ладан – это фимиам, символизирующий 
чистую молитву сердца, «благоухание, 

Ц 
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приятное Господу», а также духовный аромат 
благодати Божьей. 

СМИРНА – это дар тому, кто должен уме-
реть, так как смирну употребляли для бальза-
мирования тела умершего. Смирна отсылает 
нас к одним из эпизодов Страстей Господних, 
где перед погребением его тело было умащено 
благовонным составом из смирны и алоэ.  

Праздник Рождества Христова отмечается 7 
января. Богата Русь-матушка своими традици-
ями. Вот какие традиции на Руси встречать и 
праздновать Рождество Христово. 

Православные христиане готовятся к 
встрече Рождества Христова. Они постятся 40 
дней, т.е. не едят молочной и мясной пищи, по-
сещают службы в храмах, молятся. Избу к 
празднику тщательно убирали, стол застилали 
чистой скатертью. Вечер 6 января называется 
Рождественский сочельник. Пост в сочельник 
строгий, т. е. ничего нельзя есть. За стол не 
принято было садиться до тех пор, пока на небе 
не появится первая звезда. Считалось, что в 
этот момент на небе загорается именно та 
звезда, которая некогда возвестила волхвам о 
рождении Христа. Прежде чем сесть за стол, его 
посыпали сеном – в память о яслях, в которых 
родился Христос. Название «сочельник» пошло 
от обычая готовить 6 января так называемое 
сочиво – пшеничные зерна, замоченные в воде, 
которое ели вечером. 

Основные торжества происходят в храмах. В 
Рождественский сочельник православные 
идут в храмы к десяти часам вечера, дабы 
встретить Рождество там. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл традиционно совер-
шает праздничное богослужение в главном 
храме страны – храме Христа Спасителя. Во 
всех других храмах также проходят празднич-
ные богослужения с крестных ходом. Согласно 
правилам православной церкви, разговение 
должно происходить не после первой звезды, а 
только после окончания Рождественской Боже-
ственной литургии, то есть около трех-четырех 
часов ночи. 7 января у православных по всему 
миру заканчивался Рождественский пост. 

(приглашаются чтецы стихотворений) 
Чтение стихотворений учащимися под му-

зыкальное сопровождение. 
1. Светлый праздник Рождества, 
Рождества Христова – 
В каждый дом издалека 
К нам приходит снова. 
2. Белый ласковый снежок 
Сыплет за окошком, 

Пляшет свечки огонёк, 
И мурлычет кошка. 
3. Вспыхнет на небе звезда, 
И уйдут напасти. 
Светлый праздник Рождества 
Нам приносит счастье. 
4. В этот день нельзя грустить, 
Ссориться и злиться, 
Нужно всех вокруг простить, 
Богу помолиться. 
5. Скажем добрые слова 
Мы друг другу снова. 
Здравствуй, праздник Рождества, 
Рождества Христова! 
– Без какого дерево мы не представляем 

празднование Рождества? (без ёлки) 
– Почему наряжают именно ёлку? (Счита-

ется, что ёлка – это символ здоровья и долголе-
тия) 

3. Знакомство с народными традициями 
Рождественских святок. 

Дни с 6 по 18 января – это святые дни или 
святки. На Руси их называют Рождественские 
святки. 

В Рождественские святки люди поздравляют 
друг друга с рождением Бога младенца: «Хри-
стос родился – славьте!». Святочные дни – это 
народные гуляния с песнями, плясками и хоро-
водами. В святочных игрищах участвовала все 
страна. В это время было принято на Руси про-
водить праздничные гуляния, люди ходили 
друг к другу в гости, катались на санях, по дво-
рам ходили толпы ряженых, пели песни, в ко-
торых славили Рождество Христово, обраща-
лись к хозяевам, желали им доброго здоровья, 
богатого урожая. Это называлось колядование. 
В каждом доме таких гостей встречали празд-
ничными угощениями и подарками. Традиция 
петь колядки сохранилась по сей день. Дети 
колядовали обычно днём, а взрослые – вече-
ром. На колядки можно было переодеваться. 
Это называлось «ряженье». Одевались кто, как 
мог – в цыганок и барышень, ведьм и кикимор, 
леших и чертей. Обязательный участник пред-
ставления – медведь с поводырем и мехонос 
(ряженый с мешком). Колядовщики ходили от 
дома к дому и желали хозяевам счастья, здоро-
вья, благополучия, пели песни-колядки. 

– Приглашаем, вас, гости дорогие, на свя-
точные колядки! 

Сценка: мальчик и девочка – «хозяева» си-
дят за столом, покрытым скатертью, расстав-
лены угощенья (конфеты, печенье), музыкаль-
ное сопровождение. 
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Хозяин: Здравствуйте, добрые люди!  
Вот и матушка-зима пришла, 
Отворяй-ка ворота! 
Пришли святки! 
Пришли колядки! 
Хозяйка: Спешите видеть, слышать, участ-

вовать! 
Рядитесь и из домов выходите, 
Колядуйте, пляшите, шутите! 
Гости дорогие, приглашаем на колядки. 
(«Ряженые» учащиеся колядуют, хозяин с хо-

зяйкой благодарят и угощают) 
4. Знакомство с народными традициями 

Праздника Крещения Господня. 
Праздником Крещения заканчиваются Рож-

дественские святки, продолжающиеся с 6 по 18 
января. В Православной Церкви этот праздник 
отмечается так же торжественно, как и Рожде-
ство Христово. Сами последования богослуже-
ний в эти праздники очень схожи между собой. 
Праздник Крещения Господня начинается ве-
чером 18 января, когда все православные отме-
чают Крещенский Сочельник. По своему уставу 
он вполне соответствует сочельнику Рожде-
ственскому и также является днем строгого по-
ста.  

Своим крещением в Иордане спаситель по-
ложил начало таинству крещения – одному из 
семи главных церковных таинств. Спаситель 
Своим крещением освятил воду. В Крещенский 
сочельник и в сам день Крещения Господня (18 
и 19 января) в храмах после Божественной ли-
тургии совершается чин великого освящения 
воды. Вода освящается и носит название «Вели-
кая Агиасма». Эта вода имеет чудесное свой-
ство не портиться в течение года и даже многих 
лет, даже если ее держать в закрытом сосуде. 
Крещенская вода – это святыня, которая 

должна быть в каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хранят в святом углу, 
возле икон. Считается, что крещенская вода 
набирает особую силу и целебность. Крещен-
ской водой лечат раны, окропляют каждый уго-
лок своего жилья и тогда в доме будет порядок 
и покой. 

На Руси, несмотря на стоящие в это время 
лютые крещенские морозы, благочестивые, 
смелые люди считали своей святой обязанно-
стью окунуться в проруби и смыть с себя грехи. 
На праздник Крещения существует традиция 
купания в водоемах. Для этого на реках и озе-
рах делают особую прорубь в виде Креста –
Иордань, в которую верующие окунаются три 
раза –во имя Отца, Сына. Святого Духа. 

5. Итог занятия. 
– О каких праздниках мы с вами узнали? 
– Для всех вас у меня есть пожелания: 
Желаем счастливого Нового года, 
Во всех начинаньях хорошей погоды! 
Пусть сбудется всё, что у вас на примете, 
Пускай почитают родителей дети! 
Пусть горе обходит сторонкою хату, 
Пусть вам живётся легко и богато! 
А на прощанье желаем тому, 
Кто был сегодня в нашем дому: 
Чтобы все здоровы были, 
Чтобы праздники любили 
И обряды не забыли! 
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Аннотация. Статья организует методы и процедуры проведения занятий по сказкам для детей с ис-

пользованием разнообразных конкурсов, загадок и творческих заданий. Авторы акцентируют внимание 
на разностороннем развитии детей через рассмотрение народных и авторских сказок, развитии речи, 
мышления и читательского интереса. Занятия охватывают конкурсы, игры и творческие задания, обес-
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ели: расширить знания детей о сказках 
народных и авторских; развивать речь, 

мышление, прививать читательский интерес, 
воспитывать бережное отношение к книгам. 

Оборудование: загадки, стихотворения, те-
леграммы, буквы, цветные карандаши, пла-
каты, иллюстрации к сказкам, рисунки с изоб-
ражением сказочных героев, выставка книг со 
сказками (народными и авторскими), посло-
вицы и поговорки. 

Ход занятия. 
1. Вступительная часть. 
– Добрый день, дорогие ребята! Сегодня вы 

присутствуете на состязании знатоков сказок, в 
котором участвуют две команды – «Хитрики» и 
«Мудрики».  

2. Основная часть. 
1 конкурс. «Хорошо ли вы знаете 

сказки?» 
Каждой команде поочередно ведущий пока-

зывает иллюстрации к сказкам. Задание: по ил-
люстрации угадать название сказки. 

