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THE ESSENTIAL COMPONENTS OF TEACHING VOCABULARY FOR 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
 
Abstract. The purpose of this article is to study the essential components of vocabulary teaching for secondary 

school students. This fosters a self-sufficient and independent personality, possessing a diverse array of interests, 
as well as the ability to proficiently engage in cross-cultural communication through the use of a foreign language. 
The article discusses the results of a survey conducted among secondary school students in order to study the effec-
tiveness of vocabulary expanding methods in English lessons. 

 
Keywords: vocabulary, secondary school students, education, teaching methods, pedagogy. 
 
Introduction 
The research of foreign languages represents a 

critical avenue within contemporary vocational 
formation. The objective of such education is to 
cultivate a human actor capable of operating 
within an immense stream of information, pos-
sessing the capacity to engage with diverse literary 
materials, and adapt at mastering novel technolo-
gies [1]. As part of this development, teachers must 
foster their students' imaginative abilities, thereby 
promoting creative thinking as an integral compo-
nent of their growth. The cultivation of an active, 
autonomous, and adaptable persona that can ef-
fectively engage in cross-cultural communication 
via a foreign language not only is a valuable out-
come of language teaching, but also its main goal. 

Literature review 
Vocabulary is a vital constituent of linguistic 

communication, playing a profound role in human 
existence. It facilitates the exchange of infor-
mation and ideation between interlocutors, allow-
ing for the expression of thoughts, feelings, and 
the shaping of worldviews and cultural identities. 
Vocabulary comprises semiotic units possessing 
diverse significations and functions, deployed 
across diverse contextual domains and spheres of 
lived experience. Lexical complexity and speciali-
zation is contingent upon multifarious determina-
tive factors. The lexicon influences 

communicative acts, cognitive processes, and be-
havioral patterns, constituting identities and so-
cial positionalities. As the fundamental building 
blocks of oral expression, the role of the lexicon in 
foreign language acquisition is equally as signifi-
cant as phonological and grammatical competen-
cies [4]. It serves to transmit and receive the sub-
stance of utterances. Fundamentally, it is through 
vocabulary that notions are conveyed via its nom-
inative capacity, permeating all realms of life to re-
flect not solely objective realities but also imagi-
native conceptualizations [2]. In other words, vo-
cabulary represents an integral link between the 
world of ideas and empirical reality. Ultimately, it 
is the words and terms constituting the lexicon 
that transmit the immediate subject of thought.  

When acquiring a foreign language, learners 
face difficulties related to vocabulary, which can 
make it challenging to master the four language 
skills of listening, speaking, reading and writing. 
For example, students may know how to pro-
nounce a word but not know its written form or 
know the meaning of a word but not how to use it. 
Therefore, the process of mastering a word is com-
plex and according to Nation «What is Involved in 
Knowing a Word» (2001) [3] there are three differ-
ent essential aspects: form, the next one is mean-
ing and use of the word; it can be represented in 
the figure illustrated below (fig. 1).  
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Fig. 1. What is involved in knowing a word? 

 
When the teacher understands the aspects of a 

word, namely form, meaning and use, it allows 
him/her to identify students' strengths and weak-
nesses in English in terms of these three aspects of 
vocabulary knowledge [3]. In order for students to 
learn new vocabulary more effectively, the teacher 
should emphasize which aspect of the word is ac-
quired better. After all, if a student has a rich vo-
cabulary, it allows him/her to feel confident, to ex-
press his/her thoughts and ideas more richly and 
makes him/her convincing and professional when 
communicating with other people.  

That is why the goal of expanding students' vo-
cabulary is an essential educational task not only 
in the subject area, but also in school education in 
general. Thus, vocabulary development is a com-
plex problem of education. Possession of a rich vo-
cabulary will allow a student to realize his/her ed-
ucational potential in the majority of disciplines. 
  Theneed for constant vocabulary development is 
also conditioned by the fact that the word, being 
the central unit of language, performs the most 
important function of a resource with the help of 
which the cognition of reality is carried out. 
Thanks to words, a child gains knowledge of the 
world, communicates, develops his/her thinking 
and intellect [5].  

Methods 
To indicate the main difficulties that exist and 

are needed to be improved, the online-question-
naire was modelled. The online questionnaire 

consisted of five questions aimed at identifying the 
lexical difficulties that secondary school students 
may be faced with. Participants were 7th grade 
Russian female students between the ages of 12-13 
years old. The received data helped to analyse pos-
sible causes and ways of improving the teaching 
process. The overall aim of the questionnaire is to 
identify the students’ specific difficulties, their fa-
vourite lexical exercises and least favourite in the 
process of vocabulary acquisition. The focus group 
consisted of 9 members who studied a foreign lan-
guage (English) in the group. 

The questionnaire was held in an online form, 
using the survey software «Google Form». The 
questionnaire consisted of closed questions. The 
questionnaire was aimed at gaining quantitative 
data for further analysis. 

Results 
The research results will be provided by data 

from the questionnaire and statistical analysis. Ac-
cording to the received data (fig. 2), the first ques-
tion «What do you find most difficult when mem-
orising new words?» showed us that the majority 
find spelling to be the most difficult aspect when 
memorizing new words, as it accounts for 44.4% of 
the responses. Pronunciation and usage in context 
are tied as the second most challenging aspects, 
each with 22.2% (or two students), and meaning is 
considered the least difficult, with 11.1% (or one 
student). 
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Fig. 2. Results of the focus group 

 
The objective of the second question was to 

concerns the methods used by students to improve 
vocabulary memorization. From the chart, we can 
conclude that among the students, there are two 
equally preferred methods for memorizing new 
words: using online dictionaries or context, and 
using repetition and contextual memorization, 
each favored by 44.4% of the participants. In con-
trast, a significantly smaller portion of the re-
spondents (11.1%) prefer expanding their vocabu-
lary by reading books and articles in English. This 
data suggests a preference for immediate, applied 
learning techniques, such as contextual usage and 
repetitive memorization, over indirect learning 
through reading.  

The third question contained information 
about how students rated their vocabulary level. 5 
students describe their knowledge «I know a lot of 
words, but rarely use them during the lessons», 3 
students evaluate their level «I think my vocabu-
lary is limited, I find it difficult to express my 
thoughts during the lessons» and only one student 
chose the answer «I know a lot of words and often 
use them during the lessons».  

Results of the questionnaire (questions 4-5). 
This block of questions was aimed at identify-

ing students' preferred and disliked memorization 
exercises. The following responses were received: 
the most popular vocabulary-related exercise 
among the respondents is word association games, 
with 8 out of 9 participants (88.9%) favoring it. The 
second most popular activity is crossword puzzles, 
which is preferred by 6 out of 9 respondents, rep-
resenting 66.7%. Synonym and antonym match-
ing, as well as reading comprehension exercises 
with new vocabulary, both have 3 out of 9 partici-
pants (33.3%) enjoying them. No respondents 
chose word roots and prefixes/suffixes exercises as 
their favorite. It can be concluded that the 

respondents show a clear preference for word as-
sociation games and crossword puzzles over other 
vocabulary exercises. Based on the bar graph pre-
sented, the least favorite vocabulary-related exer-
cises among the respondents are «Word roots and 
prefixes/suffixes exercises», with 5 out of 9 re-
sponses, accounting for 56.9%. The next least fa-
vorite is «Reading comprehension exercises with 
new vocabulary», with 4 responses (44.4%), fol-
lowed by «Word association games» and «Synonym 
and antonym matching», each with 3 responses 
(33.3%). «Crossword puzzles» are the least selected 
as a least favorite activity with only 2 responses 
(22.2%). 

Discussion 
Discussion is based on the results of the ques-

tionnaire held and evaluated in the Section Re-
sults. 

One of the study results is that there is a range 
of vocabulary levels among the students surveyed. 
While some students feel confident in their vocab-
ulary knowledge and usage, others struggle to ex-
press themselves during lessons due to limited vo-
cabulary. This highlights the importance of ongo-
ing vocabulary development and support for stu-
dents who may need extra assistance in this area.  

Another key moment that teachers should take 
into consideration is that among the respondents, 
using online dictionaries or context and reading in 
English are equally popular methods for learning 
new words, while a smaller percentage relies on 
repetition and contextual memorization tech-
niques. Moreover for better and more effective vo-
cabulary acquisition, teachers should use word as-
sociation games and crossword puzzles, as they 
were chosen as one of the most favorite among 
students.  
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Conclusion 
The study shows that the main challenges of 

the target learners are difficulties related to pro-
nunciation and usage of words in context. Teach-
ers and instructors can enhance the teaching strat-
egies by implementing interactive technologies 
and activities, as evidenced by the obtained data. 
The incorporation of teaching strategies should be 
linked to the thorough planning of individual les-
sons. 

From a practical view point, the study provided 
data on the issues of most favorite exercises and 
least favorite among students, highlighted the im-
portance of vocabulary teaching, and noted the 
difficulties students may encounter during this 
process.  

Further investigations are needed to find out 
which exercises and other tools lead to better ac-
quisition of new vocabulary. 
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Аннотация. Цель данной статьи заключается в исследовании основных компонентов обучения лек-
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ваются результаты опроса, проведенного среди учащихся средней школы, с целью изучения эффективно-
сти методов расширения лексического запаса на уроках английского языка.  
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Аннотация. В данной статье изучены особенности социально-психологической адаптации молодых 

специалистов в системе инклюзивного образования, проанализированы качества личности и профессио-
нальные умения, которыми необходимо обладать при работе в системе инклюзивного образования. Про-
ведено эмпирическое исследование. Разработана профилактическая психолого-педагогическая программа 
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олодые специалисты в сфере образова-
ния – это выпускники педагогических ВУ-

Зов и СУЗов, которые начинают свою профес-
сиональную карьеру с периода адаптации в об-
разовательной организации. От успешной дея-
тельности на данном этапе во многом зависит, 
останется ли специалист в профессии, не разо-
чаруется ли в выбранном пути.  

Большинство образовательных учреждений 
предлагает систему инклюзивного образова-
ния. Социально-психологическая адаптация 
молодого специалиста в системе инклюзивного 
образования обуславливается профессиональ-
ной готовностью к педагогической деятельно-
сти с детьми с особыми образовательными по-
требностями. Работа в инклюзивной среде тре-
бует умения сотрудничать с коллегами, роди-
телями и специалистами по инклюзивному об-
разованию, а также видеть в каждом ученике 
его индивидуальные потребности. Поддержка 
со стороны опытных коллег и специалистов, а 
также готовность к постоянному профессио-
нальному росту и развитию играют важную 
роль в успешной адаптации молодых специа-
листов в образовательных учреждениях. 

Актуальность данной темы заключается в 
том, что многие молодые специалисты си-
стемы образования уходят из образовательных 
организаций в первые годы работы. Одна из 

причин – не справился с трудностями в период 
адаптации. 

Проблема исследования состоит в том, что 
необходимо способствовать успешной соци-
ально-психологической адаптации молодых 
специалистов в системе инклюзивного образо-
вания.  

Цель исследования: выявить основные фак-
торы, влияющие на успешную социально-пси-
хологическую адаптацию молодых специали-
стов и разработать психолого-педагогическую 
поддержку по повышению эффективности 
этого процесса в системе инклюзивного обра-
зования. 

Объект: адаптация молодых специалистов. 
Предмет исследования: особенности соци-

ально-психологической адаптации молодых 
специалистов в системе инклюзивного образо-
вания. 

Задачи исследования: изучить теоретические 
основы социально-психологической адапта-
ции молодых специалистов в системе инклю-
зивного образования; обобщить представления 
о социально-психологической адаптации; про-
анализировать специфику адаптации молодых 
специалистов в системе инклюзивного образо-
вания; провести эмпирическое исследование 
особенностей социально-психологической 
адаптации молодых специалистов в системе 
инклюзивного образования; разработать 

М 
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психолого-педагогические рекомендации для 
успешной социально-психологической адапта-
ции молодых специалистов в системе инклю-
зивного образования. 

Впервые проблема эффективности способов 
адаптации молодых педагогов была рассмот-
рена в работах зарубежных психологов 
З.Фрейда и Д. Карнеги, а также была представ-
лена в научных трудах таких российских и со-
ветских ученых как Л.С. Выготский, Э.Ф. Зеер, 
Е.А. Рябоконь, Е. Г. Черникова. Адаптацию мо-
лодых специалистов рассматривали в своих ра-
ботах следующие авторы: Г. С. Никифоров,  
А. А. Налчаджян, А. А. Реан, А. К. Маркова,  
Ш. А. Амонашвили, П. П. Блонский, Н. В. Кузь-
мина, Ю. Н. Кулюткин, А. С. Макаренко,  
А. В. Мудрик, Б. П. Невзоров, М. М. Поташник, 
В. А. Сластенин, В. А. Сухомлинский, С. Н. Чи-
стякова, Ю. К. Бабанский, А. Н. Ходаков и дру-
гие.  

Вопросы формирования готовности педаго-
гов к работе в условиях инклюзивного образо-
вания рассматривали И. В. Возняк, Л. М. Ко-
брина, О. С. Кузьмина, И. Н. Хафизуллина,  
В. В. Хитрюк, А. Я. Чигрина, Ю. В. Шумиловская, 
E. Fitzsimons, Sh. Hardiman и другие. 

Эмпирическая база исследования: молодые 
специалисты инклюзивных образовательных 
учреждений городов Сочи и Екатеринбурга в 
количестве 36 человек.  

Цель проведения эмпирического исследова-
ния заключается в изучении особенностей со-
циально-психологической адаптации молодых 
специалистов в системе инклюзивного образо-
вания. 

Инклюзивная среда получает активное раз-
витие на всех ступенях обучения детей. Тем са-
мым для эмпирического исследования было 
сформировано три группы респондентов, кото-
рые были разбиты по следующим направле-
ниям: воспитатели дошкольных образователь-
ных учреждений; педагоги общеобразователь-
ных и частных школ; коррекционные специа-
листы (психологи, логопеды и дефектологи) [4]. 

В ходе эмпирического исследования были 
использованы следующие диагностические ме-
тодики: методика диагностики социально-пси-
хологической адаптации К. Р. Роджерса и  
Р. А. Даймонда; методика «Интегральная удо-
влетворенность трудом» А.В. Барташева; анке-
тирование «Удовлетворенность системой ин-
клюзивного образования». 

Таким образом, выбранные диагностиче-
ские методики позволят эмпирическим 

способом получить оценку социально-психо-
логической адаптированности молодых специ-
алистов, которые осуществляют свою профес-
сиональную деятельность в условиях инклю-
зии. Это будет выступать в дальнейшем как ос-
нова для формирования соответствующей про-
граммы с целью повышения уровня адаптиро-
ванности молодых специалистов.  

Полученные результаты можно полагать как 
достоверные, поскольку все испытуемые пока-
зали в ходе исследования по данной методике 
низкий уровень лжи, то есть расположенного 
ниже зоны неопределенности. В целом анализ 
результатов показывает на высокий уровень 
зрелости личности, что дает возможность по-
нимать низкий уровень лжи в качестве дове-
рия, а не как демонстративную открытость. 

По методике диагностики социально-пси-
хологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монда были получены следующие результаты: 
молодые специалисты во всех трех группах 
имеют выше среднего уровня социальной 
адаптивности и психологической зрелости, они 
интегрированы в своем социальном окружении 
и готовы поддерживать оптимальный баланс 
между социальными требованиями и самореа-
лизацией. 

По методике «Интегральная удовлетворен-
ность трудом» полученные данные показали, 
что наибольшая общая удовлетворенность тру-
дом обнаруживается в группе испытуемых кор-
рекционных специалистов – 22,2 балла. Инте-
рес к работе выступает как ведущий мотив 
адаптированности молодых специалистов осу-
ществлять профессиональную деятельность в 
инклюзивном образовательном процессе, для 
коррекционных специалистов он составляет 
5,2 балла, для учителей – 4,8 балла, и самый 
наименьший показатель в этой оценке принад-
лежит воспитателям, составив 3,8 балла. Удо-
влетворенность взаимоотношениями с сотруд-
никами также признается молодыми специа-
листами в качестве одного из наиболее веду-
щих факторов, которые способствуют их 
успешной адаптации в работе. Среднее значе-
ние этой оценки для коррекционных специали-
стов составляет 5,1 балл, для учителей – 4,8, для 
воспитателей – 4,7. Наименьшие баллы были 
показаны по элементу профессиональной от-
ветственности. Полученные средние показа-
тели по воспитателям – 0,8, учителям – 1,5 и 
коррекционным специалистам – 1,7 указывают 
на то, что они средне оценивают те ситуации, 
когда не удается выполнить возлагаемую на 
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них работу, тем самым можно указать на то, 
что часто они сталкиваются с трудными ситуа-
циями, а также перезагрузкой своего рабочего 
времени. 

Можно сделать вывод о том, что удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью в 
системе инклюзивного образования не пред-
ставляется как достаточно полная. Это все ока-
зывает свое влияние на снижение уровня адап-
тированности молодых специалистов, которые 
осуществляют свою профессиональную дея-
тельность в условиях инклюзии. 

Для повышения уровня адаптированности 
была разработана профилактическая психо-
лого-педагогическая программа сопровожде-
ния молодого специалиста в период адаптации 
в образовательной организации «Пусть то, о 
чем мечтаем – сбудется».  

Программа психолого-педагогического со-
провождения молодых специалистов, как мы 
уже убедились, по результатам тестовых зада-
ний, и эмпирического исследования востребо-
вана в среде педагогов. Педагогические работ-
ники нуждаются в профессиональном подходе, 
профессиональное сообщество помогает раз-
вивать свои компетенции, повышать уровень 
своих знаний. Программа предназначена для 
молодых специалистов, стаж работы которых 
не превышает трёх лет.  

Цель программы способствовать успешной 
адаптации молодого специалиста в образова-
тельной организации. 