Задание команде «Хитрики»: русская народ-
ная сказка «Курочка Ряба»; русская народная 
сказка «Маша и медведь»; русская народная 
сказка «Мужик и медведь»; русская народная 
сказка «Гуси-лебеди». 

Задание команде «Мудрики»: русская 
народная сказка «Теремок»; русская народная 
сказка «Колобок»; русская народная сказка 
«Морозко»; русская народная сказка «Репка». 

2 конкурс. «Портреты сказочных героев» 
Каждой команде поочередно ведущий чи-

тает описание сказочного героя.  

Задание: по описанию назвать сказочного 
героя. 

1. Девочка хорошенькая по лесу идет, 
Но не знает девочка, что опасность ждет.  
За кустами светится пара злющих глаз –  
Кто-то страшный девочке встретится сей-

час. Кто расспросит девочку о ее пути? 
Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти? 
Кто же эта девочка? 
Кто же этот зверь? 
На загадку можете отвечать теперь. (Волк и 

Красная Шапочка) 
2. Назовите сказку, герой которой «по сусе-

кам скребён». («Колобок») 
3. Железные зубы, костяная нога. Все люди 

знают: это Баба... (Яга). 
4. У отца был мальчик странный –  
Необычный, деревянный. 
Но любил папаша сына - Шалунишку... (Бу-

ратино). 
5. Появилась девочка в чашечке цветка, 
А была та девочка чуть больше ноготка.  
В ореховой скорлупке девочка спала.  
Вот какая девочка! Как она мила! 
Кто читал такую книжку - 
Знает девочку-малышку! (Дюймовочка.) 
6. Скорей бы приблизился вечер, 
И час долгожданный настал,  
Чтоб мне в распрекрасной карете  
Поехать на сказочный бал.  
Никто во дворце не узнает,  
Откуда я, как я зовусь. 
Но только лишь полночь настанет – 
К себе на чердак я вернусь. (Золушка.) 
Жюри подводит итоги конкурса. 

Ц 
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3 конкурс «Отгадай-ка» 
Каждой команде дана иллюстрация и первая 

буква слова, которое нужно отгадать.  
Задание: составить слово. 
Задание команде «Хитрики»: теремок. Зада-

ние команде «Мудрики»: сказки. 
Жюри подводит итоги конкурса. 
4. Конкурс «Кто больше?» 
Задание: вспомнить и назвать сказки, в ко-

торых героем является лиса. («Лиса и волк», 
«Петушок – золотой гребешок», «Колобок», 
«Теремок», «Лисичка со скалочкой», «Лиса-ла-
потница», «Серая Шейка», «Лиса и Журавль», 
«Лиса, заяц и петух» и т.д.) 

Задание: вспомнить и назвать сказки, в ко-
торых героем является волк. («Три поросенка», 
«Лиса и Волк», «Красная Шапочка», «Волк и се-
меро козлят», «Зимовье зверей», «Волк-ябед-
ник» и др.) 

5 конкурс капитанов «Кто прислал теле-
граммы?» 

Задание: отгадать, кто из сказочных персо-
нажей мог бы прислать следующие теле-
граммы. 

1. От бабушки ушел, от дедушки ушел. 
Скоро буду у вас! (Колобок.) 

2. Спасите, нас съел серый волк! (Семеро 
козлят.) 

3. Помогите! Пришла весна, у лисы из-
бушка растаяла, она меня выгнала из моей из-
бушки. (Заяц.) 

4. Встречайте! Еду к вам в гости на печи. 
(Емеля) 

6 конкурс «Кто быстрее» 
Задание: какая команда быстрее соберёт 

буквы и составит название сказки. 
Задание команде «Хитрики»: «Морозко». За-

дание команде «Мудрики»: «Айболит» 
7 конкурс «Силуэты Весёлого каран-

даша». 
Задание: в конкурсе участвуют по два чело-

века от каждой команды. Ведущий предлагает 
каждой команде по 2 силуэта сказочных персо-
нажей. Задание – оживить силуэты, раскрасив 
их цветными карандашами. Какая команда 
быстрее и лучше справится с заданием? 

3. Заключительная часть. 
Подведение итогов и награждение участни-

ков (у команды-победительницы «расцвёл цве-
тик-самоцветик»). 
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дна из основных задач учителя начальных 
классов – научить хорошо читать. Как ука-

зывает Климанова Л. Ф.: «Главной же задачей 
начальной школы является формирование у 
детей полноценного навыка чтения, без кото-
рого будет затруднено обучение по всем дру-
гим предметам, умения вчитываться в текст и 
извлекать из него необходимую информацию, 
интереса к книге и художественному произве-
дению как искусству слова». 

Техническая сторона чтения, техника чте-
ния, охватывает все другие компоненты 
навыка чтения – способ чтения, правильность, 
выразительность, скорость или темп чтения. 
Каждый из этих компонентов, как и их сово-
купность, подчинен смысловой стороне, пони-
манию, служит ее более полному выражению. 

Важнейшим компонентом, составляющим 
технику чтения и более других воздействую-
щим на иные ее стороны, является способ чте-
ния. Из пяти основных способов чтения: плав-
ное слоговое; плавное слоговое с целостным 
прочтением отдельных слов; чтение целыми 
словами и группами слов являются продуктив-
ными. Их надо обстоятельно отрабатывать и 
побуждать детей к скорейшему, но естествен-
ному переходу от плавного слогового к чтению 
целыми словами и группами слов, т.е. к самому 
продуктивному способу чтения. 

Темп (скорость) чтения находится в прямой 
зависимости от способа чтения и, естественно, 
понимания. Существуют ориентировочные по-
казатели по темпу чтения: 1 класс – не менее 
25–30 слов в минуту. 

Поступая в первый класс, дети отличаются 
разноуровневой подготовкой к школе: одни 

читают по слогам, другие - бегло, а третьи - не 
читают совсем. Телевидение, компьютериза-
ция не способствуют мотивации чтения худо-
жественной литературы. 

Программа по литературному чтению на 
уровне начального общего образования состав-
лена на основе требований к результатам осво-
ения программы начального общего образова-
ния ФГОС НОО, а также ориентирована на це-
левые приоритеты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся, сформулированные в федеральной ра-
бочей программе воспитания. Литературное 
чтение – один из ведущих учебных предметов 
уровня начального общего образования, кото-
рый обеспечивает, наряду с достижением пред-
метных результатов, становление базового 
умения, необходимого для успешного изуче-
ния других предметов и дальнейшего обуче-
ния, читательской грамотности и закладывает 
основы интеллектуального, речевого, эмоцио-
нального, духовно-нравственного развития 
обучающихся 

К концу первого класса дети должны читать 
целыми словами со скоростью чтения, позволя-
ющей понимать художественный текст; выра-
зительно читать произведение по ролям, пере-
давать настроение героя; свое отношение; 
наблюдать, как меняется настроение поэта; 
читать с выражением стихотворное произве-
дение, выделяя голосом важные мысли и слова; 
наблюдать, как писатели подбирают слова, 
чтобы точно отражать характер героя; расска-
зывать о герое, понимать, в чем смысл его по-
ступков. 

Знания и умения, полученные учащимися 
на уроках, применяются ими в процессе 

О 
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коллективного чтения-рассматривания дет-
ских книг на специальных занятиях внекласс-
ным чтением. 

После курса обучения грамоте начинается 
раздельное изучение литературного чтения и 
русского языка. 

В структуре обучения чтению и письму тра-
диционно выделяются три этапа: 

• подготовительный (добукварный), ко-
торый   делится на две ступени: безбуквенную 
и изучение пяти букв, обозначающих гласные 
звуки; 

• основной (букварный): изучение со-
гласных звуков и обозначающих их букв, букв 
Е, Ё, Ю, Я, имеющих двойную функцию, а также 
букв Ъ и Ь; 

• повторительно-обобщающий (после-
букварный) – закрепляющий полученные 
лингвистические сведения и навыки чтения и 
письма. 

Научить читать детей, конечно же, трудно. 
Но ещё труднее научить их полюбить чтение.  B 
последнее время тема формирования у уча-
щихся интереса к чтению и книге стала звучать 
все чаще. Педагоги, психологи и родители 
снова заговорили о том, чтобы вернуть интерес 
ребенка к самостоятельному чтению книг. 
Практика жизни показывает, что не только те-
левидение и Интернет конкурируют с книгой и 
не только в этом причина отсутствия интереса 
к чтению у детей младшего школьного воз-
раста. Причины лежат глубже. Дело в том, что 
чтение – это труд, к которому чаще всего млад-
шие школьники не готовы. Анализ, рассужде-
ния, рефлексия не являются областью интере-
сов младших школьников, поэтому 

необходимо к чтению книг приучать тактично, 
без нажима, как бы исподволь, зачастую в иг-
ровой форме. 