Задачи: способствовать развитию професси-
ональных компетенций молодого специалиста; 
подобрать формы работы с молодыми специа-
листами для их успешной адаптации; способ-
ствовать сплочению коллектива молодых спе-
циалистов; продиагностировать профессио-
нальные компетенции у молодых специали-
стов; разработать план мероприятий для моло-
дых специалистов; оказание помощи в приоб-
ретении навыков практической деятельности; 
предупредить наиболее типичные ошибки, 
противоречия и затруднения в организации 
учебных занятий и внеурочной деятельности в 
школе, а также при общении с родителями и по-
иск возможных путей их преодоления; способ-
ствовать актуализации креативности мышле-
ния и творческого потенциала у молодых спе-
циалистов; способствовать сохранению эмоци-
ональной устойчивости молодых специали-
стов. 

Молодой специалист сталкивается на своем 
профессиональном пути с трудностями. Автор 

программы – молодой специалист и при напи-
сании работы основывалась не только на науч-
ные источники, но и на жизненный опыт. Из 
опыта, можно говорить о следующих трудно-
стях: сложности в общении с родителями 
школьников (так как, чаще всего, родители 
старше и получается возрастной барьер); орга-
низация дисциплины на уроках; использова-
ние несколько форм работы во время урока; ор-
ганизация рабочего времени; понимание с ка-
кими вопросами и к кому можно обратиться с 
тем или иным вопросом; контролирование 
эмоций при неуспешной деятельности и дру-
гие. 

Отличительная особенность данной про-
граммы состоит в том, что одной из задач явля-
ется сплочение коллектива и для ее решения 
запланированы систематические тренинговые 
встречи молодых специалистов, также упор де-
лается на творчество.  

Занятия творчеством могут быть очень по-
лезны для людей, которые хотят выразить свои 
эмоции и идеи через художественные формы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при выполнении плана мероприятий данная 
программа поспособствует успешной адапта-
ции молодых специалистов.  

У молодого педагога сформируется потреб-
ность в постоянном пополнении педагогиче-
ских знаний, сформируется гибкость мышле-
ния, умение моделировать и прогнозировать 
воспитательно-образовательный процесс, рас-
кроется творческий потенциал. Программа 
«Пусть то, о чем мечтаем – сбудется» поможет 
более успешно адаптироваться начинающим 
педагогам, позволит быстрее найти ответы на 
сложные для новичка вопросы, быстрее до-
биться успеха в работе с детьми и в общении с 
коллегами и родителями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье изучается сущность дистанционного образования, специфика дистанционных 
образовательных технологий. Выявлены особенности образовательной технологии, проанализированы 
принципы организации дистанционного образования. Конкретизированы цели применения дистанцион-
ных образовательных технологий в вузе, возможности для их разработки посредством разнообразных об-
разовательных платформ. Приведен анализ образовательных технологий на примере платформ Moodle 
и еTutorium, выявлены наиболее востребованные методы, приемы и инструменты организации дистан-
ционного обучения, к основным из которых отнесены – элементы геймификации учебного процесса, спо-
собы персонализации обучения, автоматизации образования, приемы достижения максимальной интер-
активности учебной деятельности. 

 
Ключевые слова: дистанционные обучение, дистанционные образовательные технологии, высшее об-

разование, образовательная платформа, информационно-коммуникационные технологии. 
 

еобходимость внедрения дистанционных 
образовательных технологий в систему 

высшего образования обусловлена важностью 
обеспечения непрерывности процесса обуче-
ния, внедрения комплекса инновационных ин-
формационно-коммуникационных средств для 
оптимизации всех этапов получения образова-
ния.  

Экспертами четко определяются преимуще-
ства дистанционного обучения (ДО) в вузе, 
например, предоставление «благоприятных 
возможностей для реализации индивидуаль-
ных образовательных технологий и макси-
мальной индивидуализации учебного про-
цесса», включая потенциал дополнительных 
образовательных программ» [9, с.5]. 

В исследовании А.Ю. Моревой сформулиро-
вана суть ДО как «обучения, опосредованного 
комплексом инновационных образовательных 
технологий, позволяющих преподавателю и 
обучающимися территориально находиться в 

разной локации» [6, с.1]. Базовые компоненты 
в его структуре: «системы коммуникации; пе-
дагогические технологии; кадровые ресурсы; 
системы управления образовательным процес-
сом» [6, с.1]. 

Дистанционное обучение также называют 
электронным обучением с применением ди-
станционных образовательных технологий. Та-
кая трактовка сути данного образовательного 
процесса (ОП) указывает на обязательное нали-
чие в его структуре комплекса «информацион-
ных и телекоммуникационных инструментов» 
как связующего звена между субъектами обра-
зования, делающих возможным «непрерыв-
ность процесса обучения в сочетании с лич-
ностно-ориентированным подходом к обуче-
нию» [9, с.5].  

Мы проанализировали основные принципы 
организации ДО, представленные в трудах ис-
следователей [2, 5, 9] (рис. 1). 

 

Н 
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Рис. 1. Принципы организации ДО 

 
Для определения сути современных дистан-

ционных образовательных технологий обра-
тимся к теоретическому конструкту «образова-
тельная (педагогическая) технология». 

Анализ ряда трактовок, представленных в 
исследованиях Г.К. Селевко, В.П. Беспалько, 
М.В. Кларина, И.П. Подласого, Г.А. Берулавы, 
позволил нам выявить сущностные его харак-
теристики: 

1) Система средств обучения и воспита-
ния, выступающих как «содержательная тех-
ника реализации учебного процесса» [3].  

2) Совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, обуславливающих качествен-
ный уровень воспитанности и необходимых 
для достижения образовательных целей. 

3) Сумма методов и средств образователь-
ной деятельности, объединенных «единой ме-
тодологической платформой» [1]. 

Следовательно, образовательная техноло-
гия представляет собой «системный метод ор-
ганизации образовательного процесса с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их вза-
имодействия» [1].  

Говоря о целях применения дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ), отметим, 
что к основным из них относят: совершенство-
вание традиционных форматов педагогиче-
ской деятельности и образования в целом; 
внедрение инновационных методов организа-
ции обучения на основе включения возможно-
стей информационно-коммуникационного 

оснащения интерактивного взаимодействия 
преподавателя и студента. 

К наиболее востребованным ДОТ относят те 
образовательные средства, которые способны 
обеспечить академическую мобильность обу-
чающегося, а также его максимальную вовле-
ченность в образовательный процесс. К ним, 
прежде всего, относят информационно-комму-
никационные образовательные технологии, в 
том числе с использованием виртуальных сер-
висов. Благодаря возможностям разнообраз-
ных образовательных платформ становится 
возможным образование в рамках виртуальной 
информационной среды, обеспечивающей реа-
лизацию всех обозначенных выше принципов 
реализации ДО: доступности, открытости, гиб-
кости, интерактивности и т.д. 

В исследовании А.А. Березиной представлен 
анализ существующих дистанционных образо-
вательных технологий, к основным из которых 
автор относит, такие как: «процессные, струк-
турно-функциональные, стадиальные, по-
этапно-ситуационные и компетентностные» 
[2]. Из данной классификации следует, что ДОТ 
нацелены на организацию целостного педаго-
гического процесса в электронной образова-
тельной среде, а также создание понятной си-
стемы обучения (в том числе самостоятельной 
работы), комплекса интерактивных инстру-
ментов, методов управления, координации и 
контроля осуществления учебной и исследова-
тельской деятельности студентов при 
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организации ДО 
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доступа, 

динамичности, 
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прохождении разных модулей определенной 
образовательной программы. 

Дистанционные образовательные техноло-
гии активно реализуются посредством включе-
ния в ОП разнообразных специализированных 
образовательных платформ. 

В исследовании Р.Д. Кулибековой и соавто-
ров [5] обоснована значимость использования 
образовательных платформ в организации ДО. 
Данные электронные ресурсы представляют 
собой совокупность интерактивных средств 
обучения, возможностей реализации образова-
тельных программ в удалённом режиме: про-
ведение вебинаров, веб-конференций, само-
стоятельной работы в соответствии с разрабо-
танным маршрутом образовательной деятель-
ности и т.д. В настоящее время существует 
определенный перечень образовательных 
платформ [7], которыми с успехом пользуются 
российские вузы для реализации ДО. К ним 
можно причислить такие, как: Moodle, 
еTutorium, GetCourse, Google Classroom и т.д. К 
дистанционным технологиям также следует 
отнести средства организации учебных комму-
никаций: мессенджеры Zoom, Skipe; облачные 
сервисы: Яндекс, Google; коммуникационные 
сервисы «ВКонтакте» и другие. 

Одна из наиболее востребованных образо-
вательных платформ в системе высшего обра-
зования – Moodle [8], на базе которой возможно 
организовывать как полностью дистанцион-
ный, так и смешанный подход к обучению. 
Платформа имеет ряд преимуществ: 

− бесплатный доступ к программному 
обеспечению (ПО); 

− наличие в структуре возможностей си-
стемы Open Sourse для генерации дополни-
тельных модулей обучения; 

− широкий выбор образовательных фор-
матов в рамках ДОТ (тестирование, видеокон-
ференции и т.д.); 

− наличие встроенных редакторов разра-
ботки авторских курсов по учебным дисципли-
нам; 

− возможности легко осуществлять функ-
ции контрольно-оценочной деятельности 

благодаря разработанной системе аналитики и 
отчетности; 

− наличие мобильного приложения. 
Moodle, как открытая образовательная плат-

форма, располагает обширным перечнем ре-
сурсов и мероприятий для вовлечения студен-
тов и их адаптации к разным форматам обуче-
ния [8]. К основным функциям площадки отно-
сят оптимизацию процессов организации он-
лайн-обучения в вузе посредством ряда ДОТ, 
например создания шаблонов учебных планов 
для определенных групп студентов, внедрения 
элементов геймификации в учебный процесс 
(таблиц лидеров, интерактивных игр, вирту-
альных монет и т.д.) Также важны функции ре-
ализации социального онлайн-обучения за 
счет поощрения множества интерактивных 
форм совместного обучения с помощью веб-
конференций, инструментов саморефлексии и 
экспертной оценки. 

Дистанционные образовательные техноло-
гии на платформе Moodle нацелены также на 
формирование ряда информационно-комму-
никационных компетенций обучающихся, а 
также их умений самостоятельно выстраивать 
свою образовательную технологию. Это стано-
вится возможным благодаря таким инструмен-
там и ресурсам, как: 

− разнообразию форматов учебных зада-
ний и видов деятельности; 

− доступной и понятной обратной связи 
(автоматизированным процессам рассылки, 
мобильных оповещений и т.д.); 

− простой системы навигации на пло-
щадке, реализации инструментов экономии 
времени и действий субъектов образователь-
ной деятельности; 

− технологиям учета учебных достиже-
ний (аналитике), позволяющей осуществлять 
мониторинг успешности пройденных заданий 
и т.д. 

Среди платных образовательных платформ, 
используемых для организации ДО в вузе, за-
служивает внимания платформа еTutorium [7], 
преимущества которой представлены на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. Возможности в реализации ДОТ платформы еTutorium [7] 

 
Анализ электронных образовательных плат-

форм и используемого комплекса ДОТ позво-
ляет сделать вывод, что они нацелены на орга-
низацию образовательного процесса в онлайн-
формате с привлечением совокупности ИКТ, 
инструментов и ресурсов, обеспечивающих ин-
терактивное взаимодействие, как с учебным 
материалом, так и субъектов образования друг 
с другом. ДОТ выполняют функцию средств ре-
ализации всех аспектов ОП: мотивации обуча-
ющихся, развития их компетенций в рамках 
предмета и ИКТ-компетенций; умения осу-
ществлять мониторинг в рамках самостоя-
тельно организуемой траектории учебной дея-
тельности. 

Мы согласны с мнением С.В. Дусенко и соав-
торов, которые отмечают, что к трендам элек-
тронного обучения следует отнести «внедре-
ние в ОП элементов геймификации и персона-
лизированного обучения» [4, с.26]. Методы, 
применяемые для этого на образовательных 
платформах, также относятся к актуальным 
ДОТ. Также в рамках реализации ДО наиболее 
востребованными образовательными техноло-
гиями становятся «технологии активного, про-
ектного и проблемного обучения, включение 
интегрированных образовательных программ, 
формирование лабораторий нового типа с 
включением инноваций и ИКТ» [4, с.28].  

Подводя итоги исследования, отметим, что 
внедрение современных дистанционных обра-
зовательных технологий в ОП вуза способ-
ствует реализации принципов непрерывности 
и доступности образования для широкого круга 
обучающихся; делает возможным реализацию 
разнообразных форматов интерактивного 

обучения с привлечением инновационных ин-
струментов вовлечения и адаптации студентов 
в электронной образовательной среде, а также 
автоматизацию многих операций учебного 
процесса. Помимо данных преимуществ, бла-
годаря внедрению ДОТ, происходит активиза-
ция самостоятельной работы студентов, разви-
тие их исследовательских способностей и рас-
ширение круга возможностей для самообразо-
вания. 

Для качественной реализации дистанцион-
ного образования и комплекса ДОТ вуз должен 
создать надежную электронную информаци-
онно-образовательную систему с комплексом 
средств оптимизации всех видов учебного со-
трудничества. В частности, необходим выбор 
надежных образовательных платформ для ор-
ганизации различных форматов ДО, а также 
достаточно высокий уровень компетентности 
преподавательского состава для реализации 
образовательной деятельности в дистанцион-
ном формате с привлечением ИКТ. 
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 первых дней жизни ребенок сталкивается с 
многообразием окружающего мира (люди, 

предметы, события). Формирование гармо-
нично развитой личности невозможно пред-
ставить без воспитания эмоций и чувств ре-
бенка. Взрослые, прежде всего родители, не 
только знакомят малыша со всем тем, что его 
окружает, но всегда в той или иной форме вы-
ражают свое отношение к вещам, поступкам, 
явлениям с помощью интонаций, мимики, же-
стов, речи.  

Актуальность темы для современной психо-
логической практики заключается в том, что 
проблема развития и нарушения эмоциональ-
ной сферы ребенка и причины ее нарушения 
встают перед психологами – практиками в до-
школьных образовательных учреждениях, вос-
питателями и родителями, однако эффектив-
ных решений, технологий, рекомендаций су-
ществует недостаточно. Одной из основных за-
дач психологической службы дошкольного об-
разования на современном этапе является со-
провождение становления личности ребенка, 
поскольку многие основные его свойства и лич-
ностные качества складываются именно в дан-
ный период жизни. От того, что будет происхо-
дить с ним в это время, во многом зависит все 
его последующее развитие. В последние годы 
увеличилось число тревожных детей, отличаю-
щихся повышенным беспокойством, неуверен-
ностью, эмоциональной неустойчивостью, и 
поэтому проблема эмоциональной сферы, и в 
особенности ее коррекции, в настоящее время 

наиболее актуальна. Задержка психического 
развития у детей проявляется в замедленном 
созревании эмоциональной и волевой сфер, в 
недостаточном развитии мотивации и позна-
вательной деятельности, обусловливая возник-
новение общих и специфических трудностей в 
обучении (Защиринская О.В.).  

В последние годы широкое распростране-
ние получает инклюзивное образование. Вклю-
чение ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, а дети с задержкой психиче-
ского развития относятся к таким детям, в нор-
мальную среду, в том числе и образовательную, 
считается важным. Этот процесс закреплён на 
законодательном уровне – 43 ст. Конституции 
Российской Федерации, Законе Российской Фе-
дерации, в Письме Минобразования Россий-
ской Федерации от 16 января 2002 года. Инклю-
зивное образование позволяет ребенку, не-
смотря на его особенности в развитии, жить 
полноценной жизнью наравне с другими 
людьми, быть включенным во все процессы об-
щественной жизнедеятельности. Поэтому так 
важно помочь ребенку адаптироваться в со-
циум, уметь сотрудничать, договариваться, 
взаимодействовать со сверстниками и взрос-
лыми.  

Эмоциональный опыт человека изменяется 
и обогащается в процессе развития личности в 
результате сопереживаний, возникающих в об-
щении с другими людьми, при восприятии 
произведений искусств, под влиянием средств 
массовой информации. Эмоции выступают в 

С 
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роли регуляторов человеческого общения, 
влияя на выбор партнеров общения и опреде-
ляя его. Необходимо, чтобы у дошкольника с 
задержкой психического развития было сфор-
мировано умение устанавливать связь с собе-
седником, анализировать его сообщения, адек-
ватно реагировать на них, умело использовать 
вербально-невербальные средства общения.  

Цель исследования – изучить особенности 
и апробировать программу развития эмоцио-
нальной сферы детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. 

Объект исследования – эмоциональная 
сфера детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – условия развития 
эмоциональной сферы детей дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития. 

Гипотеза состоит в том, развитие эмоцио-
нальной сферы детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития будет эф-
фективным при использовании коррекционно-
развивающей программы в системе дошколь-
ного образования и при совместной деятельно-
сти взрослого и ребенка. 

Новизна исследования состоит в том, что 
была разработана коррекционно-развивающая 
программа, в которой были использованы со-
временные методы и приемы для развития 
эмоциональной сферы у детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического 
развития. Полученные данные могут быть ис-
пользованы для практической деятельности 
воспитателей, психологов, дефектологов, рабо-
тающих в системе инклюзивного образования, 
а также применяться в виде практических ре-
комендаций и помочь родителям в развитии 
эмоциональной сферы ребенка с задержкой 
психического развития. 

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, результаты данной работы помо-
гут разобраться в особенностях развития эмо-
циональной сферы детей с задержкой психиче-
ского развития и позволит педагогам выстраи-
вать свою работу, реализовывать коррекци-
онно-развивающую программу для развития 
эмоциональной сферы и преодоления проблем 
в общении. 

Ряд современных авторов указывали на 
наличие наиболее распространенных проблем 
эмоционально-волевой сферы в дошкольном 
возрасте, среди которых особенно выделяются 
агрессия и тревожность (Г. Бреслав, Ю. М. Ми-
ланич, А. М. Прихожан, А.Н Веракса).  