Для того, что навык чтения (правильность, 
беглость, сознательность и выразительность.) 
был сформирован, необходимо так же помнить 
о том, что: 

1) упражнения в чтении должны быть 
каждодневными; 

2) отбор текстов для чтения не должен 
быть случайным, а должен производиться с 
учетом психологических особенностей детей и 
литературных особенностей текстов; 

3) учителем должна вестись систематиче-
ская работа по предупреждению ошибочного 
чтения; 

4) учителем должна быть использована в 
работе целесообразная система исправления 
допущенных при чтении ошибок; 

5) специально должно быть организовано 
обучение чтению про себя, предполагающее 
несколько ступеней: чтение шепотом, беззвуч-
ное артикулирование читаемого, «тихое чте-
ние» (в плане внутренней речи), собственно 
чтение про себя. 
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абота музыкального руководителя по раз-
витию вокально‐певческих навыков до-

школьников в современных условиях осу-
ществляется по системе из трех основных 
направлений, таких как: 1) тесное взаимодей-
ствие с педагогами детского сада путем прове-
дения консультаций, мастер‐классов, семина-
ров‐практикумов, дискуссий, консультаций с 
родителями дошкольников, совместных раз-
влечений, проведений тематических концер-
тов и различных музыкальных кружков; 2) си-
стематическая работа с воспитанниками по-
средством проведения занятий, индивидуаль-
ной работы, осуществление театральной дея-
тельности; 3) работа по программе дополни-
тельного образования, в т. ч. в рамках органи-
зации кружковой работы. 

Всем известно, что в основном певческие 
возможности дошкольников невелики. И все 
же, начиная с подпевания, дошколята с каж-
дым разом все ярче выражают свои чувства, по-
степенно овладевая певческими вокальными 
навыками: четкой дикцией, правильным звуко-
образованием и дыханием, чистым интониро-
ванием. К ним приходят и хоровые навыки: 
стройность и слитность звучания по времени, 
стилю и характеру. 

Говоря о правильном дыхании, являющимся 
важнейшим механизмом в певческом процессе, 
нужно отметить, что, владея техникой певче-
ского дыхания (существуют упражнения для 
развития быстрого и бесшумного дыхания), до-
школьник интуитивно подстраивается под осо-
бенности текста конкретной песни. Цитируя 

В.В. Емельянова, скажу о том, что «Длина пев-
ческого выдоха не столько связана с количе-
ством воздуха в легких, а больше зависит от ра-
боты гортани и формы рупора». 

Немаловажным при развитии вокально‐пев-
ческих данных детей являются приёмы разви-
тия слуха, направленные на формирование 
слухового и вокально‐слухового восприятия и 
представления певческих навыков. Мероприя-
тия по постановке детского певческого голоса 
нужно начинать еще в младшем дошкольном 
возрасте, соблюдая осторожность и посте-
пенно. Ведь на первом этапе им доступно лишь 
подпевание, воспроизведение звукоподража-
ние (кошачье мяуканье, лай собачки и др.). 

Затем, при развитии певческого аппарата, 
применяются элементы артикуляционной гим-
настики, которые можно и нужно формировать 
у детей в первую очередь. Для этого успешно 
применяются упражнения для развития голоса 
и слуха (по адаптированной системе В. В. Еме-
льянова, которые включают в себя голосовые 
игры и фонопедические упражнения, для тре-
нировки автоматического перевода гортани из 
одного режима работы в другой. Обучение 
должно быть мягким и естественным, позволя-
ющим преодолевать межрегистровый голосо-
вой порог и расширять голосовой диапазон, что 
достигается путем распевания на слоги. 

Очень важно при обучении использовать 
звуковысотные жесты (высокое, среднее, низ-
кое положение руки). Движением рук показы-
ваем обучаемым то, как выше или ниже, или на 
одном нужно интонировать звуки. 

Р 
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Важно акцентировать внимание обучаемых 
и самого педагога на оптимальной организа-
ции всего певческого аппарата, которая дости-
гается соблюдением правильной осанки в пе-
нии: корпус и плечи чуть откинуты назад и без 
напряжения как бы опираются на поясничные 
позвонки, что создает условия для свободной 
работы гортани. 

Заметим, что основными приемами разви-
тия голоса, относящимися к звукообразованию, 
ритмическому ансамблю и выразительности 
исполнения являются хорошая дикция, четкое 
произношение, ритмический ансамбль темпа: 
от медленного, до быстрого. Это достигается 
ритмодекломацией (одновременной речевой 
игрой, предполагающей творческую свободу в 
интонационно ритмическом исполнении тек-
ста, а также упражнениях для исполнения, со-
интонирования музыки). 

Речевые упражнения важны, так как музы-
кальный слух развивается в тесной связи со 
слухом речевым (основой музыкального слуха). 
Базой для таких упражнений служит детский 
фольклор: считалки, потешки, прибаутки, ро-
левые игры, стишки. 

Продолжая тему, остановлюсь на традици-
онно звучащих жестах (притопах ногами, 
шлепках по бедрам, хлопках в ладоши и щелч-
ках пальцами). Дошколята без труда придумы-
вают различные варианты таких жестов, что 
активизирует их творческую деятельность. 

В совокупности по итогам работы по данной 
методике можно отметить повышение 

интереса детей к певческой деятельности, усо-
вершенствование ими специальных вокальных 
навыков (певческой установки, звукообразова-
ния, певческого дыхания, артикуляции); коор-
динацию деятельности голосового аппарата с 
основными свойствами певческого голоса 
(звонкостью, полетностью и т. п.). Дети обре-
тают навыки следования дирижерским указа-
ниям; умело используют слуховые навыки 
(навыки слухового контроля и самоконтроля за 
качеством своего вокального звучания). 

Конечно, для достижения озвученного ре-
зультата, потребуется много внимания и вре-
мени, поэтому в перспективе нужно продол-
жать совершенствование вокальных навыков в 
процессе осваивания песенного материала. 
Необходимо совершенствовать выразитель-
ность исполнения за счет мимики, тембра го-
лоса, динамических оттенков, фразировки, чи-
стоты интонации, дикции, темпа и др. навы-
ков, добиваться художественного и техниче-
ского единство исполнения произведения, вы-
являть и развивать творческий потенциал до-
школьников, расширять формы взаимодей-
ствия с семьями воспитанников в вопросах му-
зыкального образования. 
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роблема формирования у дошкольников 
представлений о пространстве и времени 

отражена в трудах Т.А. Мусейибовой, Ж. Пиаже, 
М.М. Семаго и Н.Я. Семаго и других исследова-
телей. Так, Ж. Пиаже выделил следующие типы 
пространственных представлений: топологи-
ческие, непосредственно проекционные, пред-
ставления о евклидовом пространстве [1, с. 140; 
7, с. 14]. 

Формирование пространственных пред-
ставлений является одним из важнейших раз-
делов умственного воспитания детей. Важ-
ность изучения пространственного мышления 
определяется недостаточной изученностью за-
кономерностей пространственного мышления 
у детей с тяжелыми нарушениями речи (в част-
ности, у детей с дизартрией). Хотя данная про-
блема очень актуальна, так как дети данной ка-
тегории испытывают многочисленные трудно-
сти при создании пространственных образов в 
оперировании ими. 

Пространственное мышление является не-
обходимым условием социального бытия чело-
века, формой отражения окружающего мира, 
условием успешного познания и активного 
преобразования действительности. Свободное 
оперирование пространственными образами 
представляет собой фундаментальное умение, 
которое объединяет разные виды учебной и 
трудовой деятельности [3, с. 14–17].  

Различные аспекты пространственного 
мышления и его развития в детском возрасте 
исследовали М.И. Башмаков, С.Б. Вергенко,  

Г.Д. Глейзер, Г.Н. Никитина, Ю.В. Пухначев, 
А.М. Пышкало, Б.Г. Ананьев, О.И. Галкина,  
А.А. Люблинская, Т.А. Мусейибова, А.В.Семе-
нович. Недостаточность сформированности 
пространственных представлений в дошколь-
ном возрасте напрямую влияет на уровень ин-
теллектуального 4 развития ребенка и в даль-
нейшем существенно осложняет процесс овла-
дения навыками письма, чтения, счета  
М.М. Семаго, Н.Я. Семаго [4; 8, с. 82]. 

Данное умение является необходимым 
условием жизни человека, формой отражения 
окружающего мира, условием успешного по-
знания и активного преобразования действи-
тельности. 