Исследование проводилось на базе МДОУ 
детский сад компенсирующего вида  
№** г. Сочи. Выборку составили дети 6-7 лет в 
количестве 20 человек, имеющие диагноз «за-
держка психического развития». Из них 13 
мальчиков, 7 девочек. Помимо основного диа-
гноза «Задержка психического развития» у де-
тей имеются дополнительные нарушения со 
стороны опорно-двигательного аппарата 
(ОДА), синдром дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ), задержка речевого развития 
(ЗРР). С детьми ежедневно проводится коррек-
ционно-развивающая работа как в групповой, 
так и в индивидуальной форме. Детям оказы-
вают помощь квалифицированные педагоги, 
дефектолог, психолог, логопед. Проводятся му-
зыкальные и физкультурные занятия. Также 
родители водят детей на различные дополни-
тельные занятия- бассейн, художественная и 
музыкальная школа, различные занятия кор-
рекционного направления. 

В работе использовались диагностические 
методики: методика «Наблюдение» (Г.А.Урун-
таева), методика «Диагностика эмоциональной 
сферы дошкольника» (автор Л. П. Стрелкова); 
Методика «Изучение понимания эмоциональ-
ных состояний людей, изображённых на кар-
тинке» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина), ме-
тодика «Линеограмма» (Н.Д.Денисова).  

Проведя исследование, цель которого опре-
деление уровня развития эмоциональной 
сферы детей с задержкой психического разви-
тия и обработав результаты можно сделать за-
ключения: у этих детей наблюдается неста-
бильность эмоциональных реакций, неустой-
чивость внимания, чрезмерная возбудимость, 
саморегуляция своего поведения и целена-
правленность действий дается им с трудом, от-
сутствует понимание чувств другого. В незна-
комой ситуации или в новой обстановке дети 
часто проявляют агрессию или повышенную 
тревожность. 85 % детей не умеют контролиро-
вать свои эмоции, проявлять заботу, эмпатию, 
сострадание, часто решают спорные вопросы с 
позиции силы – кулаками, кусаются, щипа-
ются. 50 % детей не понимают эмоциональные 
состояния другого человека, сверстника, не 
умеют радоваться за другого, 20 % детей смогли 
определить только 3 базовые эмоции – ра-
дость, грусть и испуг. Это те эмоции, которые 
возникают у человека при рождении и помо-
гают ему в жизнедеятельности, удовлетворяют 
базовые потребности.  
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В ситуации неизвестности, неопределенно-
сти дети не знают, как себя вести, часто в ответ 
они проявляют реакцию агрессии, раздражи-
тельности. Рассматривая картинки № 4 (маль-
чик бежит к шалашу где его ждёт девочка) и 
картинку № 6 (мальчики играют в мяч, а другой 
мальчик стоит в стороне и наблюдает за игрой) 
методики «Изучение понимания эмоциональ-
ных состояний людей, изображенных на кар-
тинке», дети часто дают отрицательную оценку 
происходящему- в шалаше сидит мальчик и 
выгоняет другого; мальчики не хотят играть с 
другим мальчиком в игру; его выгоняют; с ним 
не разговаривают; ему запрещают играть и т.д.  

В этой же диагностике изображения лиц де-
тей с различными негативными эмоциями (ре-
бенок плачет, сердится, грустный) дети не мо-
гут выразить словами переживаемые чувства, 
ответить на вопросы «почему?», они либо по-
жимают плечами и говорят –«не знаю», либо 
называют эмоцию- мальчик грустный или 
мальчик злой. 

Для развития эмоциональной сферы у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития была разработана кор-
рекционно-развивающая программа. 

Цель коррекционно-развивающей про-
граммы – развитие эмоциональной сферы де-
тей дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития, научить детей конструк-
тивно выходить из конфликтных ситуаций и 
преодолевать барьеры в общении, знать и 
уметь определять эмоциональное настроение 
сверстника, понизить уровень тревожности и 
агрессии. 

Задача программы состоит в формировании 
у детей знаний об эмоциях, умение их разли-
чать, находить способы и методы эмоциональ-
ной разрядки, уметь решать спорные или кон-
фликтные вопросы. К школьному возрасту дети 
должны уметь выстраивать совместную дея-
тельность со сверстниками и взрослыми, адек-
ватно реагировать на различные эмоциональ-
ные проявления других людей и самостоя-
тельно выходить из кризисных ситуаций. 

Успешность коррекционно-развивающих 
занятий состоит в заинтересованности детей, 
правила должны быть понятны и доступны ре-
бенку. Правила позволяют детям взаимодей-
ствовать осознанно, регулируют коммуника-
цию и способствуют достижению поставлен-
ных целей. Взрослым создаются ситуации, ко-
торые способствуют проявлению 

просоциального поведения – сочувствие, по-
мощь, поддержка сверстника по взаимодей-
ствию. 

Методики, используемые в работе – беседы 
об эмоциях, о правилах поведения, о дружбе; 
дидактические игры; чтение художественной 
литературы; подвижные игры; психогимна-
стика; продуктивная деятельность, театрали-
зованная деятельность, сказкотерапия.  

В программе используются игры, как наибо-
лее привлекательное и эффективное средство 
формирования чувствительности к сверстнику. 
В самих играх общение меняется от невербаль-
ной формы к вербальной форме взаимодей-
ствия.  

В играх особое внимание уделяется взаимо-
действию и общению детей. Главная задача 
этих игр состоит в том, чтобы дети научились 
фиксировать свое внимание на сверстнике, по-
нимать его желания, чувства, чтобы дети могли 
преодолевать свою враждебность и научились 
испытывать положительные эмоции к парт-
неру по общению. 

Основная особенность игр заключается в от-
сутствии соревновательности, все дети имеют 
равные роли, как правило, это персонажи из 
мира природы- цветы, животные, насекомые. 
Общение в играх также имеет положительный 
фон. В играх дети учатся лучше понимать друг 
друга, эмоции и настроение сверстника, сов-
местно переживать как негативные, так и при-
ятные, хорошие эмоции.  

В процессе групповой работы используются 
методы, которые направлены на развитие, кор-
рекцию эмоциональной сферы детей с задерж-
кой психического развития:  

1. Словесные методы: объяснение; рас-
сказ/ сказка взрослого; беседа; вопросы. 

2. Наглядные методы: рассматривание 
предметных и сюжетных картин; показ об-
разца; демонстрация. 

3. Практические методы: коммуникатив-
ные игры; ролевые игры (театрализация); ри-
сование; психогимнастика (мимические и пан-
томимические этюды, психомышечная трени-
ровка).  

4. Игровые методы: действия с игруш-
ками; имитация действий и движений; поиск 
предметов. 

В ходе реализации коррекционно-развива-
ющих занятий мы столкнулись с определен-
ными трудностями. На начальных этапах де-
тям было сложно по причине особенностей их 
развития: несформированность 
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эмоционального поведения, повышенная воз-
будимость, неустойчивость внимания, они не 
могут долго сосредотачиваться на чем-то од-
ном, во время занятий начинают приставать к 
соседу мешать ему, не умеют сотрудничать, 
взаимодействовать друг с другом, инструкции 
с первого раза не понимают. Вторая трудность 
состояла в том, что дети часто болеют, многие 
посещают реабилитационный центр для инва-
лидов «Виктория» и в связи с вынужденным от-
сутствием дети выбывали из педагогического 
процесса. Когда они снова приступали к заня-
тиям, то им приходилось заново все повторять 
и учить, но благодаря тому, что у детей сфор-
мирован интерес к действиям сверстников, они 
повторяли за ними действия. 

На заключительном этапе был проведен 
контрольный эксперимент, цель которого- вы-
явить эффективность разработанной коррек-
ционно-развивающей программы по развитию 
эмоциональной сферы у детей старшего до-
школьного возраста с ЗПР. Проведение кон-
трольного эксперимента соответствует прове-
дению констатирующего эксперимента на 
начальном этапе. 

Сравнивая полученные результаты с резуль-
татами исследования до формирующего экспе-
римента, мы можем увидеть небольшую дина-
мику в развитии эмоциональной сферы детей. 

Показатели отрицательного эмоциональ-
ного отношения детей к сверстнику в свобод-
ной деятельности уменьшились (было 85 % 
стало 70 %). Увеличился показатель среднего 
уровня (с 5 % до 15 %) и незначительно под-
нялся показатель высокого уровня (с 10 % до 15 
%), т.е. улучшился эмоциональный фон взаи-
модействия, у детей уменьшились агрессивные 
проявления, они стали лучше понимать друг 
друга, быть внимательнее к товарищу. В незна-
комых ситуациях дети стараются быть сдер-
жаннее, терпеливее, вежливее.  

Результаты показателей понимания эмоци-
онального состояния, эмоционального пере-
живания других людей изменился незначи-
тельно. Показатель высокого уровня остался 
прежним – 30 %, изменился показатель сред-
него уровня, был 20 %, стал 30 %, низкий уро-
вень понимания эмоций уменьшился – был 50 
%, стал 40 %.  

Данные по диагностике «Линеограмма» не 
изменились, связано это с тем, что задание для 
детей старшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития оказалось 
трудным. Дети не понимали инструкцию, им 

было трудно через образ линии или точки пе-
редать настроение.  

Полученные результаты по методике «Изу-
чение понимания эмоциональных состояний 
людей, изображенных на картинке» тоже пока-
зывают небольшую динамику. Высокий уро-
вень поднялся до 30%, был – 25 %, средний уро-
вень с 25 % поднялся до 35 %. Показатель низ-
кого уровня был 50 % и опустился до 35 %. 

Приведенные данные позволяют сделать 
выводы о том, что в дошкольном возрасте у де-
тей возникает потребность в общении со 
сверстниками. Во взаимодействии с ровесни-
ками у ребенка формируется способность оце-
нивать себя через сотрудничество с другими, 
понимать свои эмоции и чувства через чувства 
других. В силу своих психологических особен-
ностей развития у детей с задержкой психиче-
ского развития отсутствует способность разно-
стороннего общения со сверстниками, они не 
умеют конструктивно выстраивать отношения 
и игровую деятельность в детском коллективе. 
Они не имеют устойчивых навыков и способно-
сти формировать дружеские отношения с 
детьми. В свободной деятельности они мешают 
другим детям, не умеют выстраивать диалог, 
постоянно задираются, толкаются, пытаются 
каким-либо способом обидеть.  

Ребенок должен уметь социализироваться, 
формировать успешную коммуникативную де-
ятельность со сверстниками и старшими, но 
без помощи взрослого они этому не смогут 
научиться, надо также научить знать и пони-
мать эмоции, уметь их конструктивно выра-
жать, выходить из конфликтных ситуаций, по-
могать сверстнику, сопереживать его неуда-
чам, поддерживать в трудной ситуации, уметь 
мириться. 

Результаты формирующего эксперимента 
показали, что развитие эмоциональной сферы 
происходит в течение всего пребывания ре-
бенка в детском саду. Процесс развития должен 
происходить непрерывно, охватывать все виды 
деятельности: игровую, конструктивную, учеб-
ную и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при успешном внедрении коррекционно-раз-
вивающей программы в образовательный про-
цесс будут выполнены поставленные задачи: 
развитие эмоциональной сферы детей до-
школьного возраста с задержкой психического 
развития, умение детей конструктивно выхо-
дить из конфликтных ситуаций и преодолевать 
барьеры в общении, знать и уметь определять 
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чувства и эмоциональное настроение сверст-
ника, понижение уровня тревожности и агрес-
сии, сопереживать неудачам и радоваться 
успеху сверстника. 
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ктуальность темы заключается в необходи-
мости создания гармоничного и мирного 

общества, где люди с разными культурными, 
этническими и религиозными особенностями 
смогут жить, работать и учиться вместе без 
конфликтов и дискриминации. Изучение дан-
ной проблемы позволит разработать эффек-
тивные методы, которые способствуют форми-
рованию толерантности и повышению уровня 
социальной и межкультурной компетенции 
учащихся. Использование методов диалога и 
общения между учащимися разных культур и 
национальностей положительно способствует 
формированию толерантности. Применение 
театральной постановки на учебных занятиях 
является эффективным способом формирова-
ния толерантной личности. Развитие навыков 
межкультурной коммуникации и уважения к 
различиям позволяет учащимся стать более то-
лерантными и открытыми к новым идеям и 
опыту.  

Использование методов диалога и общения 
между учащимися разных культур и нацио-
нальностей положительно способствует фор-
мированию толерантности. Мы считаем, что 

данный метод помогает снизить предубежде-
ния и стереотипы. Общение между учащимися 
разных культур и национальностей может уве-
личить уровень знаний о других культурах и 
традициях [1]. Использование методов диалога 
и общения могут помочь учащимся развивать 
навыки эмпатии и понимания, что также спо-
собствует формированию толерантности. Од-
нако более действенным способом в решении 
этой проблемы является театральная деятель-
ность.  

Применение театральной постановки на 
учебных занятиях является эффективным спо-
собом формирования толерантности. Теат-
ральные постановки на учебных занятиях поз-
воляют объединить учащихся разных нацио-
нальностей и познакомить их с семейными 
традициями другой культуры. Ученик, приме-
ряя на себя тот или иной образ, также ставит 
себя на место своего персонажа, пытается разо-
браться в его системе ценностей, причинах его 
поступков, то есть проходит путь актера-про-
фессионала в упрощенном варианте. Это поз-
воляет преподавателю привлечь внимание 
обучающихся к проблеме важности понимания 

А 
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чувств человека для установления контакта с 
ним. Использование театральных постановок 
на учебных занятиях развивает у обучающихся 
коммуникативные и лидерские навыки [2]. 
Чему же может поспособствовать коммуника-
тивная способность, приобретенная путем уча-
стия в театрализованных постановках?  

Развитие навыков межкультурной комму-
никации и уважения к различиям позволяет 
учащимся стать более толерантными и откры-
тыми к новым идеям и опыту. Исследование 
Майкла Бонда «Понимание динамики культур-
ных изменений: роль культурной идентично-
сти и склонности к изменениям» показало, что 
уважение к различиям и принятие других куль-
тур способствует более толерантному отноше-
нию к другим культурам [3]. Исследование Ми-
шель Гудвин «Обучение толерантности: изуче-
ние точек пересечения мультикультурного об-
разования и социальной справедливости» по-
казало, что межкультурная коммуникация и 
уважение к различиям способствуют развитию 
социальной компетентности у учащихся [4]. 
Исследование Элизабет Пейдж «Компетенция 
межкультурной коммуникации: обзор» пока-
зало, что развитие навыков межкультурной 
коммуникации помогает учащимся лучше по-
нимать и принимать других людей, что способ-
ствует более толерантному и открытому отно-
шению к новым идеям и опыту [5]. Однако при-
веденные выше методы смогут ли способство-
вать формированию толерантности? 

Считаем, что изучение данной проблемы 
поможет создать эффективные методы, кото-
рые способствуют формированию толерантно-
сти и повышению социальной и межкультур-
ной компетенции учащихся. Использование 
методов диалога и общения между учащимися 
разных культур и национальностей помогает 
снизить предубеждения и стереотипы, увели-
чить уровень знаний о других культурах и тра-
дициях, помочь учащимся развивать навыки 
эмпатии и понимания. Применение театраль-
ной постановки на учебных занятия позволяет 
объединить учащихся разных 

национальностей, с помощью постановок при-
влечь внимание обучающихся к важности по-
нимания чувств человека и развивать комму-
никативные и лидерские навыки учащихся. 
Развитие навыков межкультурной коммуника-
ции и уважения к различиям способствует бо-
лее толерантному отношению к другим культу-
рам, развитию социальной компетентности у 
учащихся и пониманию и принятию других лю-
дей, что способствует более толерантному и от-
крытому отношению к новым идеям и опыту. 
Рассчитываем, что апробация разработанных 
методов и средств, способствующих формиро-
ванию толерантности в старших классах, даст 
положительные результаты. 
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methods of dialogue and communication between representatives of different cultures, and also highlights theatri-
cal production in classrooms as an effective means of developing a tolerant personality. The authors examine the 
benefits of this approach, supported by research from researchers such as Michael Bond, Michelle Goodwin and 
Elizabeth Page. The article believes that the study and application of the proposed methods in high school can lead 
to positive results in the formation of tolerance and social competence of students. 
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алаботи объективии ҷомеаи муосир дар 
ҷустуҷӯи роҳу усулҳои беҳтарини ташкили 

раванди таълим ва вариантҳои бо ҳам 
алоқаманди мундариҷаи таълим ва сохтори он 
таҷассум меёбад. Мувофиқи талаботи стан-
дарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 
нақшаи таълимӣ яке аз масъалаҳои муҳими 
таълими забонҳои хориҷӣ дар мактабҳо ва му-
ассисаҳои олӣ ташаккули салоҳияти забонии 
хонандагон ҳамчун қисми ҷудонашавандаи са-
лоҳияти коммуникатсионии забони хориҷӣ ме-
бошад. Салоҳияти забонӣ маҷмӯи донишҳоро 
дар бораи қоидаҳои фаъолияти воситаҳои за-
бонӣ дар нутқ, инчунин доштани малакаи ис-
тифодаи онҳоро дар мақсадҳои коммуника-
тивӣ пешбинӣ менамояд. Ҷузъи ҷудонопазири 
салоҳияти забон маҳорат ва тавоноии грамма-
тикӣ мебошад.  