Дизартрия – это расстройство произноси-
тельной стороны речи, которое связано с пора-
жением центрального отдела речедвигатель-
ного анализатора и нарушением иннервации 
мышц артикуляционного аппарата. Проще го-
воря, ребенок не может в полном объеме совер-
шать движения, необходимые для речи. Дети 
со стертой дизартрией не выделяются резко 
среди своих сверстников, даже не всегда сразу 
обращают на себя внимание. Однако у них име-
ются некоторые особенности. Так, эти дети не-
четко говорят и плохо едят, так как им трудно 
жевать. Дети с дизартрией не любят и не хотят 
застегивать сами пуговицы, шнуровать бо-
тинки, засучивать рукава. Дети с дизартрией 
испытывают затруднения и в изобразительной 
деятельности. Они не могут правильно держать 
карандаш, пользоваться ножницами, 

П 
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регулировать силу нажима на карандаш и ки-
сточку. У многих детей отмечается: быстрое 
утомление, повышение саливации, наличие ги-
перкинезов мышцы лица и язычной мускула-
туры. В некоторых случаях выявляется откло-
нение языка. При дизартрии у детей наруша-
ется двигательный механизм речи за счет орга-
нического поражения центральной нервной 
системы. Структуру дефекта при дизартрии со-
ставляет нарушение всей произносительной 
стороны речи и внеречевых процессов: общей 
и мелкой моторики, пространственных пред-
ставлений и др. Структура дефекта в специаль-
ной литературе достаточно изучена. 

Изучением пространственного мышления 
занимались многие ученые, И.И. Равен, В. Косс, 
Э.Р. Кэттел, И. Скал, Ф.Е. Рыбаков, Б.Г. Ананьев, 
Е.Ф. Рыбалко, И.С. Якиманская, Л.А. Венгер, 
Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Киреенко,  
Н.П. Линькова, Б.Ф. Ломов [11].  

Данная проблема является малоизученной в 
психолого-педагогической литературе и по-
этому до сих пор является актуальной. При ди-
зартрии у детей старшего дошкольного воз-
раста нарушается пространственное мышле-
ние, что выражается в нарушении схемы тела, 
затруднена ориентировка в реальном про-
странстве, нарушена ориентировка на плоско-
сти. Поэтому на наш взгляд необходима специ-
ально организованная коррекционная работа. 

Цель: изучение особенностей организации 
логопедической работы по коррекции про-
странственных представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста с дизартрией. 

Проблема формирования у дошкольников 
представлений о пространстве и времени отра-
жена в трудах Т.А. Мусейибовой, Ж. Пиаже, 
М.М. Семаго и Н.Я. Семаго и других исследова-
телей. так, Ж. Пиаже выделил следующие типы 
пространственных представлений: топологи-
ческие, непосредственно проекционные, пред-
ставления о евклидовом пространстве [2, 
с. 140–143]. 

Пространственные представления – необхо-
димый элемент познания и всей практической 
деятельности. Развитие пространственных 
представлений начинается с внутриутробного 
периода и является важнейшим показателем 
его умственного и сенсомоторного развития.  

Формирование у ребенка пространственных 
представлений – одно из важнейших условий 
его успешности в обучении [8, с. 82]. 

Основными качественными показателями 
пространственного мышления являются: 

• Тип оперирования пространственными 
образами 

• Широта оперирования с учетом исполь-
зуемой графической основы 

• Полнота образа (преимущественное от-
ражение в нем формы, величины, простран-
ственного положения объектов). 

В старшей группе детей необходимо учить 
свободно ориентироваться на плоскости, то 
есть в двухмерном пространстве. В содержание 
понятия «ориентировка на плоскости» входит: 

• умение фиксировать местоположение 
точки на листе; 

• понимание пространственных отноше-
ний между различными предметами на листе 
бумаги; 

• умение выполнять различные практи-
ческие задания при ориентировке на плоско-
сти; 

• умение самостоятельно характеризо-
вать пространственную размещенность объек-
тов на листе бумаге, при этом пользоваться со-
ответствующей терминологией; 

• умение ориентироваться на листе бу-
маги в клетку [7, с. 14]. 

Формирование ориентировки в двухмерном 
пространстве начинается с обучения детей раз-
мещать предметы в указанном направлении: 
слева направо или справа налево, снизу вверх 
или сверху вниз. 

В исследовании участвовали дети в количе-
стве 5 человек старшей группы. Эксперимен-
тальная работа включала констатирующий 
этап эксперимента. 

Проанализировав содержательный компо-
нент основных образовательных программ по 
подразделу «Формирование пространственных 
представлений», мы выделили следующие 
уровни развития пространственных представ-
лений у детей старшего дошкольного возраста: 

Для выявления уровня сформированности 
пространственных представлений были ис-
пользованы методики:  

1. «Установление обыденных предметно-
пространственных отношений» автора С.Д. За-
брамной [2, с. 140–143]; 

2. «Диагностика пространственных пред-
ставлений о взаимоотношении внешних объек-
тов и тела» авторов Н.А. Семаго, М.М. Семаго [4, 
5]. 

По результатам методики «Установление 
обыденных предметно-пространственных от-
ношений», предложенная С.Д. Забрамной мы 
выявили, что большинство детей успешно 
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используют житейские представления и зна-
ния в осмысливании расположения предметов 
в пространстве по отношению друг к другу, по-
нимают смысл пространственных отношений, 
правильно обозначают пространственное рас-
положение предметов относительно друг друга 
по картинке, умеют ориентироваться на листе 
бумаги. Однако, у некоторых детей возникают 
проблемы с определением местонахождения 
предметов, используя специальные термины. 

Результаты методики «Диагностики про-
странственных представлений о взаимоотно-
шении внешних объектов и тела» выявили, что 
определять расположение предметов по отно-
шению к себе, к другим предметам, находя-
щимся в трехмерном пространстве, детям 
легче, чем в двухмерном (на картинке). Од-
нако, дети затрудняются в определении распо-
ложения предмета по отношению к другому че-
ловеку. 

Таким образом, по результатам проведен-
ных методик «Установление обыденных пред-
метно-пространственных отношений» С. Д. За-
брамная и «Диагностика пространственных 
представлений о взаимоотношении внешних объ-
ектов и тела» Н. Семаго, М. Семаго. Средний 
показатель по 2 методикам детей, имеющих 
высокий уровень развития пространственных 
представлений не выявлено, у 4 детей (40%) – 
средний уровень, один ребенок (20%) имеют 
низкий уровень развития пространственных 
представлений. 

Полученные данные подтверждают необхо-
димость проведения коррекционной работы. 

Анализируя результаты диагностических 
методик, мы пришли к пониманию ряду выво-
дов: 

Организуя игровую деятельность, мы за-
крепляем, углубляем и расширяем простран-
ственные представления детей. Дидактические 
игры включаются непосредственно в содержа-
ние образовательной деятельности как одного 
из средств реализации программных задач. 
Место дидактической игры в структуре занятий 
по формированию элементарных математиче-
ских представлений определяется возрастом 
детей, целью, назначением, содержанием за-
нятия. Она может быть использована в каче-
стве учебного задания, упражнения, направ-
ленного на выполнение конкретной задачи 
формирования представлений. Дидактические 
игры также уместны и в конце занятия с целью 
воспроизведения, закрепления ранее изучен-
ного. В повседневной деятельности 

дидактические игры могут использоваться в 
режимных моментах (на прогулке, во время 
выполнения культурно-гигиенических проце-
дур и т. д.), в самостоятельной деятельности, 
включаться в различные виды деятельности 
(например, трудовую).  

Игры на формировании ориентировки в 
окружающем пространстве с системой отсчета 
«от себя»: «Что где находится?», «Кто стоит 
внизу, наверху», «Заводная кукла», «Скажи 
наоборот». Игры на формирование ориенти-
ровки в окружающем пространстве с системой 
отсчета «от другого» и «от объекта»: «Что изме-
нилось?», «Где я сяду». Игры на восприятие 
пространственных отношений между предме-
тами: «Волшебное дерево», «Что где стоит?», 
«Давай меняться». Для формирования ориен-
тировки в пространстве с системой отсчета «от 
другого» может использоваться известная игра 
«Да-нет», цель которой формирование умения 
определять пространственное положение 
предмета. Задания могут быть различного 
плана, например: «Я загадала предмет, а вы с 
помощью вопросов должны определить его ме-
стонахождение». Дети задают вопросы: «Этот 
предмет находится справа? Справа у окна? 
Справа у розы? В шкафу? На верхней полке?» и 
т. д. 

Для усвоения детьми правил поведения пе-
шехода на улице, связанных с умением ориен-
тироваться в направлениях направо и налево, 
рекомендуют игры «Правильно улицу прой-
дешь – в новый дом придешь, ошибешься – в 
старом останешься», «Правильно пройдешь – 
другой флажок возьмешь», «Передай пакет». 
Задание в этих играх заключается в том, чтобы 
каждый ребенок правильно прошел по тро-
туару, придерживаясь правой его стороны, или, 
переходя улицу, посмотрел сначала налево, а 
дойдя до середины улицы, - направо. 