Грамматика ҳамон соҳаи забон аст, ки танҳо 
дар сурати балад будан дар он суханро дуруст 
ҳисобида мешаваду халос. Мубрамияти 
омӯзиши грамматикаи коммуникативӣ ба за-
рурати татбиқи омодагии донишҷӯён ба 
муоширати байнифарҳангӣ асоснок карда 
шудааст. Ба ибораи дигар, зарурати зиёд наму-
дани ҳавасмандкунии омӯзиши грамматикаи 
забони хориҷӣ мавҷуд аст. Ташаккули аз 
ҷиҳати грамматикӣ дурусти нутқ асосан 
муваффақияти муоширати байнифарҳангӣ ва 
ноил гардидан ба ҳамдигарфаҳмии муошират-
кунанданонро муайян месозад. Грамматикаи 
коммуникатсионӣ ин танҳо маҷмӯи қоидаву 

меъёрҳо набуда, балки як низоми мукаммали 
фаъолият оид ба ташаккул ва рушди малакаҳо-
ест, ки бевосита барои муошират кардан бо за-
бони хориҷӣ мусоидат мекунанд. Дар ташкили 
методи таълими коммуникативии ба нутқи за-
бони хориҷӣ нигаронидашуда таҷрибаи хеле 
бой мавҷуд аст (Беляев Б.В. Бим И.П., Зим-
няя И.А., Леонтьев А.А., Пасов Е.И., Скалкин 
В.П., Царкова Б. Усмонов К.У., Бойматов А., 
Алиев С.Н., Абдуллоева М. А.). 

Омӯзиши моҳияти грамматикаи коммуни-
кативӣ имкон медиҳад, ки на танҳо таъсири 
мутақобилаи воҳидҳои забонии сатҳҳои гуно-
гун нишон дода шавад, балки ҳамчунин қо-
идаҳои интихоби ин воҳидҳо барои ниёзҳои 
муоширати забонӣ омӯзонида шавад. Масалан, 
системаи ифодаи водоркунии иҷрои амалро 
дониста, вобаста ба шароити муошират инти-
хоб кардан мумкин аст. Намояндаи маъруфи 
методи коммуникативии таълим Е.И. Пасов 
чун ин меҳисобад, ки муошират аз он иборат 
аст, ки таълими мо бояд тавре ташкил карда 
шавад, ки аз рўи сифатҳо ва хусусиятҳои асосии 
худ ба раванди муошират шабеҳ бошад [4, с.36]. 

Ҳамчунин устодони ватанӣ аз қабили Усмо-
нов К. ва Бойматов А. дар асари методии худ 
овардаанд, ки мақсади асосии таълими маводи 
грамматикии фаъол – ин ташаккул додани чу-
нин малакаи грамматикист, ки он дар нутқи 
шифоҳии хонандагон таҷассум меёбад [3, с.58]. 
Дар раванди таълим додани грамматикаи за-
бони хориҷӣ бо усули коммуникативӣ чанд 

Т 
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принсипҳои асосии зерин, ки барои сохтани 
мундариҷаи таълими он кӯмак мерасонад, 
мавҷуданд: 

1. Ба назар гирифтани шахсияти ҳар як 
дошнишҷӯ. Яъне, ҳар як шахс аз ҳамдигар бо 
қобилиятҳои табиии худ, маҳорати ба вуҷуд 
овардани фаъолияти таълимию нутқӣ ва бо хи-
слатҳои худ, ҳамчун малакаҳои шахсӣ, маҷмӯи 
фаъолиятҳои кории худ, ки ӯ бо он машғул аст 
ва асоси робитаи байниҳамдигарӣ бо одамон 
маҳсуб меёбад, маҷмӯи муайяни шавқу завқ ва 
эҳсосот инчунин мавқеи муайяни худ дар 
ҷамъият фарқ мекунад. Таълими усули комму-
никативӣ ба инобат гирифтани ҳамаи ин хи-
слатҳои шахсиро дар бар мегирад, зеро танҳо 
бо ҳамин роҳ шароит барои муошират фароҳам 
оварда мешавад. 

2. Хусусияти нутқии раванди таълим. Ин 
принсип дар он таҷассум меёбад, ки роҳи ама-
лии малакаи ҳарфзанӣ ҳамчун воситаи муоши-
рат тавассути истифодабарии амалии худи за-
бон анҷом меёбад. Чӣ қадаре ки машқҳо ба 
муоширати воқеӣ монанд бошад, ҳамон қадар 
манфиатдор аст. Дар машқҳои нутқӣ маҷмӯаи 
миқдори зиёди лексика ва грамматика бо 
роҳҳои мунтазам, оқилона ва бо суръат амалӣ 
карда мешавад. Ягон иборае нест, ки истифо-
дабарии он дар муоширати воқеӣ маҳдуд 
бошад [5, с.68]. 

3. Функсионалии таълим. Ин принсип 
пешниҳод мекунад, ки ҳам калимаҳо ва ҳам ша-
клҳои грамматикӣ дар ҳоли истифодабарии 
амалӣ зуд аз худ карда мешавад. Масалан: до-
нишҷӯён ягон машғулияти нутқиро иҷро меку-
нанд, фикрҳоро тасдиқ мекунанд, ба шунидаа-
шон тардид мекунанд, дар бораи чизе мепур-
санд, ҳамсӯҳбати худро ба амал водор меку-
нанд ва дар раванди ин корҳо шаклҳои зарурии 
грамматикиро аз худ мекунанд. Пас маълум 
мешавад, ки функсионалӣ маҳз объекти азхуд-
кунии на худи воситаҳои нутқ, балки вазифаҳое 
мебошанд, ки бо ин воситаҳо иҷро карда меша-
ванд. Интихоб ва ташкили мавод вобаста ба за-
рурати ифодаи вазифаҳои муайяни нутқи до-
нишҷӯён сурат мегирад. 

4. Вазъиятнокӣ (ташкили нақши раванди 
таълим). Аз рӯи принсип яке аз нишондодҳои 
муҳими вазъиятнокӣ ин интихоб ва ташкили 
маводи таълим дар асоси вазъият ва 
масъалаҳои муошират, ки хонандагони ҳар як 
синну солро ба шавқ меорад ба ҳисоб меравад. 
Вазъиятнокӣ ин мувофиқати ҳама гуна ибораҳо 
бо муоширати байниҳамдигарии дони-
шандӯзон бо матни фаъолияти онҳо мебошад. 
Барои аз худ кардани забон на худи забон, 
балки олами иҳотакунандаро бо воситаи он за-
бон омӯхтан лозим аст. Вазъият ҳамчун 

системаи интерактивии серамали иҷтимоӣ 
буда мақом, нақш, фаъолият ва муносибатҳои 
ахлоқии субъектҳои муоширатро инъикос ме-
намояд. Он шакли ҳаматарафаи баамалдаро-
рандаи раванди таълим буда, барои таълими 
стратегия ва тактикаи муошират ҳамчун тарзи 
ташкили воситаҳо, тарзи пешниҳоди онҳо, 
тарзи ҳавасмандгардонии фаъолияти нутқ, 
шарти асосии ташаккули маҳорат ва рушди ма-
лакаҳои нутқ, ба ҳайси шарти ҳатмӣ хизмат ме-
кунад [4, с.56]. Хоҳиши суханронӣ дар донишҷӯ 
танҳо дар ҳолати воқеии таъсиррасонанда ба 
малакаҳои шахсии гӯянда пайдо мешавад. Мо 
дар раванди дарсҳои худ метавонем вазъи-
ятҳоеро эҷод кунем, ки дар он хонандагон 
ҷуфт-ҷуфт ё дар гурӯҳ бо ҳамдигар муошират 
кунанд. Ин дарсро бештар гуногунранг мена-
мояд. 

Яке аз зинаҳои ташаккули малакаи грамма-
тикӣ ин тавассути иҷрои машқҳои созмоние, ки 
раванди муоширатӣ доранд, амалӣ мегардад. 
Аслан мақсади асосии ин гуна машқҳо омӯзо-
нидани ҷанбаи созмонии маводи грамматикӣ 
мебошад, ки он низ бояд хосияти муоширатӣ 
дошта бошад. Мундариҷаи чунин машқҳо бояд 
бо назардошти шароити маишиву оилавии ҳар 
як хонандаи синф тартиб дода шавад [3, с.60]. 
Чунин намунаи машқҳои механикиеро, ки ра-
ванди коммуникативӣ дорад, мисол овардан 
мумкин аст: 

Омӯзгор: Бачаҳо, ҳоло ман ба англисӣ 
мегӯям, ки чиҳо дорам. Касе, ки чунин чизҳоро 
дошта бошад, ӯ ҳам бояд ба шарикдарсонаш бо 
англисӣ мисли ман дар ин бора гуфта диҳад: 

Teacher: I have a book in my bag. 
Student: I have a book in my bag too. 
Teacher: I have a cat in my house. 
Student: I have a cat in my house too. 
Teacher: I have a table in my study. 
Student: I have a table in my study too. 
Teacher: I have some money in my pocket. 
Student: I have some money in my pocket too. 
Бо мақсади ба донишҷӯён омӯзонидани ша-

клҳои инкорӣ ва саволии қолаби зикршудаи 
гуфтор мо метавонем машқҳои табодулиро низ 
гузаронем. Мо пеш аз иҷрои ин навъи машқ ба 
онҳо чанд ҷумлаҳои инкориро дар қиёс бо ҷум-
лаҳои хабарӣ меоварем: 

Ман ба рӯи миз якчанд предметҳоро мегузо-
рам ва мегӯям: 

I have an English book but I have no Tajik 
book. 

I have pen but I have no color pencils. 
I have some pens but I have no pencils 
I have a penknife but I have no an eraser. 
Сониян мо ба иҷрои машқи зерин оғоз ме-

намоем: 
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Ман акнун ҷумлаҳое мегӯям, ки хато доранд. 
Шумо бояд онҳоро ислоҳ кунед. 

Омӯзгор: I have a handkerchief in my pocket. 
Донишҷӯ: No, you have no handkerchief. 
Омӯзгор: I have a red pen in my hand. 
Донишҷӯ: No. You have no red pen in your 

hand. You have pencil in your hand. 
Бо ҳамин қолаб (I have) аз дигар хонандагон 

низ талаб менамоем, ки дар хусуси чизҳои бо 
худ доштаашон нақл кунанд [3, с.62]. Дар ин ҳо-
лат мо одатан нақши дастурдиҳандаро иҷро 
карда, толибилмонро ба фаъолияти шавқовари 
муоширатӣ ҳидоят менамоем. Ин фаъолияти 
шогирдон характери муколамаи воқеиро бояд 
доро бошад. Чунин машқҳои грамматикии 
муоширатӣ хеле бисёр ҳастанд ва аз ҷумлаи ин 
гуна машқҳову бозиҳо китоби нодири профес-
сор Абдуллоева М.А. «Коммуникативные 
упражнения и игры на английском языке» ме-
бошад, ки мо метавонем онро ҳамчун адабиёти 
иловагӣ дар давоми дарсҳои худ бевосита исти-
фода намоем. Алъон бошад мехостам чанде аз 
намунаҳои ин китобро оварда бошам. 

Масалан машқи муоширатии муколамавӣ. 
Imagine that you are at your friend’s place. 
Complete your dialogue 
A: There ____ a light switch here. There ____ a 

telephone here. 
B: ____ there a bathroom upstairs? 
A: ____ Yes, there ____. 
B: ____ there a TV set upstairs? 
A: No, there ____ ____. But there ____ a TV set in 

the living room. 
B: ____ there TV programmes for children 

todey? 
A: Yes, there ____ programmes for children 

every day. 

B: ____ there a study upstairs?  
A: No, there ____ ____ [1, с. 23]. 
Хулоса. Дар таълими грамматикаи забони 

хориҷӣ бояд на танҳо қоидаҳои грамматикӣ, 
балки машқҳо ва бозиҳо низ иҷро карда ша-
ванд. Ҳар қадаре ки машқҳо ва бозиҳои грам-
матикии муоширатӣ зиёд иҷро гардад, он 
бештар малакаи муоширатиро ташаккул 
медиҳад. Ҳамчунин маводҳои таълимӣ ва 
машқҳо ба вазияти ва синну соли толибилмон 
мувофиқат дошта бошад. Бо ҳамин восита до-
нишҷӯён дар рафти дарсҳо ҳавасмандона илм 
омӯхта, метавонанд дар шароитҳои гуногун 
фикру андешаҳои худро бо воситаи забони 
омӯхтаистода бе ягон муаммо ва иштибоҳоти 
грамматикӣ иброз дошта бошанд. 
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 последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению числа детей с различными 

нарушениями речи, среди них большой про-
цент составляют неговорящие дети. 

Изучив эту тему за последние несколько лет, 
мы пришли к выводу, что для работы с этой ка-
тегорией детей недостаточно использовать 
традиционные методы коррекционной работы. 
В связи с этим воспитатели нашего детского 
сада начали искать и пытаться использовать 
новые (инновационные) подходы, технологии 
и приемы для стимулирования речевой актив-
ности у неговорящих детей [3, с. 42]. 

Понятие «инновация», с одной стороны, 
тесно связано с понятием «новый», что озна-
чает – недавно появившийся, малоизвестный, 
с другой – происходит от латинского слова 
«inovatis», и в переводе означает «обновление, 
новизна, изменение». Инновация предпола-
гает внедрение чего-то нового. Применительно 
к педагогическому процессу инновация озна-
чает внесение нового в цели, содержание, ме-
тоды и формы обучения, организацию сов-
местной деятельности педагога и ребенка (Сла-
стенин В.А., 2002). Основным критерием «ин-
новационности» технологии является повыше-
ние эффективности образовательного про-
цесса за счет ее применения. 

Таким образом, инновационной техноло-
гией можно считать продуманную во всех дета-
лях технологию, основанную на внедрении со-
временных, новых методов и методик коррек-
ционной работы, направленных на повышение 
ее качества [1, с. 17]. 

Основными задачами работы по стимулиро-
ванию речевой активности у неговорящих де-
тей на начальных этапах являются:  

• развитие речевой инициативы;  
• создание мотивации к речевой деятель-

ности одновременно с обогащением внутрен-
него и внешнего словарного запаса;  

• формирование способность ребенка со-
здавать внутренний план, программу высказы-
вания (поначалу – примитивную). 

Давайте обозначим основные задачи кор-
рекционной работы с неговорящими детьми:  

1. Стимуляция речевой и умственной дея-
тельности.  

2. Развитие эмоционального общения со 
взрослыми  

3. Совершенствование способности под-
ражать действиям взрослого, сверстников. 

4. Развитие и коррекция психофизиоло-
гических основ речевой деятельности: различ-
ных типов восприятия, физиологического и ре-
чевого дыхания, навыков артикуляции и т.д.  

В 
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5. Формирование мотивации и побуди-
тельного уровня речевой деятельности. 

6. Формирование внутреннего и внеш-
него словарного запаса, обеспечивающего ми-
нимальное общение. 

7. Формирование начальных навыков 
грамматического (морфологического и синтак-
сического) структурирования речевого сообще-
ния.  

8. Профилактика вторичных речевых 
нарушений [1, с. 15]. 

В связи с этим специалисты ищут и внед-
ряют новые методики для наиболее продуктив-
ной коррекционной работы. Инновационные 
технологии, используемые в логопедической 
практике, не рассматриваются как самостоя-
тельные, а служат эффективным дополнением 
к общепринятым, наиболее популярным тех-
нологиям и проверенным временем методи-
кам. 

Реализация задач и достижение целей про-
исходит в процессе использования следующих 
средств:  

− игр и упражнений, активизирующих 
все высшие психические функции ребенка;  

− самостоятельной игровой деятельно-
сти;  

− игр, формирующих структуру речевой 
деятельности на всех ее уровнях (от мотиваци-
онного до исполнительного);  

− специально организованная коррекци-
онно-развивающая среда. Одной из наиболее 
широко используемых инновационных техно-
логий является использование ИКТ. 

Этот вид работы с неговорящими детьми, 
естественно, ориентирован на ведущую дея-
тельность ребенка – игру, все задания носят иг-
ровой, развлекательный характер и не превы-
шают соответствующего возрасту уровня слож-
ности и формализации. Кроме того, задания 
отвечают возрастным и интеллектуальным по-
требностям детей с ограниченными возможно-
стями и развивают их способности. При работе 
на компьютере необходимо соблюдать сани-
тарно-гигиенические нормы и правила [2, 
с. 142]. 

Играя в компьютерные игры, ребенок 
учится планировать, предвидеть цепочку собы-
тий, у него развивается способность прогнози-
ровать результаты действий – все это важно 
для развития логического мышления. У негово-
рящих детей наблюдается бедность логических 
операций, снижение способности символизи-
ровать, обобщать и абстрагироваться. 

Использование компьютера для работы с 
детьми является дополнительным стимулом 
для преодоления этих нарушений [2, с. 150]. 

Другой относительно молодой технологией, 
нашедшей применение в работе с неговоря-
щими детьми, является метод пиктограмм, 
изображений–символов.  

Одним из методов работы с неговорящими 
детьми является метод «пиктограмм» или гра-
фических символов, использование которых 
способствует накоплению тематического сло-
варя и формированию фразовой речи (Коше-
лева Н.В., Кочеткова Н.А.). Слова группируются 
по темам, в которых наиболее часто употребля-
ются, отрабатываются слова, затем из них со-
ставляются фразы, необходимые для повсе-
дневного общения. Особенностью метода пик-
тограмм является активация обоих полушарий 
головного мозга, что расширяет компенсатор-
ные возможности и повышает эффективность 
коррекционной работы. Использование си-
стемы языка жестов способствует растормажи-
ванию устной речи, благодаря включению трех 
каналов восприятия – зрительного, слухового и 
тактильного [3, с. 106]. 

Сначала проводится работа по ознакомле-
нию детей со знаками и жестами, тренировке 
их запоминания. Вы можете использовать 
трассировку, чтобы запомнить их. 

Задания:  
• Покажи мне, где изображено слово 

«дом», «рука», «яблоко» ...; жесты «иди, спи, 
пей».  

• Найди предмет, который нарисован 
здесь, в комнате, в классе. 

• Покажите жестом слово «дай», «Я хочу» 
... Параллельно ведется работа по составлению 
простых фраз на основе образца. 

После этого ведется работа по развитию 
навыка самостоятельного построения фразы, 
которая включает в себя следующие возмож-
ные задания:  

• ознакомление с карточками с изобра-
жением готовых фраз; 

• поиск карточки с нужной фразой в со-
ответствии с устными инструкциями; 

• самостоятельная подготовка предложе-
ния. 

В дальнейшем наибольшее внимание уделя-
ется стимулированию собственных конструк-
тивных речевых способностей детей, особенно 
в разговорной речи. Таким образом, создаются 
предпосылки для более успешного коммуника-
тивного общения с окружающими, и, таким 
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образом, снимается состояние дефицита обще-
ния. 

Задания: выбор предложения, отражающего 
потребности ребенка, например, – ты хочешь 
умыться, одеться. Найдите карточку, где это 
отражено; самостоятельное построение пред-
ложений с помощью картинок, отражающих 
желание ребенка. 

Перечисленные методики основаны на 
принципе от простого к сложному, с учетом 
дифференцированного подхода. 

Специалисты все чаще стали внедрять ней-
роигры в коррекционную работу по развитию 
речи у детей, в том числе у детей с задержкой 
развития речи. 

Нейроигры – это специальные игровые ком-
плексы, способствующие развитию психиче-
ских процессов. 

Игры задействуют мозг малыша, развивают 
концентрацию, память, речь, работоспособ-
ность, мышление, мелкую и общую моторику, 
умение ориентироваться в пространстве, акти-
визируют речь. С помощью нейроигр можно 
успокоить ребенка, помочь ему справиться со 
своими эмоциями. 

Основная цель использования таких игр – 
усилить развитие речи у детей. Комплекс 
упражнений подбирается логопедами для: 

• стимулирования речевой активности; 
• развитие слухового и речевого внима-

ния; 
• улучшение мозговых процессов, отве-

чающих за речь; 
• развитие когнитивных процессов (па-

мяти, внимания, мышления). 
Особая роль в работе с неговорящими 

детьми для стимулирования их речевой актив-
ности отводится таким нетрадиционным мето-
дам, как песочная терапия, су-джок терапия, 
хромотерапия, музыкотерапия.  

Давайте подробнее рассмотрим одну из та-
ких методик, как хромотерапия (цветотерапия, 
светотерапия светом). 

Цели: 
• Нормализует мышечный тонус. 
• Нейтрализовать негативное состояние. 
Ученые давно заметили, что некоторые 

цвета ласкают глаз, успокаивают, способствуют 
приливу внутренних сил, бодрят, в то время как 
другие раздражают и угнетают. Воздействие 
цвета на людей не однозначное, а сугубо инди-
видуальное, носит избирательный характер, и 
учителям необходимо учитывать это в своей 
работе [5, с. 19]. 

Занятия по хромотерапии проводятся в сен-
сорной комнате логопедом совместно с педаго-
гом-психологом. 

Воздействие света на организм ребенка: 
• Синий, светло-голубой – успокаиваю-

щий эффект, расслабляющий эффект, умень-
шающий спазмы, тормозящий эффект. 

• Красный, розовый – повышенная рабо-
тоспособность, ощущение тепла, стимуляция 
мыслительных процессов. 

• Зеленый оказывает успокаивающее 
действие, создавая хорошее настроение. 

• Желтый – цвет радости и умиротворе-
ния, нейтрализующий негативное состояние. 

Замечено, что хромотерапия на индивиду-
альных занятиях благотворно влияет на нерв-
ную систему. Итак, в зависимости от состояния 
ребенка, вы можете создать цветной фон для 
освещения. 

Следующим направлением работы по сти-
мулированию речи у неговорящих детей явля-
ются технологии арт-терапии. 

Все чаще на индивидуальных и подгруппо-
вых занятиях используются доступные детям 
техники арт-терапии, которые одновременно 
способствуют развитию речи: техника «промо-
кашки»; пальчиковое рисование; рисование 
мягкой бумагой; рисование тычком твердой 
полусухой кистью; рисование на стекле; печать 
нитками и др. Эти методы, помимо развития 
мелкой моторики, позволяют корректировать 
нарушения психосоматических и психоэмоци-
ональных процессов, стимулируя творческие 
проявления ребенка. Многие исследователи 
указывали на важность творчества для разви-
тия ребенка и его личности. (Л.С.Выготский, 
Б.М.Теплов и др.) [6, с. 45].  

Коррекционная работа с неговорящими 
детьми требует постоянного педагогического 
поиска, гибкости в применении образователь-
ных технологий.  

Современные технологии позволяют доби-
ваться повышения качества коррекционной ра-
боты с безречевыми детьми, поэтому их ис-
пользование просто необходимо. 
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кономическое воспитание дошкольников – 
новое направление дошкольной педаго-

гики. Для того чтобы ребенок в школе хорошо 
разбирался в сложнейших экономических по-
нятиях, начинать работать в этом направлении 
нужно с 5-6-летнего возраста в тесном сотруд-
ничестве с родителями. Чем больше дети до-
школьного возраста соприкасаются с социаль-
ной действительностью, бытом, тем больше 
возникает у них вопросов. Повседневная 
жизнь, семья, общение со сверстниками, нако-
нец, воспитательно-образовательная работа в 
условиях детского сада формируют тот эмпи-
рический опыт, который становится базой для 
дальнейшей работы по экономическому воспи-
танию. 

В исследованиях А.Д. Шатовой отмечается 
необходимость комплексного подхода к про-
цессу формирования основ финансовой гра-
мотности у детей старшего дошкольного воз-
раста, под которым автор понимает синтез 
нравственного, трудового, экономического ас-
пектов образования [7, с.17]. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная 
работа по формированию у детей элементар-
ных экономических знаний может реализовы-
ваться в следующих формах: в совместной дея-
тельности взрослых и детей в рамках освоения 
образовательных областей и режимных момен-
тов, а также в самостоятельной деятельности 
детей, в условиях созданной педагогами моти-
вирующей предметно-развивающей среды, 
позволяющей детям взаимодействовать со 
сверстниками и действовать индивидуально.  

Работа с детьми в данном направлении осу-
ществляется в организованной образователь-
ной деятельности, в совместной деятельности 
педагога с детьми в режимных моментах и при 

педагогическом сопровождении самостоятель-
ной деятельности детей. Все эти формы носят 
деятельностный характер и предполагают ак-
тивную позицию ребенка как субъекта соб-
ственного развития. 

Особая роль в организации педагогического 
процесса освоения ребенком экономических 
знаний принадлежит игре. Для достижения 
данной цели в образовательном процессе дет-
ского сада могут быть задействованы все виды 
игр дошкольников. Каждый вид уникален, по-
своему ценен и имеет большой педагогический 
потенциал для экономического образования 
дошкольников. Однако самым подходящим 
видом, имеющим большие педагогические воз-
можности для формирования у детей экономи-
ческих знаний, исследователи называют ди-
дактическую игру (Д.С. Черноускене) [5]. 

Дидактическая игра представляет собой 
многоплановое, сложное педагогическое явле-
ние. Дидактические игры – это разновидность 
игр с правилами, специально создаваемых пе-
дагогикой в целях обучения и воспитания де-
тей. Они направлены на решение конкретных 
задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется развивающее и воспитательное 
влияние игровой деятельности. Характерная 
особенность дидактической игры – связь учеб-
ных элементов с элементами игры. Учебное, 
дидактическое содержание уравновешивается 
другой стороной дидактических игр – деятель-
ностью. Поэтому деятельность в большинстве 
дидактических игр организуется так, чтобы она 
как можно больше сосредотачивала внимание 
детей. 

В дошкольной педагогике сложилось тради-
ционное деление дидактических игр на три ос-
новных вида: игры с предметами (игрушками, 

Э 
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природным материалом); настольно-печат-
ные; словесные игры. Дидактические игры с 
предметами очень разнообразны по игровым 
материалам, содержанию, организации прове-
дения. В качестве дидактических материалов 
используются игрушки, реальные предметы, 
объекты природы. Игры с предметами дают 
возможность решать различные образователь-
ные задачи: расширять и уточнять знания де-
тей, развивать мыслительные операции, совер-
шенствовать речь, воспитывать произволь-
ность поведения, памяти, внимания.  

Среди игр с предметами особое место зани-
мают сюжетно-дидактические игры и игры-ин-
сценировки. В сюжетно-дидактических играх 
дети выполняют определённые роли, напри-
мер продавца или покупателя и т.д. Игры-ин-
сценировки помогают уточнить представления 
о различных бытовых ситуациях, о литератур-
ных произведениях, о нормах поведения. Дру-
гим видом дидактических игр являются 
настольно-печатные игры, которые разнооб-
разны по содержанию, обучающим задачам, 
оформлению. Они помогают уточнять и расши-
рять представления детей об окружающем 
мире, систематизировать знания, развивать 
мыслительные процессы. 

Среди дидактических игр для дошкольни-
ков преобладают игры, в основе которых лежит 
парность картинок, подбираемых по сходству. 
К данному виду относятся различные типы 
лото, домино, лабиринты, разрезные картинки, 
складные кубики и т.п. Словесные игры отли-
чаются тем, что процесс решения обучающей 
задачи осуществляется в мыслительном плане, 
на основе представлений и без опоры на 
наглядность. Поэтому словесные игры прово-
дят в основном с детьми среднего и преимуще-
ственно старшего дошкольного возраста.  

Дидактическая задача определяется взрос-
лым. Для детей цель игры выступает в виде иг-
ровой задачи, которая иногда заложена в 
названии игры – «Угадай, кто позвал?», 
«Узнаем, что в чудесном мешочке?» и побуж-
дает к активным действиям. Важное значение 
имеет и содержание дидактической игры, т.е. 
те сферы окружающей действительности, те 
представления об окружающем мире (пред-
меты, явления, природа, люди, их взаимоотно-
шения, быт, труд, события общественной 
жизни), которые находят в ней отражения. Со-
держание дидактической игры как определен-
ной сферы окружающей действительности поз-
воляет сосредоточить внимание ребенка на 

одной стороне предмета, объекта, явления, ни-
велировать влияние отвлекающих факторов. 
Игровые действия – это способы проявления 
активности ребёнка в игровых целях: опустить 
руку в «чудесный мешочек», нащупать иг-
рушку, описать её; увидеть и назвать измене-
ния, которые произошли с игрушками, расстав-
ленными на столе; подобрать кукле наряды и 
предметы быта, украшенные геометрическим 
узором. Игровые действия меняются в зависи-
мости от возраста и уровня развития детей. Иг-
ровые действия – загадывания, сравнения, 
группировка, объединение деталей, движение 
по маршруту, подбадривание игроков – чем 
разнообразнее и содержательнее игровое дей-
ствие, тем интереснее для детей сама игра и 
тем успешнее решается познавательные за-
дачи. 

При отборе дидактической игры педагог 
должен четко представлять себе требования, 
которым она должна отвечать. Дидактическая 
игра должна отражать реальную картину окру-
жающего мира и быть доступной дошкольни-
кам; обеспечивать возможность играть как от-
дельному ребенку, так и не большой группе де-
тей; позволять ребенку самостоятельно кон-
тролировать правильность выполнения зада-
ния; материалы для игры должны быть проч-
ными, красочно оформленными, привлека-
тельными и отвечать эстетическим нормам. 

При проведении дидактических игр в работе 
с детьми старшего дошкольного возраста вос-
питателю необходимо соблюдать следующие 
условия: четко, эмоционально и выразительно 
разъяснять детям задачу и правила игры; зани-
мать в игре позицию равноправного партнера, 
сопереживать играющим, живо и эмоцио-
нально реагировать на ход игры, поддерживать 
интерес к действиям каждого ребенка; вводить 
в игру элементы соревнования, веселой состя-
зательности команд, поощрять болельщиков, 
которые эмоционально поддерживают играю-
щих; давать возможность каждому ребенку 
быть в роли, как участника, так и ведущего 
игры; обеспечивать постоянную смену игровых 
ролей; варьировать задания и правила игры, 
развивая способность произвольно перестраи-
вать свое поведение в соответствии с измене-
нием игрового содержания; осуществлять ин-
дивидуально-дифференцированный подход к 
детям через вариативность игровых заданий и 
правил; средства и способы повышающие эмо-
циональное отношение детей к игре, следует 
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рассматривать не как самоцель, а как путь, ве-
дущий к выполнению дидактических задач.  

В образовательной деятельности важно 
обеспечить точное и последовательное освое-
ние детьми финансово-экономических катего-
рий и ведущая роль здесь принадлежит педа-
гогу. Беря на себя основную роль в игре, воспи-
татель координирует и контролирует «пра-
вильность и точность выполнения каждым ре-
бенком действий в экономической сфере» (Н.Л. 
Беляева). Большое значение в деле формирова-
ния у дошкольников элементарных экономи-
ческих знаний имеют игры, направленные на 
освоение детьми представлений о природных и 
капитальных ресурсах, о производителях това-
ров и услуг. В качестве примера здесь можно 
назвать такие предметные дидактические 
игры, как «Кто кем работает», «Кто, как рабо-
тает», «Услуги и товары», «Разложите товар» и 
др. Игры на формирование знаний о деньгах, 
рынке, цене могут быть различного вида. Боль-
шую эмоциональную реакцию вызывают у де-
тей игры-загадки финансово-экономического 
содержания, которые педагог может использо-
вать как в повседневном образовательном про-
цессе, так и при проведении различных творче-
ских мероприятий (викторины, праздники и 
т.п.). 

Таким образом, целесообразность исполь-
зования дидактических игр при формировании 
экономических знаний у детей старшего до-
школьного возраста, заключается в том, что 
дети непосредственно в игровой деятельности, 
незаметно для себя, смогут приобрести и за-
крепить разнообразные знания о потребностях 
человека и способах их удовлетворения, о се-
мейном бюджете, о товарно-денежных отно-
шениях, о ресурсах и маркетинге, в игровых 
действиях смогут проявить свое эмоциональ-
ное отношение к изучаемым понятиям. 

И это не что иное, как целевые ориентиры 
на этапе завершения дошкольного образова-
ния в контексте ФГОС ДО. 
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кола является основным звеном в системе 
формирования нравственных ориенти-

ров у подрастающего поколения. На каждом 
возрастном этапе обучения в школе домини-
рует своя сторона воспитания. В начальной 
школе такой стороной является нравственное 
воспитание. На начальном этапе обучения 
младшие школьники должны овладеть про-
стыми нормами нравственности, научиться 
следовать им в различных жизненных ситуа-
циях.  

Нравственный ориентир – это представле-
ние человека о том, что подлежит одобрению 
или осуждению. Это что или кто может служить 
примером для подражания [1, с. 444]. 

В качестве нравственных ориентиров высту-
пают принятые в обществе нормы поведения, 
религиозные заповеди, родительские уста-
новки, которые получают дети в раннем дет-
стве. Их соблюдение направляет поведение, со-
храняет здоровье и жизнь, позволяет человеку 
отстаивать свои интересы. Общеизвестное пра-
вило, записанное во многих религиозных кни-
гах, гласит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними». 
Еще в глубокой древности зародилось «золотое 
правило» нравственности, которое призывало 
каждого соблюдать моральное требование: 
«Поступай по отношению к другим так, как ты 
бы хотел, чтобы другие поступали по отноше-
нию к тебе».  

Человечество в своём историческом разви-
тии постепенно вырабатывало моральные за-
преты и требования: помогать в беде, не уби-
вать, не воровать, не врать, выполнять 

обещания. Во все исторические времена люди 
осуждали жестокость, зависть, жадность, тру-
сость, лживость. Одобрялись – любовь, чест-
ность, великодушие, доброта, трудолюбие, 
скромность, верность, милосердие. Таким об-
разом, нравственные ориентиры формируются 
естественным историческим путём.  

Важными нравственными ориентирами 
каждого человека служат идеалы. На них рав-
няются, им подражают. Какие же нравственные 
примеры, какие идеалы может школа предло-
жить нашим детям сегодня? Чтобы ответить на 
этот вопрос можно понаблюдать, в какие же 
игры играют современные дети, какие фильмы 
и мультфильмы смотрят. Можно констатиро-
вать, что часто эти «ориентиры» превращают 
наших детей в жестоких, эгоистичных, не лю-
бящих свою страну людей и др. Средства мас-
совой информации легко переориентируют 
младших школьников на ложные жизненные 
ценности. Между тем, по содержанию идеалов 
можно судить не только о конкретном школь-
нике, но и об обществе в целом. Если общество 
создает условия для формирования идеалов 
привлекательных, то можно сказать, что оно 
развивается в прогрессивном направлении, и 
наоборот, если общество вместо идеала пред-
лагает некий жалкий эрзац, то о таком обще-
стве можно сказать, что оно теряет свой мо-
ральный авторитет. Наши идеалы меняются на 
протяжении всей жизни. Как формируется 
идеал. Формирование идеалов происходит в 
процессе социализации. Основа идеалов: по-
требности, интересы и мотивы личности; цен-
ности и убеждения личности; ценности и 

Ш 
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идеалы общества. Большое влияние на форми-
рование идеалов оказывает общество и его 
оценка, мнение. Например, в разные историче-
ские времена в обществе были разные пред-
ставления об идеальной семье. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, каждая исто-
рическая эпоха имеет свои идеалы свой иде-
альный образ человека, в котором время и 
среда воплощают наиболее значимые черты. 
Часто в качестве идеала выступает историче-
ская личность, в которой эти черты особенно 
ярко воплотились [2].  

Идеалы младших школьников индивиду-
альны, на их выбор влияют средства массовой 
информации, которые порой даже понижают 
авторитет родителей и учителей в этом про-
цессе. К четвёртому классу на первый план вы-
ходит межличностное общение со сверстни-
ками, что также определяет выбор идеалов для 
подражания. Следует отметить, что современ-
ные дети всё реже выбирают в качестве идеа-
лов своих родителей. Идеалами младших 
школьников часто выступают герои фильмов и 
мультфильмов, актеры, модели, поп-звезды. 
Как правило, дети подражают им внешне, не 
обращая внимания на их отношения и по-
ступки. Сохраняется ориентация младших 
школьников в выборе идеалов на западную ки-
нопродукцию, а герои сказок и другие книжные 
персонажи в выборе идеалов младшими 
школьниками не популярны, что связано с по-
терей интереса к чтению. Следует отметить, 
что младший школьник может иметь не-
сколько нравственных идеалов в зависимости 
от собственных убеждений и жизненного 
опыта. Главное, чтобы эти идеалы помогали 
стать ему лучше и достичь личных целей, не 
сделав при этом вреда окружающим людям. 