Во время специально организованных физ-
культурных занятий и на прогулке также ис-
пользуются специальные игровые упражнения 
и кратковременные игры, направленные на 
развитие пространственных представлений. В 
подвижной игре можно не только развивать и 
закреплять приобретаемые навыки ориенти-
ровки в пространстве, но и значительно расши-
рять их. 

Подвижные игры на формирование про-
странственных представлений: «Найди и про-
молчи», «Найди, где спрятано!», «Найди фла-
жок!», «Найди свой домик», «Где звенит коло-
кольчик?», «Если все мы встанем в круг, мяч 
тебе я брошу, друг». Например, в игре 
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«Вратарь», целью которой является закрепле-
ние умения ориентироваться ребенка в правой 
и левой сторонах, развитие быстроты реакции, 
точности движения, взрослый бросает мяч ре-
бенку, одновременно предупреждая ребенка, 
куда должен лететь мяч, а ребенок должен сде-
лать вратарское движение в заданном направ-
лении. При этом двигательная деятельность 
подкрепляется словесно в занимательной 
форме: ребенок говорит: «Вратарем зовусь не 
зря: мяч всегда поймаю я», а педагог ему отве-
чает «Раз, два, три – Справа (слева, прямо) мяч, 
смотри!». 

В старшей группе можно предложить игру 
«Куда пойдешь и что найдешь?»: дети делают 
выбор из 4 направлений, задание одновре-
менно выполняют несколько человек. Далее 
проводят игры «Найди предмет», «Найди фла-
жок», «Путешествие», «Разведчики». Игровое 
действие здесь также поиск спрятанной иг-
рушки (вещи). Но теперь ребенку предлагают в 
процессе активного передвижения изменять 
направление, например, дойти до стола, повер-
нуть направо, дойти до окна, повернуть налево, 
дойти до угла комнаты и там найти спрятанную 
игрушку. 

Вначале, проводя эти игры, педагог дает 
указания в ходе действия: «Дойди до стола. По-
вернись направо. Дойди до окна. Повернись 
налево и т. д.». Каждое указание он делает то-
гда, когда уже выполнено предыдущее, причем 
называние предмета должно следовать после 
того, как ребенок уже изменил направление 
движения, иначе дети ориентируются только 
на предмет, а не на указанное направление. 
Проведение таких игр целесообразно ограни-
чить небольшой площадью, а по мере накопле-
ния детьми опыта площадь может быть увели-
чена до размеров всей групповой комнаты или 
участка. Постепенно увеличивают количество 
заданий на ориентировку и изменяют порядок 
их предложения. 
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ровень культуры общества сильно зависит 
от освоения и использования индивидуаль-

ных человеческих возможностей. В концепции 
общечеловеческих культурных ценностей осо-
бое внимание уделяется здоровью и физиче-
ской форме. 

Формирование личности происходит в об-
щественной сфере: в работе, обучении, в обще-
нии с другими людьми. Физическая культура 
оказывает влияние на становление личности и 
социальных взаимоотношений. 

Физическая культура представляет собой 
часть общественной культуры, являясь резуль-
татом человеческой деятельности и методом 
физического совершенствования. Она воздей-
ствует на важные аспекты личности и их спо-
собности, развиваясь под воздействием воспи-
тания, активности и окружающей среды. Физи-
ческая культура удовлетворяет социальные по-
требности в общении, развлечениях и самовы-
ражении через социально-активную деятель-
ность. Её цель – укрепление здоровья и форми-
рование всесторонне развитой личности. 

Значительную роль в формировании лично-
сти играет физическая культура. Большинство 
социальных ситуаций возникают в сфере спор-
тивной деятельности, способствующей разви-
тию жизненного опыта и формированию си-
стемы ценностей. 

В настоящее время спорт становится неотъ-
емлемой частью развития личности и здоро-
вого образа жизни. Общество активно внедряет 

физическую активность в повседневную жизнь, 
стремясь укрепить организм, сохранить здоро-
вье и повысить трудоспособность, а также 
предотвратить хронические заболевания [1]. 
Вопросы развития физической культуры и 
спорта всегда остаются актуальными как в 
нашей стране, так и во всем мире. 

Человеческое развитие в истории тесно свя-
зано с высокой физической активностью, необ-
ходимой для выживания, биологического и об-
щественного прогресса. Становление культуры 
и формирование личности рассматриваются 
как сложные процессы, включающие духовные 
аспекты, знание и углубление физиологической 
культуры. 

Процесс становления и развития культуры, 
формирование себя в качестве социального су-
щества, считается не только духовной работой 
человека, но и знанием, и углублением физио-
логической культуры, его физиологического 
становления и воспитания. Я считаю, что чело-
век в первую очередь обязан волноваться не о 
совершенствовании собственного тела, а о раз-
витии и становлении личности, которая в буду-
щем станет осознанно беспокоиться и об улуч-
шении тела. Из этого можно сделать вывод, что 
занятия спортом развивают гармоничного, 
многогранного человека, и абсолютно не так 
важно в каком облике будет представлена дан-
ная спортивная работа. 

Улучшение персональных природных 
свойств личности с использованием 

У 
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физической культуры и спорта считается одной 
из многообещающих и перспективных линий 
развития людей в ближайшем будущем. Важно 
отметить, что природные данные и личностные 
качества равномерно подвергаются влиянию 
занятий спортом. Общественные мотивации 
для занятий спортом делают его не только сред-
ством улучшения физического состояния, но и 
важным «инструментом» формирования 
стержня личности. 

Физическая культура рассматривается как 
независимая сфера культуры, возникшая в от-
вет на потребности общества в двигательной 
активности. Её влияние на формирование и 
развитие личности подчеркивается, особенно в 
контексте спортивной деятельности, которая 
приносит жизненный опыт и формирует цен-
ностную систему. 

Спорт предстает как «школа» для развития 
мужества, характера, силы и воли. Различные 
виды физической активности способствуют 
развитию характерных черт, таких как само-
дисциплина, выносливость, инициативность. 
Физическая активность также влияет на мысли-
тельные процессы, требуя продуманных стра-
тегий и анализа в ходе соревнований. 

Спорт может сыграть ключевую роль в раз-
витии людей, сталкивающихся с ментальными 
проблемами. Известно, что у данной группы 
населения сложности в установлении контак-
тов с окружающим миром из-за особенностей 
нейрорегуляторных структур. Физическая ак-
тивность для людей с особенностями в разви-
тии представляет собой нечто большее, чем 
просто социальная или спортивная активность. 
Инклюзивный спорт помогает этим людям не 
оставаться в одиночестве со своими пробле-
мами. Для них спорт является катализатором, 
стимулирующим стремление к новым достиже-
ниям и подтверждающим, что, преодолевая 
трудности, они способны к большему, чем 
вчера, и становятся лучшей версией себя с каж-
дым днем. 

Особое значение для человека имеет состоя-
ние его самочувствия, которое зависит от био-
логических и социальных факторов. Практиче-
ски любое заболевание легче предупредить, 
чем лечить, и физическая культура и массовый 
спорт играют важную роль в профилактике 
многих заболеваний, таких как ожирение, ги-
пертония, депрессия, тревожные расстройства, 
остеохондроз и др. 

Вовлечение всего населения, особенно мо-
лодежи, в занятия спортом рассматривается 

как ключевая цель и фактор всестороннего и 
гармонического развития личности. Физиче-
ская культура и спорт предоставляют возмож-
ности для развития не только физических, но и 
нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных и трудовых качеств человека. Занятия 
спортом положительно влияют на функцио-
нальные возможности организма, особенно в 
детском и юношеском возрасте, когда они спо-
собствуют формированию и развитию орга-
низма. 

Физическая культура и спорт имеют важное 
значение также в работе с взрослым населе-
нием, представляя собой средство оздоровле-
ния и защиты от отрицательных последствий 
научно-технического прогресса, который часто 
сопровождается снижением двигательной ак-
тивности в трудовой деятельности и повсе-
дневной жизни. 

Спорт предоставляет отличные возможно-
сти для здорового досуга, отдыха и развлече-
ний. Это особенно заметно в мировом спорте, 
где главная цель – не только достижение выда-
ющихся спортивных результатов [2]. 

Функция социальной интеграции и социа-
лизации личности в контексте спорта представ-
ляет собой сильный мотиватор для участия лю-
дей в общественной жизни, сплачивая и объ-
единяя их в группы, организации, союзы и 
клубы на основе общих интересов. Спорт зани-
мает важное место в международных отноше-
ниях, вырастая до глобальных масштабов, а 
инициативы, такие как «спорт для всех» и 
Олимпийское движение, становятся масштаб-
ными интернациональными явлениями. Сего-
дня физическая культура и спорт проникают во 
все сферы человеческой деятельности, являясь 
общепризнанными ценностями как для обще-
ства в целом, так и для каждого отдельного че-
ловека. 

Спорт является естественным «мостиком», 
позволяющим соединить биологическое, соци-
альное и духовное развитие человека воедино. 
Более того, он выступает как первичный и фун-
даментальный элемент культуры, формирую-
щийся в человеке. 

Исследования показывают, что физическая 
культура имеет значительное воздействие на 
организм, психику и социальный статус чело-
века. Исторически физическая культура фор-
мировалась в ответ на потребности общества в 
полноценной физической подготовке членов 
всего общества, необходимой для успешного 
труда на протяжении всей жизни. Со временем, 
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с развитием систем образования и воспитания, 
физическая культура стала базисным элемен-
том формирования двигательных навыков и 
способностей человека. 

В наше время физическая культура и спорт 
представляют собой многогранное, мно-
гофункциональное общественное явление. Это 
разъясняется тем, что представленная сфера 
деятельности непосредственно касается важ-
нейшей роли, а именно, функции воспитания и 
последующего становления личности человека, 
который считается ключевым элементом про-
изводительных сил передового общества. Фи-
зическое движение осуществляется под непо-
средственным воздействием социальных отно-
шений, складывающихся меж людьми. Оно 
проникает не только в область культуры, но и в 
иные важнейшие стороны жизнедеятельности 
человека: политику, экономику, быт и т.п. Фи-
зической культуре и спорту, как явлению обще-
ственной жизни, характерны не только специ-
фические, но и общекультурные, а также воспи-
тательные и оздоровительные функции [3]. По 
своей природе спорт, несмотря на свойствен-
ную ему состязательность, гуманен, поскольку 
он способствует полноценному развитию лич-
ности, помогает раскрывать непознанные ещё 
способности, возможности и неведомые ран-
ние резервы человеческого организма, закреп-
ляет дух и волю, закладывает и укрепляет нрав-
ственные принципы, помогает искоренять в че-
ловеке вредные привязанности и пристрастия. 

Физическая культура и спорт «принимают» 
нас такими, какие мы есть и делают нас лучше. 
Не принципиально увлекаетесь вы профессио-
нальным спортом или занимаетесь для себя, 
важно то, что вы хотите добиться, какой резуль-
тат ожидаете и что готовы сделать для осу-
ществления поставленной цели. Здоровый и 
активный образ жизни важен, нужен и полезен 
для фигуры, бодрости, здоровья, энергии, дис-
циплины, умственной деятельности, само-
оценки, настроения и для сохранения молодо-
сти. 

Физическая культура и спорт стали неотъем-
лемой частью здорового образа жизни. Осмыс-
ленный распорядок дня, здоровое питание, ак-
тивность и процедуры по закаливанию направ-
лены на максимальную мобилизацию защит-
ных сил организма, обеспечивая тем самым 

здоровье и долголетие. Здоровый образ жизни 
не только укрепляет здоровье, но также способ-
ствует гармоничной эволюции личности. 

В мире резко возрос интерес к физической 
культуре как ценности на общественном и ин-
дивидуальном уровне, формируя новые тен-
денции в развитии общественного мнения и 
мотиваций к изучению и применению ценно-
стей физической культуры. Эти аспекты стано-
вятся неотъемлемой частью образования и 
фундамента высоконравственной личности [4]. 

В России за последние десятилетия возник и 
укрепился новый социальный феномен – ак-
тивный интерес к здоровому образу жизни. 
Этот интерес выражается в экономической за-
интересованности граждан в сохранении и 
улучшении физического здоровья, рассматри-
ваемого как ключевой элемент благополучия 
общества. 
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аскетбол – командный вид спорта, и в игре 
участвуют две команды. Основная цель бас-

кетбольного матча – набрать очки, забросив 
мяч в кольцо (корзину), и помешать команде 
соперника сделать то же самое. Гол засчитыва-
ется в два очка, три – если забит за пределами 
установленного лимита. Игрок, на котором был 
совершен фол (в результате неоправданного 
физического контакта) другим игроком, полу-
чает от одной до трех попыток штрафного 
броска (в зависимости от обстоятельств нару-
шения). Успешный штрафной бросок оценива-
ется в одно очко. 

Баскетбольный матч начинается в центре 
площадки, когда судья подбрасывает мяч вы-
соко вверх, и по одному игроку от каждой ко-
манды соревнуются за право владения мячом. 
Команда, которая ловит мяч или владеет им, 
называется атакующей командой, в то время 
как команда, не имеющая мяча, называется за-
щищающейся командой. 

Атакующая команда играет с намерением 
пропустить мяч через кольцо соперника или 
забить полевой гол после перемещения мяча 
по площадке путем паса или дриблинга, соблю-
дая фиксированный набор баскетбольных пра-
вил. 

Стандартная американская баскетбольная 
площадка имеет форму прямоугольника раз-
мером 50 футов (15,2 метра) на 94 фута (28,7 
метра). На корте есть различные разметки, 
включая центральный круг, полосы для штраф-
ных бросков и линию из трех точек, которые 
помогают регулировать игру. Ворота, или кор-
зина, диаметром 18 дюймов (46 см), 

подвешиваются к щитам на каждом конце пло-
щадки. Металлический бортик корзины нахо-
дится на высоте 10 футов (3 метра) над полом. 
В профессиональной игре щит представляет 
собой прямоугольник шириной 6 футов (1,8 
метра) и высотой 3,5 фута (1,1 метра), изготов-
ленный из прозрачного материала, обычно 
стекла; в колледже его высота может состав-
лять 4 фута (1,2 метра). Международные корты 
несколько различаются по размеру и марки-
ровке. Сферический надувной мяч имеет раз-
меры от 29,5 до 30 дюймов (74,9-76 см) в окруж-
ности и весит от 20 до 22 унций (567-624 
грамма). Покрытие – кожа или композиция. 

Правила, регулирующие ход игры, основаны 
на пяти принципах Нейсмита, требующих 
большого и легкого мяча, с которым нужно об-
ращаться руками; никакого бега с мячом; от-
сутствие ограничений в получении мяча игро-
ком во время игры; никакого личного кон-
такта; и горизонтальные, возвышенные во-
рота. 

Правила подробно изложены руководя-
щими органами нескольких видов спорта и 
охватывают игровую площадку и оборудова-
ние, официальных лиц, игроков, подсчет очков 
и хронометраж, фолы, нарушения и другие во-
просы. Официальные лица включают рефери и 
двух судей при игре в колледже (двух рефери и 
начальника команды при игре в НБА), двух тай-
меров и двух счетоводов. Один игрок в каждой 
команде выступает в качестве капитана и гово-
рит от имени команды по всем вопросам, каса-
ющимся официальных лиц, таким как толкова-
ние правил. Профессиональные, 

Б 
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международные и школьные игры делятся на 
четыре периода, студенческие игры – на два. 

Если вы хотите заниматься спортом, кото-
рый поможет вам оставаться в форме, баскет-
бол – идеальный выбор, поскольку он приносит 
немало пользы для здоровья. 

Способствует здоровью сердечно-сосуди-
стой системы. Баскетбол полезен для здоровья 
сердца! Поскольку вы продолжаете двигаться, 
частота сердечных сокращений увеличивается. 
Это также помогает повысить выносливость, 
что важно, когда вы хотите убедиться, что ваше 
сердце здоровое. Это поможет снизить риск 
инсульта и сердечных заболеваний в дальней-
шей жизни. 

Сжигает калории. Все быстрые боковые дви-
жения, бег и прыжки дают вам аэробную 
нагрузку, которая, в свою очередь, может по-
мочь вам сжечь много калорий. За каждый час 
занятий баскетболом человек весом 165 фунтов 
может рассчитывать сжечь около 600 калорий, 
в то время как человек весом 250 фунтов может 
рассчитывать на сжигание примерно 900 кало-
рий. 

Укрепляет кости. Физические нагрузки, свя-
занные с этим потрясающим видом спорта, по-
могают улучшить и укрепить кости, и повысить 
их плотность. Любая физическая активность, 
связанная с нагрузкой, способствует формиро-
ванию новой костной ткани, а это, в свою оче-
редь, делает кости более крепким. С баскетбо-
лом укрепляются как мышцы, так и кости, по-
скольку это физическая активность, которая 
включает в себя напряжение мышц и прижатие 
их к костям. 

Укрепляет иммунную систему. Занятие бас-
кетболом или любым другим видом спорта, по-
могает снизить стресс. Когда стресс снижается, 
у вас появляется больше энергии и сосредото-
ченности для выполнения задач. Это также де-
лает вас более общительным, что, в свою оче-
редь, помогает предотвратить депрессию. Ко-
гда стресс снижается, ваша иммунная система 
также получает поддержку. 

Обеспечивает силовые тренировки. Играя в 
баскетбол, вы получаете отличную тренировку 
всего тела. Это помогает в развитии мышечной 
массы. Это может помочь развить нижнюю 
часть спины, шею, дельтовидные мышцы, тра-
пециевидные и основные мышцы. Это также 
укрепляет ваши ноги, а такие движения, как 
бросок и дриблинг, помогают укрепить руки, 
мышцы кистей и сгибатели запястий. 