Важнейший ценностный ориентир лично-
сти – это патриотизм. Патриотизм определяет 
ценностное отношение человека к своему Оте-
честву, преданность и любовь к Родине, своему 
народу. Патриотически ориентированный 
школьник уважает национальные традиции, 
привержен общественному и политическому 
устройству, языку и вере своего народа. Созна-
тельный патриотизм предполагает адекватную 
оценку успехов и неудач Отечества, своего 
народа, а также уважительное отношение к 
другим народам. Патриота от националиста от-
личает преданность своей Родине и уважитель-
ное отношение к другим народам.  

На формирование нравственных ориенти-
ров младших школьников оказывают 

воздействие многие социальные факторы, но 
решающую роль в этом процессе играют педа-
гогические, как наиболее управляемые, 
направленные на выработку определенного 
рода ценностных отношений [2, с.75]. Поэтому 
одна из задач учебно-воспитательного про-
цесса – правильно организовать деятельность 
младших школьников. Именно в деятельности 
формируются нравственные качества, а возни-
кающие при этом отношения могут влиять на 
изменение целей и мотивов поведения. 
В.А. Сухомлинский отмечал, что незыблемая 
основа нравственного убеждения закладыва-
ется в детстве и раннем отрочестве, когда 
добро и зло, честь и бесчестье, справедливость 
и несправедливость доступны пониманию ре-
бенка лишь при условии яркой наглядности, 
очевидности морального смысла того, что он 
видит, делает, наблюдает [4]. 

Приоритетными условиями организации 
воспитательной деятельности по формирова-
нию нравственных ориентиров у младших 
школьников являются: 

− организация разностороннего пози-
тивно и эмоционально окрашенного взаимо-
действия детей и взрослых во всех сферах жиз-
недеятельности; 

− создание личностно-ориентированных 
ситуаций, ставящих младшего школьника в 
условия значимого выбора и самоопределения 
в мире ценностей; 

− включение младших школьников в спе-
циально организованную ценностно-ориента-
ционную деятельность. 

По мнению Н.Д. Зотова, также необходимо 
повышение статуса методов воспитания, ори-
ентированных на его субъектное основание, са-
мооценку, самоанализ, самоопределение уча-
щихся в процессе учебно-воспитательной дея-
тельности образовательного учреждения, вы-
водящих на потребность самовоспитания и са-
мосовершенствования [5]. 

Необходимое условие в процессе формиро-
вания нравственных ориентиров – это мораль-
ное просвещение, цель которого – сообщить 
младшему школьнику совокупность знаний о 
моральных принципах и нормах общества. 
Нравственный опыт младшего школьника не 
велик, в нём много изъянов. Дети не всегда 
добросовестны, старательны, правдивы, доб-
рожелательны, горды. Одна из центральных за-
дач воспитания состоит в том, чтобы сформи-
ровать у растущего человека гуманистическую 
направленность личности. В формировании 
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личности младшего школьника, с точки зрения 
С.Л. Рубинштейна, особое место занимает во-
прос развития нравственных качеств, состав-
ляющих основу поведения, выбор объектов для 
подражания. В этом возрасте ребенок не только 
познает сущность нравственных категорий, но 
и учится оценивать их знание в поступках и 
действиях окружающих, собственных поступ-
ках [2].  

Учитель один из носителей духовных цен-
ностей, с которым сталкивается младший 
школьник в своей жизни. Личный пример учи-
теля – великая воспитательная сила. В воспита-
нии младших школьников позиция и поступки 
взрослого наставника в отношении ко всему, 
что окружает ребенка, очень важны. Цикл вне-
урочных занятий «Разговоры о важном», кото-
рый сейчас проводится учителями во всех шко-
лах страны, направлен на формирование пра-
вильных нравственных ориентиров у подраста-
ющего поколения. «Разговоры о важном» – это 
система классных часов, посвященных воспи-
танию патриотизма и ознакомлению с тради-
ционными российскими духовно-нравствен-
ными ценностями. 

Цель этих классных часов не рассказать о 
внутренней и внешней политике нашего госу-
дарства, а обсудить с детьми важные вопросы 
экологии, нравственности, духовности, патри-
отизма, истории. Это воспитывающий диалог 
учителя с детьми, обсуждение порой доста-
точно сложных тем, своевременное получение 
детьми актуальной для них информации о па-
мятных датах, культуре и истории России, обу-
чение принятию правильных решений в раз-
личных жизненных ситуациях. 

Микросреда школы, педагогические фак-
торы не могут действовать изолировано от ши-
рокой социальной среды в процессе формиро-
вания нравственных ориентиров у современ-
ных младших школьников. Поэтому необхо-
димо искать способы объединения усилий всех 
социальных институтов воспитания. Напри-
мер, в Белгородской области 14 февраля 2023 
года заключено Соглашение о сотрудничестве 
между министерством образования Белгород-
ской области и православной религиозной ор-
ганизацией Белгородская и Старооскольская 
Епархия русской Православной Церкви 

Московского Патриарха в области духовно-
нравственного воспитания подрастающего по-
коления. Соглашение о сотрудничестве заклю-
чено по следующим направлениям: 

− противодействие распространению в 
среде детей, подростков и молодежи табакоку-
рения, алкоголизма, наркомании, игромании, 
половой распущенности, насилия и других со-
циальных пороков; 

− противодействие осуществлению в об-
разовательных организациях и в средствах 
массовой информации деятельности предста-
вителей тоталитарных и деструктивных сект и 
культов; 

− реализация в образовательных органи-
зациях учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), раскрывающих основы духовно-
нравственной культуры народов России.  

Для того чтобы школа сегодня как социаль-
ный организм могла стать для младшего 
школьника воспитательной средой, атмосфера 
которой обусловит нравственные ориентиры, в 
её педагогическую основу должна быть зало-
жена, соответствующая возрасту младшего 
школьника, нравственно-этическая система, 
которая обеспечит этическим содержанием 
урочную и внеурочную деятельность младших 
школьников.  
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 настоящее время в стране активно проис-
ходит процесс качественного обновления 

образования, усиливается его культурологиче-
ский, развивающий, личностный потенциал. 
На данном этапе развития дошкольного обра-
зования возникает необходимость формирова-
ния личности, способной к творческому, к со-
знательному, самостоятельному определению 
своей деятельности, к саморегулированию. В 
связи с этим необходимо выстраивать педаго-
гический процесс современного дошкольного 
образовательного учреждения с учетом разви-
тия познавательной активности формирую-
щейся личности, потому что именно в ней со-
держатся истоки многих проблем: формирова-
ние познавательных интересов, развитие само-
стоятельности, умственных способностей, вос-
питание инициативности, целенаправленно-
сти, творчества.  

Необходимость решения проблемы форми-
рования познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста обусловлена 
тем, что существенной стороной подготовки 
ребенка к школе является воспитание у него 
внутренней потребности в знаниях, проявляю-
щихся в познавательном интересе. 

Старший дошкольный возраст является са-
моценным этапом развития познавательной 
активности ребенка, под которым понимается 
не только процесс усвоения знаний, а главным 
образом, поиск знаний, приобретение их само-
стоятельно или в совместной с воспитателем 
деятельностью. 

Одним из эффективных средств развития 
познавательной активности дошкольников яв-
ляется метод экспериментирования.  

Экспериментирование – особый способ 
практического освоения действительности, 
направленный на создание таких условий, в ко-
торых предметы наиболее ярко обнаруживают 
свою сущность, скрытую в обычных ситуациях.  

В 
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Элементарный опыт – это преобразование 
жизненной ситуации, предмета или явления с 
целью выявления скрытых, непосредственно 
не представленных свойств объектов, установ-
ления связей между ними, причин их измене-
ния и т. д. 

Проблема формирования познавательной 
активности детей старшего дошкольного воз-
раста активно разрабатывается ведущими уче-
ными и педагогами-практиками стран миро-
вого сообщества (Ф.Баррон, Дж.Гилфорд, 
И.Лангарт, А.Маслоу, К.Роджерс, Дж.Родари, 
Э.Стоуне, Р.Торренс, В.Франкл). Важность до-
школьного детства как сенситивного периода в 
формировании познавательной и творческой 
активности личности обосновывается в трудах 
крупнейших отечественных психологов 
(Л.И.Божович, Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, 
П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). 

Эксперименты положительно влияют на 
эмоциональную сферу ребёнка, на развитие его 
творческих способностей, они дают детям ре-
альные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, его взаимоотношениях с 
другими объектами и со средой обитания. В 
процессе эксперимента идёт обогащение па-
мяти ребёнка, активизируются его мыслитель-
ные процессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и 
синтеза, сравнения и классификации, обобще-
ния и экстраполяции.  

Детское экспериментирование тесно свя-
зано с речевым развитием детей, так как уме-
ние чётко выразить свою мысль облегчает про-
ведение опыта, в то время как пополнение зна-
ний способствует развитию речи. 

Связь детского экспериментирования и 
изобразительной деятельностью так же двусто-
ронняя. Чем сильнее будут развиты изобрази-
тельные способности ребёнка, тем точнее бу-
дет зарегистрирован результат природоведче-
ского эксперимента. В то же время чем глубже 
ребёнок изучит объект в процессе ознакомле-
ния с природой, тем точнее он передаст его де-
тали во время изобразительной деятельности. 

Также детское экспериментирование свя-
зано с формированием элементарных матема-
тических представлений. Во время проведения 
опыта постоянно возникает необходимость 
считать, измерять, сравнивать, определять 
форму и размеры. Всё это придаёт математиче-
ским представлениям реальную значимость и 
способствует их осознанию. В то же время 

владение математическими операциями об-
легчает экспериментирование. 

Проведение опытов и организация экспери-
ментов – одно из эффективных средств разви-
тия познавательной активности дошкольни-
ков. Опыты помогают развивать мышление, 
логику, творчество ребенка, наглядно показать 
связь между живыми и неживыми в природе. 

Совместная деятельность наиболее привле-
кательная форма организации работы с детьми 
по опытно-экспериментальной деятельности, 
так как имеет следующие позитивные мо-
менты: 

− закрепление ранее полученного (усво-
енного) материала; 

− продолжение работы по расширению 
представлений о предметах и явлениях; 

− свобода действий, как для педагога, так 
и для детей (возможность отойти от намечен-
ного плана); 

− роль педагога носит гибкий характер 
(ведущий, партнер); 

− в процессе экспериментальной дея-
тельности дети получают возможность удовле-
творить присущую им любознательность (по-
чему, как, зачем, а что будет, если), почувство-
вать себя учеными, исследователями, первоот-
крывателями. Очень важно в процессе работы 
задействовать все органы чувств (не только ви-
деть и слышать, но и нюхать, трогать, и даже 
пробовать на вкус (если это возможно и без-
опасно)). 

Организовывать работу с детьми необхо-
димо так, чтобы они были не просто слушате-
лями, наблюдателями в проводимых меропри-
ятиях, а полноправными их участниками. Та-
ким образом, обеспечивается личностно-ори-
ентированное взаимодействие с детьми. 

Проведению каждого опыта предшествует 
проблемная ситуация или проблемная задача, 
которая мотивирует детей на поиск ответа. Од-
нако трудность должна быть доступной, пре-
одолимой для ребенка, опираться на непосред-
ственно жизненный опыт детей.  

Затем дети предлагают свои варианты ре-
шения проблемной ситуации, делятся на под-
группы и пары, выбирают необходимое обору-
дования и выполняют опыт (эксперимент), 
фиксируют его результаты, формулируются 
выводы. 

Следовательно, познавательно-исследова-
тельскую деятельность, которая является од-
ной из ведущих деятельностей детей дошколь-
ного возраста, необходимо активно внедрять в 
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образовательный процесс. Развиваясь как дея-
тельность, направленная на познание и преоб-
разование объектов окружающей действитель-
ности, детское экспериментирование способ-
ствует расширению кругозора, обогащению 
опыта самостоятельной деятельности, само-
развитию ребенка.  
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рямохождение – это способ передвижения, 
при котором животное или человек пере-

двигается на двух ногах, стоя на них верти-
кально. Прямохождение является одним из 
главных признаков принадлежности к классу 
млекопитающих и человека, в частности [3]. 

Переход к двуногости сыграл очень большую 
роль в эволюции наших предков. Вместе с тем 
стоит вопрос, почему он совершился и чем была 
обусловлена смена способа передвижения по 
земле. Сопоставление ДНК человека и шим-
панзе указывает на то, что их последний общий 
предок жил в самом конце миоцена или начале 
плиоцена, в период от 5,5 до 4 млн. лет назад. 
Примерно в ту же историческую эпоху наши 
предки встали на задние конечности. Суще-
ствует много гипотез, описывающих это явле-
ние. Этот громадный шаг стал поворотным мо-
ментом в антропогенезе – палеоистории 
нашего вида. 

Но существует мнение авторитетных учё-
ных середины прошлого столетия, что эти со-
бытия произошли значительно раньше на не-
сколько миллионов лет. Этот громадный шаг 
стал поворотным моментом в антропогенезе – 
палеоистории нашего вида. 

Известно много гипотез, описывающих по-
явление прямохождения, но пока ни одна из 
них не дала убедительного ответа. 

В этой статье мы попытаемся разобраться и 
приоткрыть завесу тайны возникновения пря-
мохождения человека, быстрому росту мозга и 
первому появлению высших чувств. 

Прямохождение, как постоянный способ пе-
редвижения по суше, произошло у гоминид, а 

сами гоминиды произошли от обезьян, похо-
жих на наших шимпанзе.  

Учитывая известные факты и особенности 
поведения данных приматов, резюмируем: 

1. Живут стаей в джунглях 
2. Имеется иерархия, во главе - доминиру-

ющий самец 
3. Сильные и агрессивные; отчасти жад-

ные животные 
4. Присутствует каннибализм 
Постепенно, но постоянно, с каждым поко-

лением, у них идет процесс разумения. 
Сам процесс разумения протекает, как 

углубление и расширение понимания: 
• всего окружающего 
• происходящих событий 
• самого себя и своих эмоций 
Но самое главное – понимание, как выжи-

вать в социуме, где существует иерархия и при-
сутствует каннибализм. 

Для этого, развивающимся обезьянам, тре-
бовалось выделить на первое место такие каче-
ства и особенности поведения, которые наибо-
лее влияют на успешное положение в стае, а 
именно: 

• физическая сила 
• злобность 
• агрессия  
• хитрость. 
Все эти качества унаследовались гомини-

дами от обезьян, но использовались уже с уси-
лением проявления, поскольку работала конку-
ренция по силе проявления, связанная теперь с 
пониманием того, что только тот, кто в большей 

П 
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мере проявлял хитрость, силу и агрессию, мог 
рассчитывать на завидное место в иерархии. 

Проще говоря, гоминид понимал, что надо 
стать ещё сильнее, хитрее и агрессивнее. 

Здесь, подытожим: гоминиды, по сравне-
нию с обезьянами, стали ещё более хитрыми, 
сильными, жадными, злобными и агрессив-
ными. 

Красноречивым свидетельством неуёмной 
злости и неистовой агрессии четвероногих го-
минид является само отсутствие их на арене 
природы в настоящее время, по причине пол-
ного истребления в последствии, как представ-
ляющих опасность. 

Понятно, что доминирующий лидер го-
минидов обладал всеми этими качествами че-
ресчур, и он: 

• крупный и очень сильный физически 
• крайне злобный, свирепый 
• чудовищно агрессивный 
• хитрый и кровожадный 
• отягощающе разумен. 
Умеренная доминантность животного инте-

грировала у него в жажду неограниченной вла-
сти, а естественная злобность зверя трансфор-
мировалась в неимоверную жестокость. 

В целом, вожаки гоминиды претендуют на 
звание самых злых существ в Истории планеты. 

Выражением предельной злости становится 
проявление беспричинной агрессии. 

Определённо ясно, что с приходом такого 
царя, начался период адской жестокости в пер-
вобытном мире. 

Унаследованная от обезьян иерархия уста-
рела и модернизировалась незавидным интел-
лектом. 

Теперь, объединившись в группу вокруг до-
минирующего лидера, более крупные и силь-
ные гоминиды возвышаются и обосабливаются 
от основного, менее сильного большинства, да-
вая понять, что они им не ровня. Имело место, 
некоторое, презрение к слабым. 

Более того, доминанты требовали покорно-
сти и полного подчинения... стращали и терро-
ризировали... творили произвол и насилие, 
наслаждаясь властью... отнимали пищу или ис-
пользовали, болезных, в качестве пищи. 

Не мудрено, и логично заключить, что был 
выбран наиболее эффективный (с точки зрения 
Короля гоминидов) метод демонстрации пре-
восходства – принуждение простых смертных 
ходить на задних лапах и уподобляться вкус-
ным нелетающим птицам. 

К тому же постоянное передвижение на зад-
них лапах было мучительным, подавляло вся-
кую агрессию и располагало к смирению и по-
корности. 

Но ещё, возможно такое, что менее сильные 
и низкорослые гоминиды, в целях сопротивле-
ния гигантам, слишком часто вставали на зад-
ние ноги для устрашения (срабатывал рефлекс 
зверя), боролись, в попытках сохранить досто-
инство, но в результате были запечатлены в эту 
позицию навсегда.  

Так же здесь нельзя исключать и факт чер-
ного юмора. В силу разумности, гоминиды не 
могли не замечать комичности и нелепости 
прямохождения. Что мешало им куражиться и 
глумиться над своими жертвами? Такой себе, 
некий, прообраз компрачикосов. 

Не забываем, что в наследство от обезьян го-
минидам досталась склонность к канниба-
лизму, который к тому времени уже процветал 
и прогрессировал. 

На основании этого доминантами выполня-
лись экзекуции по удалению шерсти – подго-
тавливая предназначенных гоминидов к съеде-
нию, а также по удалению клыков, дабы не ока-
зывали существенного сопротивления. 

Итогом взаимодействия стало, превращение 
низшего класса гоминидов в кормовую базу, хо-
дящую на задних лапах, без шерсти и клыков. 

А апогеем геноцида стала добровольно-при-
нудительная сдача гоминидами своего тела в 
пищу. Иначе говоря, еда сама, на задних лапках 
приходила на обед к Королю. 

Такое ведение хозяйства продолжалось мил-
лионы лет и распространилось повсюду, где 
господствовали свирепые и безжалостные Ко-
роли-гоминиды, а скелеты укрощённых соро-
дичей, за долгое время эксплуатации, необра-
тимо перестроились на постоянное прямохож-
дение. 

В результате таких событий образовался 
низший и самый многочисленный кормовой 
класс гоминид, который в добровольно-прину-
дительном порядке кормил собой правящие 
элиты, по меньшей мере, около двух миллионов 
лет. Поэтому, у представителей кормового 
класса, в результате добровольно-принуди-
тельной жертвенности, выработалось такое но-
вое качество сознания, как доброта. 

И этому есть объяснение. 
Известно, что доброта – это полная противо-

положность злу, а также известно, что высшее 
зло есть осознанное подвержение мучительной 
смерти (в данном случае, съедению заживо); 
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стало быть, высшее добро – сознательное согла-
сие на это. 

Другими словами, доброта, в максимуме - 
отдать (безвозмездно) самое дорогое, самого 
себя в жертву (в нашем случае, в пищу) ... в 
конце концов, приглашённый "к столу" пред-
ставитель кормовых, искренне желал прият-
ного аппетита. 

Вместе с добротой на первобытной арене 
появляется и любовь. При описываемых собы-
тиях – в двух ипостасях:  

• как апофеоз доброты 
• как противоположность ненависти. 
Рассмотрим первую: любовь, здесь, показы-

вает квинтэссенцию доброты, её яркое прояв-
ление. И если доброта спокойна и статична, то 
любовь неудержима и стремительна. 

В нашем экстремальном случае происходит 
и максимальное проявление любви - нетерпе-
ливое и неудержимое стремление стать жерт-
вой (у нас, быть съеденным). Любовь здесь 
можно охарактеризовать, как помешательство 
доброты или, иначе говоря – безумство доб-
роты. 

Во втором варианте любовь противопостав-
ляется ненависти. 

Самая сильная ненависть, обычно, возни-
кает к принудительному неограниченному 
подчинению (укрощению). 

Поэтому, любовь в самом низшем и перво-
бытном виде выступает, как жажда безгранич-
ного подчинения или непреодолимое стремле-
ние к покорности. 

Так впервые возникли крайние проявления, 
уже человеческих, так называемых, высших 
чувств.  

Учитывая массовость и долгосрочность этих 
событий, можно прийти к выводу, что доброта 
и любовь укоренились и вошли, так сказать, в 
геном всего вида наших прямых предков.  

Отсюда следует: доминирующий класс ра-
зумных обезьян морально не развивался, 
остался злобным и агрессивным и в дальней-
шем был уничтожен, а кормовой класс, обога-
щенный добротой, стал развивать моральные 
ценности, увеличивать объем мозга и посте-
пенно... стал – Человеком. 

Некоторые подтверждения прочитанного, 
пытливый читатель, может обнаружить в сказа-
ниях и легендах о страшных мифических суще-
ствах, наводивших ужас на население и требо-
вавших на съедение людей. Возможно, что 
этими существами и были Короли гоминиды 
(или их родственники) – покрытые шерстью, с 

большими клыками и ходящие на четверень-
ках, которые были настолько ужасающими, что 
в устных пересказах, дошедших до нас из древ-
ности, представлялись, в зависимости от фан-
тазии сказителей, разного рода чудовищами. 
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walking – the ability of a person to walk on two legs. The author lists the characteristic features of this phenomenon, 
examines how the anthropological effect of walking upright on the development of the human body. In the conclusion 
of the scientific work, the author also focuses on the features of the evolution process. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 
Аннотация. Показана система работы по технологии продуктивного чтения; разбираются различ-

ные стратегии продуктивного чтения, способствующие развитию навыков работы с различными тек-
стами и информацией. 

 
Ключевые слова: технология продуктивного чтения, виды и формы работы с текстом. 
 

«Неграмотным человеком завтрашнего дня 
будет не тот, кто не умеет читать, а тот, 

кто не научился при этом учиться» 
Э. Тоффлер 

 
овременное качество литературного обра-
зования младших школьников определя-

ется рядом компетенций, в числе которых спо-
собность к самостоятельной учебной деятель-
ности, умение использовать новые и ранее 
усвоенные знания на практике для умения ра-
ботать с новой информацией, поиска и отбора 
необходимых источников, самостоятельного 
знакомства с книгами. Одной из главных ком-
петенций учащихся начальной школы является 
читательская, под которой понимают сформи-
рованную способность к целенаправленному 
индивидуальному осмыслению книг до чтения, 
по мере и после чтения. Именно на ней осно-
ваны процессы формирования духовного мира 
учащихся, их читательского опыта, развитие их 
коммуникативной, культуроведческой и реги-
оноведческой компетенций, способности к са-
мостоятельному литературному творчеству и 
т.п. ФГОС НОО формулирует планируемые ре-
зультаты по программе «Чтение. Работа с ин-
формацией», что связано с необходимостью 
развивать и оценивать умение работать с ин-
формацией в качестве одной из важных харак-
теристик выпускника начальной школы. В ре-
зультате перед учителями встает проблема 
найти и использовать в учебном процессе со-
временные приемы, методы, технологии, спо-
собствующие решению поставленных задач. 

Решением этой проблемы является техноло-
гия продуктивного чтения, разработанная 
профессором Н.Н. Светловской.  

Технология продуктивного чтения – это 
природосообразная образовательная техноло-
гия, опирающаяся на законы читательской де-
ятельности и обеспечивающая с помощью кон-
кретных приёмов чтения полноценное воспри-
ятие и понимание текста читателем, активную 
читательскую позицию по отношению к тексту 
и его автору. 

Цель технологии: формирование чита-
тельской компетенции школьника. В началь-
ной школе необходимо заложить основы фор-
мирования грамотного читателя, у которого 
есть стойкая привычка к чтению, знающего 
книги, умеющего их самостоятельно выбирать.  

Достижение этой цели предполагает реше-
ние следующих задач:  

1. Формирование техники чтения и прие-
мов понимания и анализа текста; одновремен-
ное развитие интереса к самому процессу чте-
ния, потребности читать.  

2. Введение детей через литературу в мир 
человеческих отношений, нравственно-этиче-
ских ценностей; формирование эстетического 
вкуса.  

3. Развитие устной и письменной речи, 
овладение речевой и коммуникативной 

С 
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культурой; развитие творческих способностей 
детей. 

4. Приобщение к литературе как искус-
ству слова и практическое ознакомление с тео-
ретико-литературными понятиями. 

Структура урока по технологии продук-
тивного чтения 

I этап. Работа с текстом до чтения. 
Цель: мотивация к деятельности. 
1. Антиципация (предвосхищение, преду-

гадывание предстоящего чтения); ученики 
прогнозируют содержание текста, предпола-
гают о чем он по его названию, иллюстрации, 
портрету писателя. Возникает мотивация к 
чтению. 

Работа в классе начинается с вопросов учи-
теля: 

Какими были ваши ожидания? 
Какие вопросы до чтения у вас возникали? 
На что обратили внимание перед чтением и 

почему? 
2. Постановка цели урока.
Этап завершается постановкой целей урока

с учетом общей (учебной, мотивационной, 
эмоциональной, психологической) готовности 
учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чте-
ния. 

Цель этапа: понимание текста и создание его 
читательской интерпретации. 

1. Первичное чтение текста. Самостоя-
тельное чтение (дома или в классе), чтение – 
слушание, чтение с остановками. Выявление 
первичного восприятия (с помощью беседы, 
текста, фиксации первичных впечатлений, 
письменных ответов на вопросы. 

2. Перечитывание текста. Медленное
«вдумчивое» повторное чтение (всего текста 
или его отдельных фрагментов). Постановка 
вопросов к тексту и автору. Необходимый 

комментарий текста (словаря, подтекста). По-
становка уточняющего вопроса к каждой смыс-
ловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обоб-
щение прочитанного. Выявление совпадений 
первоначальных предложений учащихся с 
окончательными выводами по тексту. Обраще-
ние к отдельным фрагментам текста, вырази-
тельное чтение. Постановка к тексту обобщаю-
щих вопросов. 

Читаем и ведем диалог с автором, задаем во-
просы, прогнозируем ответы, проверяем себя по 
тексту. Возникает читательская интерпрета-
ция. 

III. Работа с текстом после чтения.
Цель этапа: достигнуть понимания текста

на уровне смысла, корректировка читательской 
интерпретации, доведение читательских впе-
чатлений до уровня законченной мысли. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по
тексту. Коллективное обсуждение прочитан-
ного, дискуссия. Соотнесение читательских ин-
терпретаций (истолкований, оценок) произве-
дения с авторской позицией. Формулирование 
основной идеи текста или совокупности его 
главных смыслов. Беседуем и уточняем пози-
цию автора. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о пи-
сателе. Беседа о личности. Работа с материа-
лами учебника, дополнительными источни-
ками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями.
Обсуждение смысла заглавия. Обращение уча-
щихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение 
видения художника с читательским представ-
лением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на
какую-то сферу читательской деятельности 
учащихся: эмоции, воображение, осмысление 
содержания, художественной формы. 

Виды и приемы чтения 
Просмотровое чтение Ознакомительное чтение Изучающее чтение 

Цель 
самое общее представление о 
содержании и смысле текста 

извлечение основной инфор-
мации 

проникновение в смысл при по-
мощи анализа текста 

Конечный результат 
решение: читать или не чи-
тать текст 

решение: достаточно инфор-
мации или текст нужно пере-

читывать и анализировать 

Понимание всех уровней текста 

Приемы 
• анализ заголовка, про-
гнозирование темы;

• чтение текста по абзацам,
фиксирование внимания на
существительных, первом и

• выделение смысловых частей
текста;
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Просмотровое чтение Ознакомительное чтение Изучающее чтение 
• анализ подзаголовков, 
просмотр рисунков, схем, 
подписей к ним (если тако-
вые имеются) шрифтовых и 
графических выделений; 
• знакомство со структурой 
текста; 
• просмотр первого и по-
следнего абзацев текста; 
• знакомство с оглавле-
нием (если оно есть); 
• чтение аннотации (если 
она есть) 

последнем предложении 
каждого абзаца; 
• выделение по ходу чте-
ния значимой информации; 
• расстановка по ходу чте-
ния условных графических 
знаков, принятых самим чи-
тающим (например, ? – непо-
нятно, надо вернуться; ! – 
интересно, важно и т.д.) 

• прогнозирование содержа-
ния или смысла последующих ча-
стей текста при опоре на прочи-
танное; 
• выделение ключевых слов; 
• замена смысловых частей их 
свернутыми вариантами, эквива-
лентами; 
• выявление деталей текста, 
подтекстовой информации; 
• определение принадлежно-
сти текста к тому или иному 
функциональному стилю; 
• составление вопросов про-
блемного характера во время и 
после чтения текста; 
• выписки основных суждений; 
• составление плана и граф-
схемы, которая выявляет струк-
туру текста и взаимосвязь от-
дельных его частей; 
• переработка: создание вто-
ричных текстов на основе дан-
ного; 
• читательские комментарии к 
тексту 

 
Подготовка урока по технологии продук-

тивного чтения 
1. Выберите текст, который вам необходимо 

предложить ученикам для чтения на уроке (от 
полноценного рассказа до абзаца, формули-
ровки правила, таблицы, схемы и т.п.) 

2. Прочитайте текст, выделите в нем три 
уровня информации: 

− фактуальную (то, что говорится напря-
мую); 

− подтекстовую (то, что сказано в не яв-
ном виде, между строк). Внимание!!! Данный 
уровень, может быть, не во всех текстах; 

− концептуальную (основная идея, о ко-
торой думал автор, создавая текст). 

3. Определите роль данного текста на уроке: 
− используется на этапе введения нового 

знания или отработки изученного? 
− в чем основная цель чтения этого тек-

ста учениками на уроке: например, ставится 
специальное продуктивное задание к тексту 
(составить список особенностей, причин, дока-
зать что-либо, вывести формулировку понятия, 
заполнить таблицу, преобразовать текст в 
схему и т.д.). 

4. Сформулируйте задания для работы с тек-
стом ДО чтения, с целью предвосхищения бу-
дущего содержания текста, создания мотива 
для знакомства с текстом. 

− Например: судя по заглавию (иллю-
страциям / автору) – о чем будет этот текст? 

− Например: из каких частей состоит, 
есть ли выделенные слова, иллюстрации и т.п. 

Внимание!!! Для каждого конкретного тек-
ста должны быть свои вопросы – нельзя поль-
зоваться только однотипными приведенными 
выше примерами. 

Внимание!!! Этап должен быть коротким, 
плавно перетекающим в собственно чтение! 

5. Выделите в тексте места остановок ВО 
ВРЕМЯ чтения текста (вслух, по очереди раз-
ными учениками): 

− короткие комментарии для облегчения 
понимания каких-то слов, оборотов; 

− краткие реплики, которые позволяют 
включить механизм антиципации (предвосхи-
щение, предугадывание будущего текста); 

− вопросы, облегчающие ученикам веде-
ние диалога с автором: 

+ В – вопрос к автору текста, возникающий 
после прочтения определенных фраз. Или 
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обращение учителя классу, побуждающее за-
дать такой вопрос. 

+ О – предложение ученикам предположить 
свой ответ, на возникший вопрос к автору. 

+ П – предложение ученикам проверить 
свои предположения после прочтения тех 
фрагментов текста, которые позволяют уви-
деть авторские ответы на возникшие вопросы. 

Внимание!!! Все вопросы к тексту, коммен-
тарии должны быть предельно краткими, 
чтобы «не заболтать» текст, не отвлечься от 
него, а наоборот – способствовать его глубо-
кому пониманию. 

Сформулируйте главный смысловой вопрос 
ПОСЛЕ чтения. 

 
Формирование УУД 

До чтения Во время чтения После чтения 
• Определять и формировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
• Учиться высказывать свое 
предположение на основе ра-
боты с иллюстрацией учеб-
ника; 
• Находить ответы на во-
просы в тексте, иллюстрациях; 
• Оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме; 
• Слушать и понимать речь 
других. 

• Эмоционально «проживать» 
текст, выражать свои эмоции; 
• Понимать эмоции других 
людей, сочувствовать, сопере-
живать; 
• Высказывать свое отноше-
ние к героям прочитанных 
произведений, к их поступкам. 
• Ориентироваться в учеб-
нике; 
• Находить ответы на во-
просы в тексте, иллюстрациях; 
• Выразительно читать и пе-
ресказывать текст; 
• Делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя. 

• Понимать эмоции других 
людей, сочувствовать, сопере-
живать; 
• Высказывать свое отноше-
ние к героям прочитанных 
произведений, к их поступ-
кам; 
• Делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; 
• Учиться работать в паре, 
группе; выполнять различные 
роли; 
• В диалоге с учителем выра-
батывать критерии оценки и 
определять степень успешно-
сти своей работы и работы 
других в соответствии с этими 
критериями. 

 
Технология продуктивного чтения, разрабо-

танная Н. Светловской, универсальна. Она эф-
фективна как на различных уроках.  

Технология продуктивного чтения обеспе-
чивает сочетание результатов обучения, зало-
женных в ФГОС: 

Предметные результаты: знание писателей 
и их произведений, умения понимания текста, 
самостоятельного выбора книг, речевые уме-
ния, в том числе связной письменной и устной 
речи, высокий и стойкий интерес к чтению и 
желание читать.  

Метапредметные результаты: развитие об-
щеучебных умений (универсальных учебных 
действий): 

1) интеллектуально – речевых умений 
(умения восприятия речи – гибкое чтение, 
освоение приёмов просмотрового, изучающего 
и ознакомительного чтения, рефлексивное и 
нерефлексивное слушание, умения порожде-
ния речи – самостоятельное создание текстов – 
повествований и описаний, подробное изложе-
ние текстов; 

2) организационных умений (постановка 
целей, работа по плану, рефлексия); 

3) коммуникативных умений (эффектив-
ное и результативное общение в совместной 
деятельности); 

4) нравственно – оценочных умений (ана-
лиз характеров и поступков героев). 

Личностные результаты: духовно-нрав-
ственное развитие средствами предмета, раз-
витие читательской самостоятельности, социа-
лизация личности. 

На основании анализа результатов прове-
денных мониторинговых исследований можно 
сделать следующий вывод: использованием 
технологии продуктивного чтения способ-
ствует более эффективному развитию устной 
речи школьников, повышает качество работы 
по совершенствованию правильности, бегло-
сти, сознательности чтения, стимулирует инте-
рес учащихся к чтению. 
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Приложение 
Методические приемы организации  

продуктивного чтения 
Отсроченная отгадка 
В начале урока учитель задаёт загадку, (со-

общает удивительный факт), разгадка которой 
(ключик для понимания) будет открыта на 
уроке при работе над новым материалом. 

Задай вопрос 
С чего начинается осмысление учеником 

учебного материала? 
– Когда он задает себе вопросы: «Что это…?» 

«Почему…?», «Зачем это мне нужно…?» и т.п. 
Составь задание 
Данный приём очень эффективен при само-

стоятельной работе с учебником. Ученики 
«приподнимаются» над учебным материалом, 
выполняют «роль учителя», конструируя учеб-
ные задачи. 