Способствует умственному развитию. Бас-
кетбол может быть быстро развивающейся иг-
рой, требующей больших физических навыков, 
но это также интеллектуальная игра, которая 
требует от вас напряженного мышления. Это 
требует от вас наличия стратегии и большой со-
средоточенности, чтобы вы могли точно и 
быстро оценивать действия на площадке и 
принимать эффективные решения с мячом. 
Это также требует от вас тренировки, чтобы вы 
могли постоянно наблюдать за своими сопер-
никами и товарищами по команде и быстро 
принимать решения, основываясь на их дей-
ствиях. 

Улучшает координацию и моторику. Баскет-
бол требует отличной зрительно-моторной ко-
ординации, а также координации всего тела. 
Когда вы занимаетесь этим видом спорта, он 
дает вам тренировку, помогающую развить эти 
навыки. Дриблинг тренирует координацию рук 
и глаз, а отражение пропущенных ударов тре-
нирует координацию всего тела. 

Развивает самодисциплину и концентра-
цию. Как и в других видах спорта, при игре в 
баскетбол необходимо соблюдать правила. 
Нарушение этих правил может привести к 
штрафным санкциям как для вас, так и для ва-
шей команды. Игра требует целеустремленно-
сти и мотивации. Она помогает вам развить 
дисциплину, что важно, поскольку побуждает 
вас быть более конкурентоспособными и в то 
же время справедливыми. Она также помогает 
вашему разуму сосредоточиться и быть бди-
тельным. 

Улучшает осознание пространства и тела. 
Баскетбол – это игра, которая улучшает вос-
приятие пространств. Вам нужно знать, где вы 
находитесь, чтобы нанести идеальный удар 
или эффективно сыграть в защите. Когда у вас 
будет представление о пространстве и теле, вы 
будете точно знать, где вам нужно находиться, 
когда ваш товарищ по команде или соперник 
делает бросок или передает мяч. Когда улучша-
ется ваше восприятие пространства, это также 
помогает поддерживать равновесие. 

Повышает уверенность в себе. Одно из луч-
ших преимуществ игры в баскетбол заключа-
ется в том, что она действительно повышает 
уверенность в себе. Хороший игрок и член от-
личной команды могут творить чудеса, повы-
шая вашу самооценку и помогая вам обрести 
больше уверенности в себе. Когда ваша уверен-
ность повышается, ваша вера в свои навыки 
также возрастает. Уверенность в себе 
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позволяет вам смотреть на жизнь с улучшен-
ным настроем и оказывает положительное вли-
яние на каждый аспект вашей жизни. 

Быстрый темп игры в баскетбол делает ее 
одной из самых захватывающих игр в мире для 
игры и просмотра. Тот факт, что она предостав-
ляет множество преимуществ, является отлич-
ным бонусом. Это отличная игра как для взрос-
лых, так и для детей. Если вы хотите зани-
маться видом спорта, который приносит вам 
множество преимуществ, как физических, так 
и умственных, то этот вид спорта для вас. 
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од физической культурой понимается 
часть культуры, заключающая в себе нор-

мативы, ценности и знания, применяемые об-
ществом для физико-интеллектуального раз-
вития и улучшения параметров двигательной 
человеческой активности, формирования здо-
рового образа жизни (ЗОЖ) [1]. 

Согласно исследованиям ученых, резервы 
человеческого организма могут позволить до-
жить до 150 лет, но этого не происходит в связи 
с нарушениями и погрешностями людей, вы-
зывающих факторы риска, уменьшающих че-
ловеческую жизнь: 

• малая двигательная активность (гипо-
динамия); 

• нарушения в питании и переедание; 
• алкоголизм; 
• наркомания; 
• курение; 
• психологические стрессы. 
Перечисленные выше факторы способ-

ствуют не только сокращению человеческой 
жизни, но и старению, а также появлению раз-
ного рода патологических процессов в орга-
низме. 

Внедрение в школы и университеты физи-
ческой культуры станет основным залогом 
надежного обеспечения ЗОЖ с молодого воз-
раста: ядром ЗОЖ является именно нормиро-
ванная двигательная активность [3]. 

Благодаря медико-биологическим аспектам 
становится возможным в ходе спортивной дея-
тельности определить параметры и динамику 
развития организма, а также определить спо-
собы и механизмы совершенствования двига-
тельных навыков, их способности к физиче-
ским нагрузкам. Данные аспекты позволяют 

узнать также о функциональных возможностях 
организма благодаря чему становится проще 
подобрать тот или иной вид физической 
нагрузки для определенного человека. 

В физкультурной деятельности такие пара-
метры становятся ядром в целях определения 
типа и количества физических нагрузок, а 
также интенсивности и периодичности самих 
тренировок. Физико-спортивная деятельность 
контролируется именно указанными выше ас-
пектами, т.к. благодаря им не причиняется 
вред здоровью, но происходит его укрепление 
за счет грамотно спланированных тренировок, 
чередуются которые с отдыхом [2]. 

Ученые благодаря проведенным исследова-
ниям смогли установить, что физкультурная 
деятельность способствует повышению про-
дуктивности и в учебной деятельности. К при-
меру, в настоящее время школьная и универси-
тетская политика включает в учебный процесс 
мониторинг состояния здоровья школьни-
ков/студентов. Образовательные программы в 
области физической культуры в школах и уни-
верситетах продолжают совершенствоваться 
путем использования новых технологий или 
разработкам новых теоретико-практических 
пособий, основанных на свежих исследова-
ниях [1]. 

Вкратце рассмотрим основные параметры 
медико-биологических аспектов. 

Питание. Энергетические ресурсы воспол-
няются благодаря поступлению извне в орга-
низм питательных веществ, участвующих в по-
строении клеток и тканей органов, что стано-
вится возможным благодаря питанию. Во 
время физических нагрузок рекомендуется 

П 
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придерживаться трио простых правил, входя-
щих в ядро ЗОЖ: 

• суточный рацион должен быть сбалан-
сированным по всем питательным веществам; 

• соблюдение режима питания в соответ-
ствии с временем и количеством порций; 

• соблюдение энергетического баланса 
между поступающей пищей и израсходованной 
энергией. 

Массаж. Массаж широко используется как 
для лечения, так и при подготовке спортсменов 
к соревнованиям Различные приемы массажа и 
самомассажа действуют на нервную систему 
по-разному: одни успокаивают (поглаживание, 
растирание), другие возбуждают (поколачива-
ние, рубление, похлопывание). 

Самоконтроль – это регулярные наблюде-
ния занимающегося за состоянием своего здо-
ровья, физическим развитием, физической 
подготовленностью, их изменением под влия-
нием регулярных занятий физическими 
упражнениями и спортом. 

Данные самонаблюдений условно можно 
подразделить на субъективные (определяемые 
вашим личным отношением) и объективные 
(характеризующиеся данными каких-либо из-
мерений, в том числе с помощью приборов). К 
субъективным относятся такие, как 

настроение, самочувствие, аппетит, сон, жела-
ние заниматься, переносимость нагрузки, по-
тоотделение, нарушение режима, наличие бо-
левых ощущений и т.д. 

К объективным критериям самоконтроля 
физического состояния можно отнести пульс 
до и после тренировки, динамику изменения 
ЧСС во время занятия, динамику восстановле-
ния ЧСС и артериального давления, частоту 
дыхания, ЖЕЛ, определение длины и массы 
тела и т.д. 

Утомление – временное снижение работо-
способности. 

Иммунитет – невосприимчивость орга-
низма к инфекционным заболеваниям и ядо-
витым веществам антигенной природы. 

Стресс – состояние психического напряже-
ния. 

Восстановление – процесс, происходящий в 
организме человека после прекращения ра-
боты и заключающийся в постепенном пере-
ходе физиологических и биохимических функ-
ций не только к исходному состоянию, но и к 
повышенной работоспособности. 

К средствам восстановления относятся: ак-
тивный отдых, физиопроцедуры, массаж, спе-
циальное питание, фармакология (витамины и 
т.п.), аутогенная тренировка. 

 
Рис. Внешние проявления стресса 
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Таким образом, медико-биологические ас-
пекты играют важную роль в развитии орга-
низма и сохранения здоровья, а также способ-
ствуют увеличению продолжительности жизни 
человека. 
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воевременная профилактика нарушений 
осанки позволит не допустить развития 

многих заболеваний. Причем, предупредить 
формирование неправильной осанки легче, 
чем проводить ее коррекцию. 

При негативном воздействии ряда факторов 
осанка может легко нарушаться особенно в дет-
ском возрасте, когда она только формируется. 
Задача формирования осанки относится к важ-
нейшим задачам физического воспитания де-
тей. В связи с этим, актуальность исследования 
заключается в решении целого ряда проблем, 
связанных с профилактикой нарушений 
осанки. 

Существуют внешние и внутренние фак-
торы, которые влияют на состояние опорно-
двигательного аппарата. В частности, по мне-
нию Г.Н. Докучаевой к внутренним факторам, 
определяющим осанку, относятся тонические и 
фазно-тонические свойства мышц, фиксирую-
щих позу [3]. То есть, степень развития различ-
ных мышечных групп в значительной мере 
определяет качество осанки. Общая слабость 
мышц, дисгармоничное развитие телосложе-
ния, нередко бывает причиной так называемых 
функциональных нарушений осанки, в частно-
сти, во фронтальной плоскости. 

При благоприятных условиях развития 
осанка формируется и стабилизируется уже в 
первые возрастные периоды развития 

индивида, но не остается неизменной. Специа-
листы отмечают, что «индивидуальная» осанка 
передается по наследству. Наряду с этим ряд 
авторов убеждают, что доминирующую роль 
играют воспитание и систематическое воздей-
ствие физических упражнений. Однако и здесь 
не все так просто. Выполнение детьми одно-
сторонних упражнений удобной рукой и ногой, 
например, на уроках физической культуры или 
во время активного отдыха ведет к нарушению 
осанки. 

Данное исследование проводилось с целью 
разработки приемов профилактики нарушения 
осанки у детей во фронтальной плоскости в 
процессе уроков физической культуры. 

В исследовании использовались следующие 
методы: анализ и обобщение литературных ис-
точников и документальных материалов, педа-
гогическое наблюдение, тестирование, педаго-
гический эксперимент, методы математиче-
ской статистики. 

Экспериментальная часть исследования 
проводилась на базе общеобразовательной 
школы №15 г. Губкина, где были организованы 
две группы – экспериментальная и контроль-
ная, по 9 человек в каждой: 5 мальчиков и 4 де-
вочки. 

Для получения фактических данных о нали-
чии асимметрии в работе рук и ног проводи-
лось предварительное тестирование в 2 этапа: 

С 
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• первый, контроль за проявлением при-
родной асимметрии; 

• второй, контроль за проявлением при-
обретенной асимметрии. 

На первом этапе занимающимся предлага-
лось выполнить тестовые упражнения, реко-
мендованные Е.Б. Сологуб, которые не свя-
занны с физкультурно-спортивной деятельно-
стью и позволяют выявить природную мотор-
ную асимметрию [2]. 

На втором этапе предлагалось выполнить 
контрольные упражнения, которые применя-
ются в практике физического воспитания, поз-
воляют выявить приобретенную асимметрию: 

• на определение ведущей руки: бросок 
мяча в цель, бросок мяча на дальность расстоя-
ния, динамометрия кисти; 

• на определение ведущей ноги: удар но-
гой по мячу с поражением цели, тройной мно-
госкок, приседание на одной ноге («пистолет»). 

В результате обработки данных 1 этапа 
предварительного обследования установлено, 
что из всех испытуемых в контрольной группе 
а) у мальчиков выявлено: в работе рук 5 прав-
шей, а левшей и амбидекстров нет; в работе ног 
2-е правшей, 2-е левшей, 1 амбидекстр; б) у де-
вочек в работе рук 2-е правшей, 2-е левшей; в 
работе ног 3-е правшей, 1 левша. 

В экспериментальной группе выявлено: а) у 
мальчиков 5 правшей; в работе ног 2-е прав-
шей, 2-е левшей, 1 амбидекстр; б) у девочек в 
работе рук 4 правши; в работе ног 2-е правшей, 
2-е левшей. 

Проблема заключается в том, что воздей-
ствие преимущественно на ведущую конеч-
ность, как отмечалось в результате наблюде-
ний уроков физической культуры, ведет к уси-
лению асимметрии в работе опорно-двигатель-
ного аппарата. Это не согласуется с требовани-
ями оздоровительной направленности уроков 
физической культуры, так как может спровоци-
ровать деформацию осанки. Данное обстоя-
тельство явилось предпосылкой для разра-
ботки приемов профилактики нарушения 
осанки у детей во фронтальной плоскости в 
процессе уроков физической культуры в 3 
классе. Проверка эффективности данных прие-
мов в методике проведения уроков физической 
культуры в 3-х классах общеобразовательной 
школы осуществлялось в условиях педагогиче-
ского эксперимента в течение 4-х месяцев. 

Экспериментальные приемы сглаживания 
моторной асимметрии применялись в соответ-
ствии с задачами уроков. Средствами были 

физические упражнения, применяемые в прак-
тике физического воспитания младших школь-
ников. 

В экспериментальной методике были 
предусмотрены задания на раздельную работу 
правой и левой рук и ног. Сглаживание мотор-
ной асимметрии достигалось, как доказано 
Е.Б. Сологуб, дополнительной нагрузкой в объ-
ёме на 5-10% на неведущую конечность по 
сравнению с ведущей конечностью [2].  

Поскольку ведущие конечности у учащихся 
различные (правши, левши), то был использо-
ван индивидуально-дифференцированный 
подход, т.е. каждый учащийся занимался по 
индивидуальной программе. 

Каждый урок имел традиционную трехчаст-
ную структуру.  

В частности, в основной части урока, осу-
ществлялось обучение детей различным эле-
ментам легкой атлетики (прыжки в длину с раз-
бега, метание мяча на дальность с места, мета-
ние мяча в цель), баскетбола (передача мяча в 
парах, ведение мяча на месте и в ходьбе), по-
движным играм (круговая эстафета, салки, эс-
тафета с ведением баскетбольных мячей). В 
рамках решения этих задач детям приходилось 
выполнять различные броски, прыжки, много-
скоки. Данные упражнения выполнялись с 
условием увеличения нагрузки на неведущую 
конечность. Например, при выполнении мно-
госкоков дети делали 10 прыжков на ведущей 
ноге и 11-12 прыжков на неведущей конечно-
сти. 

Для достижения лучшей результативности 
сглаживания моторной асимметрии у младших 
школьников предполагалось выполнение 
упражнений в виде домашних заданий. Необ-
ходимым условием применения упражнений 
является их выполнение на ведущую и неведу-
щую стороны. 

Для определения эффективности примене-
ния экспериментальных приемов в методике 
уроков в обеих группах проводилось тестиро-
вание до и после педагогического экспери-
мента. Для лучшей информативности экспери-
ментальная и контрольная группы были разде-
лены по половому признаку на мальчиков и де-
вочек. 

В обработке полученных данных использо-
вались два подхода: 

• расчет достоверности различий показа-
телей в работе правой и левой рук и ног в 
начале и в конце эксперимента, что позволило 
определить наличие асимметрии; 
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• расчет достоверности среднего приро-
ста в показателях силовой, скоростно-силовой 
и координационной подготовленности млад-
ших школьников. 

По результатам полученных данных можно 
заключить, что: 

• в обеих группах (экспериментальной и 
контрольной) и у мальчиков, и у девочек выяв-
лена моторная асимметрия на статистически 
достоверном уровне в контрольных упражне-
ниях на руки; 

• в контрольных упражнениях на ноги ни 
у одной из групп моторная асимметрия не про-
явилась из-за почти равного количества детей 
с правой и левой ведущей ногой; 

• статистически достоверного сглажива-
ния моторной асимметрии не произошло ни в 
одном контрольном упражнении, ни в одной из 
групп, однако в экспериментальной группе и у 
девочек, и у мальчиков четко обозначилась 
тенденция сглаживания моторной асиммет-
рии, о чем свидетельствуют показатели вели-
чины средней разности в работе правой и ле-
вой стороны. Для получения статистически до-
стоверных результатов сглаживания асиммет-
ричности в развитии опорно-двигательного 
аппарата во фронтальной плоскости педагоги-
ческий эксперимент надо проводить предпо-
ложительно не менее года.  

• в контрольной группе и у мальчиков, и 
у девочек в некоторых упражнениях произо-
шло ухудшение показателей моторной 

асимметрии (бросок мяча в цель, динамомет-
рия кисти и т. д.); 

• прирост показателей физической под-
готовленности произошел в обеих группах и у 
мальчиков, и у девочек. Лучший прирост пока-
зателей произошел у детей экспериментальной 
группы в упражнениях на неведущую конеч-
ность, особенно это, проявилось у мальчиков. 
Связано это, прежде всего с недостаточным 
развитием не ведущей стороны у детей из-за 
малой физической нагрузки. В контрольной 
группе повышение показателей физической 
подготовленности детей произошло более рав-
номерно в работе обеих сторон. 

Анализ полученных результатов в целом 
свидетельствует об эффективности примене-
ния приемов, направленных на профилактику 
нарушения осанки у детей во фронтальной 
плоскости в процессе уроков физической куль-
туры. 
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