Кубик Блума 
О замечательном американском педагоге 

Бенджамине Блуме обычно говорят, как об ав-
торе известной «Таксономии учебных целей». 
Но он же является и автором нескольких приё-
мов педагогической техники. Один из них «Ку-
бик Блума». 

На гранях кубика написаны начала вопро-
сов: 

«Почему», «Объясни», «Назови», «Пред-
ложи», «Придумай», «Поделись» 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необ-
ходимо сформулировать вопрос к учебному ма-
териалу по той грани, на которую выпадет ку-
бик. 

Аналитик 
Более сложной может стать работа учеников 

не с текстом учебника, а с хрестоматией, дру-
гими дополнительными материалами. И тут 
необходимо так продумать задание, чтобы ра-
бота выполнялась учениками не механически, 
а творчески. 

Драмогерменевтика 
Важно как можно быстрее усвоить значение 

незнакомых слов, и не только уяснить, а при-
менить в нестандартных ситуациях. Приём 
«драмогерменевтика» я назвала бы ещё «пре-
быванием в содержании». Тогда термин (не-
знакомое слово) усваивается учащимися го-
раздо быстрее и глубже. 

Пометки на полях 
Ещё один вариант самостоятельного изуче-

ния нового материала. Этот эффективный 

приём является ключевым в известной техно-
логии критического мышления. 

Виды работ над текстом: 
1. Чтение произведения и определение 

его жанра. 
2. Чтение и пометка непонятных слов. 
3. Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 
4. Чтение и рисование рисунка к прочи-

танному стихотворению. 
5. Чтение и рисование обложки к рассказу, 

сказке. 
6. Чтение произведения и соотнесение 

рисунков порядку цепочке событий в произве-
дении.  

7. Выразительное чтение отрывка рас-
сказа (стихотворения) по собственному вы-
бору. 

8. Нахождение в тексте отрывка, который 
поможет ответить на вопрос. 

9. Чтение, составление вопросов к прочи-
танному абзацу (тексту). 

10. Чтение, деление текста на части. 
11. Чтение, составление словесного плана 

или плана в виде рисунка. 
12. Чтение отрывка, к которому можно по-

добрать пословицу. 
13. Чтение текста и сбор пословицы из 

слов. 
14. Чтение, нахождение предложений, ко-

торые стали поговорками (для басни). 
15. Чтение и установление, что правдиво, а 

что вымышлено (для сказки). 
16. Чтение по ролям. 
17. Чтение по ролям диалога, исключая 

слова автора. 
18. Чтение с последующим инсценирова-

нием прочитанного отрывка. 
19. Чтение предложений с использованием 

заменителей. Например, прочитайте и поду-
майте, каким символом, знаком можно изобра-
зить говорящего. Нарисуйте символы слева от 
реплик. 

20. Нахождение отрывка, который нужно 
прочитать презрительно, строго, с мольбой, 
досадой, возмущением, насмешкой и т.д. 

21. Нахождение и чтение предложения с 
восклицательным знаком, вопросительным 
знаком, с однородными членами предложения. 

22. Нахождение и чтение образных слов и 
описаний. 

23. Установление путём чтения причинно-
следственных связей. 
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24. Нахождение и чтение слов, словосоче-
таний, которые можно использовать при напи-
сании сочинения. 

25. Чтение с выписыванием слов на задан-
ную тему. Например «зима». 

26. Чтение текста голосом героя. 
27. Чтение и нахождение слов, которые, 

по-твоему, устарели. 
28. Чтение стихотворения и пересказ его 

прозой. 
29. Чтение и подбор из текста слов – при-

знаков. 
30. Чтение и объяснение одним предложе-

нием значение слова. 
31. Чтение и дописывание предложений 

словами из текста. 
32. Чтение и вписывание в предложения 

подходящих по смыслу слов. 
33. Чтение и выделение рифм, обращений; 

слов и выражений, которые придают тексту 
торжественность. 

34. Чтение и разгадывание (составление) 
кроссворда. 

35. Чтение, заполнение схемы и выделение 
красной стрелкой тех, к кому герой произведе-
ния относился с любовью, а синей – кого не лю-
бил. 

36. Чтение и заполнение таблицы словами 
из текста. 

37. Чтение и выполнение тестовой работы. 
38. Чтение и раскрашивание картины, ис-

пользуя краски Художника –Осени. 
39. Чтение, пересказ прочитанного произ-

ведения с помощью жестов, мимики. 
40. Чтение, перемена ударного слова в 

предложении, перемена порядка слов, измене-
ние жестов. 

41. Чтение и пересказ от лица героя произ-
ведения. 

42. Чтение, представление и описание ге-
роя произведения. 

43. Чтение сказки и изменение хода собы-
тий. 

44. Чтение с сокращением текста. Подго-
товка к сжатому пересказу. 

45. Чтение, придумывание продолжения 
рассказа. 

46. Чтение, придумывание другого заго-
ловка к произведению. 

47. Чтение, создание своего образа. Напри-
мер, образа «счастья», «красоты». 

48. Чтение и проведение следственного 
эксперимента. Например, кто мог сказать та-
кие слова? 

49. Чтение, расшифровка обряда. 
50. Чтение, создание собственного текста 

на основе художественного произведения 
(текст по аналогии). 

51. Чтение, характеристика героя произве-
дения с использованием художественно-выра-
зительных средств данного текста. 

52. Чтение, самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному фрагменту: описание 
места действия. 

Использование на уроках литературного 
чтения описанных выше видов работы над тек-
стом влияет на развитие интереса к чтению и 
книге, овладение осознанным чтением, разви-
тие эмоциональной отзывчивости, понимание 
духовной сущности произведения. 
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аждый человек на протяжении всей жизни 
время от времени сталкивается со стрессо-

выми ситуациями. Они возникают из-за не-
хватки времени, конфликтов на работе и про-
блем в личной жизни.  

Стресс – это состояние эмоционального и 
физического напряжения, которое возникает в 
определенных ситуациях, которое невозможно 
контролировать. 

Профессия педагога является на сегодняш-
ний день одной из стрессогенных. Возникнове-
ние стресса у педагогов связано с высоким эмо-
циональным напряжением, социальным 
напряжением, а также информационными пе-
регрузками в процессе профессиональной дея-
тельности [1, c.25]. 

Многие из нас осознают и понимают, какой 
вред нашему организму и душе наносит стресс, 
а точнее то, что мы не предпринимаем никаких 
действий по ликвидации негативных ощуще-
ний.  

Стресс отрицательно влияет на нервную си-
стему. Из-за него могут возникнуть различные 
заболевания, которые потом придется лечить. 
Чтобы не было таких ситуаций, необходимо 
развить стрессоустойчивость человека [1, c.53]. 

Стрессоустойчивость личности – это ка-
чество, которое состоит из психофизиологиче-
ских компонентов. Ее нужно обязательно вос-
питывать, чтобы в будущем избежать проблем 
не только с окружающей средой, но и сохра-
нить собственное здоровье.  

На самом деле не так трудно избавить себя 
от не приятных ощущений, главное – это жела-
ние. Это основная проблема! Надо захотеть, 
причем захотеть на всех уровнях своего «Я». За-
хотеть так, что бы это желание поселилось и в 
сознании и в подсознании [2, c.56]. 

Тренинг (от англ. train – тренироваться) – 
технология, направленная на развитие у чело-
века различных навыков и умений. 

Психологическая игра – это вид деятель-
ности, которая помогает улучшить эмоцио-
нальный фон, зарядиться энергией, повысить 
уровень осознанности, уточнить свои цели и 
принять необходимые решения в проблемных 
ситуациях. 

Тренинговые упражнения представляют 
собой специальные методы, направленные на 
восстановление психологических ресурсов и 
повышения самочувствия. Они могут включать 
в себя практики метидации, методы глубокого 
дыхания, аффирмации, самовнушения, мы-
шечная релаксация и др. 

Психологические упражнения и игры   не 
избавят нас от проблем, но помогут рассла-
биться и отвлечься от несущественных дета-
лей, чтобы позже с новой силой взяться за их 
решение [2, c.79]. 

Психологические упражнения (это ме-
тоды глубокого дыхания, аффирмации, само-
внушения, мышечная релаксация, медитация и 
др.). 

Дыхательные упражнения. 
Управление дыханием – это эффективное 

средство влияет на тонус мышц и эмоциональ-
ные центры мозга. Медленное и глубокое дыха-
ние (с участием мышц живота) понижает воз-
будимость нервных центров, способствует мы-
шечному расслаблению, то есть релаксации. 
Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечи-
вает высокий уровень активности организма, 
поддерживает нервно-психическую напряжен-
ность. В стрессовых ситуациях дыхание учаща-
ется и организму не хватает кислорода. Глубо-
кое дыхание способствует поступлению кисло-
рода в мозг и во все клетки в нужных объемах. 

К 
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• Упражнение «Воздушный шарик» 
Необходимо принять удобную позу, закрыть 

глаза, дышать глубоко и ровно. Представить 
себе, что в животе у вас воздушный шарик. 
Нужно вдыхать медленно, глубоко-глубоко, и 
чувствовать, как он надувается. Когда почув-
ствуете, что не можете больше его надуть, за-
держите дыхание и не спеша сосчитайте про 
себя до пяти, после чего медленно и спокойно 
выдыхайте. Шарик сдувается... А потом - наду-
вается вновь... Сделайте так пять-шесть раз, 
потом медленно откройте глаза и спокойно по-
сидите одну-две минуты.  

Смысл упражнения: эффективная техника 
снятия напряжения, включающая как дыха-
тельное упражнение, так и элемент медитации. 
Когда чувствуешь, что сильно испугался или те-
ряешь контроль над собой из-за раздражения, 
достаточно подышать подобным образом две-
три минуты, и станет гораздо легче. 

• Упражнение «Семь свечей»  
Сядьте удобно, закройте глаза, расслабь-

тесь. Вы дышите глубоко и ровно... Представьте 
себе, что на расстоянии примерно метра от вас 
стоят семь горящих свечей... Сделайте медлен-
ный, максимально глубокий вдох. И вообра-
зите, что вам нужно задуть одну из этих свечей. 
Как можно сильнее подуйте в ее направлении, 
полностью выдохнув воздух. Пламя начинает 
дрожать, свеча гаснет... Вы вновь делаете мед-
ленный глубокий вдох, а потом задуваете сле-
дующую свечу. И так все семь свечей ... 

Смысл упражнения: простая и эффективная 
техника релаксации, сочетающая концентра-
цию на воображаемом объекте и дыхательное 
упражнение.  

Мышечные упражнения (релаксация) 
Мышечная релаксация основывается на 

простом физиологическом факте: после напря-
жения любой мышцы начинается период ее ав-
томатического расслабления.  

• Упражнение «Лимон»  
Цель: управление состоянием мышечного 

напряжения и расслабления.  
Сядьте удобно, руки свободно положите на ко-
лени (ладонями вверх), плечи и голова опу-
щены, глаза закрыты. Мысленно представьте 
себе, что у вас в правой руке лежит лимон. 
Начинайте медленно его сжимать до тех пор, 
пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. 
Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Те-
перь представьте себе, что лимон находится в 
левой руке. Повторите упражнение. Вновь рас-
слабьтесь и запомните свои ощущения. Затем 

выполните упражнение одновременно двумя 
руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием 
покоя. 

• Упражнение «Сосулька»  
Цель: управление состоянием мышечного 

напряжения и расслабления. Необходимо 
встать, закрыть глаза, руки поднять вверх. 
Представить, что вы – сосулька или мороженое. 
Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните 
эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 ми-
нуты. Затем представьте, что под действием 
солнечного тепла вы начинаете медленно та-
ять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем 
мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запом-
ните ощущения в состоянии расслабления. Вы-
полняйте упражнение до достижения опти-
мального психоэмоционального состояния. 
Это упражнение можно выполнять лежа на 
полу. 

Психологические игры 
Это деятельности, которая помогает улуч-

шить эмоциональный фон, зарядиться энер-
гией, повысить уровень осознанности, уточ-
нить свои цели и принять необходимые реше-
ния в проблемных ситуациях. 

В процессе игры мы видим себя как бы со 
стороны и это помогает заметить свои привыч-
ные модели поведения, эмоции, установить 
причинно-следственные связи. По длительно-
сти игры бывают от нескольких минут до часа. 
Участвовать могут от 1 человека (индивидуаль-
ная игра) до 5, а иногда и больше участников. 

Игровое упражнение «Одно из … трех» 
Цель: помочь педагогам лучше понять себя 

и своих коллег. 
Необходимо обозначить три места. Напри-

мер, цветными карточками. Каждая карточка 
будет обозначать место для сбора первой, вто-
рой и третьей групп. В ходе игры членам ко-
манды каждый раз надо решить для себя во-
прос, к какой из трех групп они относятся. Свое 
место они определяют в зависимости от трех 
вариантов ответа на поставленный вопрос: 
если им подходит 1-ый вариант ответа, игроки 
занимают место группы № 1, 2-ой ответ – 
группа № 2, 3-ий – группа № 3. 

Педагог-психолог предлагает серию вопро-
сов, с помощью которых можно определить 
особенности личности. Надо вдуматься в смысл 
образа, определить, какой из предложенных 
вариантов участникам ближе всего, и, в соот-
ветствии со своим выбором, занять место на 
игровой площадке. После каждого вопроса 
участники обдумывают ответ и делятся на три 
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группы. Когда выбор сделан, игроки комменти-
руют свое решение. Например: вопросы: 

Кто Вы? … 
1. Ребенок? Зрелый человек? Пенсионер? 

(подразумевается не реальный возраст игрока, 
а образ – душевный возраст) 

2. Бальное платье? Офисный костюм? 
Спортивный костюм? 

3. Спальня? Кухня? Рабочий кабинет? 
4. Палатка? Крепость? Уютный дом? 
5. Обвиняемый? Адвокат? Прокурор? 
6. Табличка с надписью: «Посторонним 

вход воспрещен!»? «Скоро вернусь…»? «Добро 
пожаловать!»? 

7. «С радостью!»? «Надо подумать…»? «Че-
рез мой труп!»? 

8. Прошедшее? Настоящее? Будущее? 
Игра «Дотронуться до …» 
Цель: создание благоприятной атмосферы, 

снятие напряжения. 
Инструкция. Участники хаотично двигаются 

по залу. Затем ведущий просит всех дотро-
нуться до какого-либо предмета, например 
определенного цвета в одежде или украшениях 
участников. Фраза, произносимая ведущим, 
звучит так: 

«Прошу дотронуться до…: – пуговицы; – бе-
лого цвета; – правой коленки; – левого уха; – 
бус; – часов; – мобильного телефона; – мол-
нии; – левого мизинца». Участникам, после 

слов ведущего необходимо найти названный 
предмет (деталь предмета) не на себе, а на дру-
гом игроке. После того, как все участники вы-
полнили задание, они вновь продолжают дви-
жение по залу. 

Систематическое использование психоло-
гических игр и упражнений с воспитателями в 
качестве средства профилактики эмоциональ-
ного переутомления представляется очень 
важным, так как эмоциональные перегрузки 
негативно влияют не только на самих педаго-
гов и на их деятельность, но и на тех, кто нахо-
дится рядом с ними. А психологически ком-
фортное самочувствие педагогов оказывает 
непосредственное положительное влияние на 
атмосферу всего дошкольного учреждения [3, 
c.36]. 
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 основе изучения нарушений письма и чте-
ния у старших дошкольников с нарушени-

ями речи лежат положения, Т.Б.Филичевой, 
А.Н.Корнева, Р.И.Лалаевой, Р.Е.Левиной, 
Л.Г.Парамоновой и др., которые внесли боль-
шой вклад по проблеме исследования органи-
зации коррекционной работы с обучающимися 
старшего дошкольного возраста с нарушени-
ями речи.  

Согласно научным положениям Ю.И.Моро-
вой, Л.Г.Парамоновой, Н.Г.Свободиной, 
Л.Ф.Спировой и др., коррекционно-логопеди-
ческая работа «Научно-практический элек-
тронный журнал Аллея Науки» №11(86) 2023 
Alley-science.ru со старшими дошкольниками с 
нарушениями речи включает в себя несколько 
направлений. Это предупреждение возможных 
вторичных нарушений речи, профилактика ре-
чевых нарушений до момента их возникнове-
ния, преодоление уже имеющихся нарушений 
речи и письма у обучающихся старшего до-
школьного возраста, а также совершенствова-
ние речи и письма при отсутствии нарушений 
и др. 

Анализируя труды отечественных, зарубеж-
ных и современных исследователей (А.Алмазо-
вой, Т.В.Ахутиной, Е.П.Бараковой, О.А.Вели-
ченковой, Л.С.Волковой, Н.П.Карпенко, 
А.Н.Корнева, Р.И.Лалаевой, Р.Е.Левиной, 
А.Р.Лурия, Г.Г.Мисаренко, А.В.Пузыревой, 
И.Н.Садовниковой, А.Л.Сиротюка, Л.Ф.Спиро-
вой, М.Е.Хватцева, и др.), отметим, что при раз-
работке и проведении работы по предупрежде-
нию дисграфии и дислексии у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи, за 
основу были положены следующие принципы:  

1. Принцип комплексности. Данный прин-
цип реализовывается путем осуществления 
коррекционной работы, направленной на весь 
комплекс речевых и не речевых симптомов.  

2. Принцип системности. Данный принцип 
предполагает воздействие на речь как на еди-
ную систему речи.  

3. Онтогенетический принцип. Сущность 
данного принципа обуславливается последова-
тельностью логопедической работы, которая 
определяется появлением тех или иных форм в 
гипотезе исследования.  

В 
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4. Патогенетический принцип. В основе 
данного принципа лежит сущность всех нару-
шений, связанных с какой-то психической 
функцией. По мнению А.Б.Ольхина, одним из 
условий нормального протекания процесса 
овладения письмом является сформирован-
ность комплекса речевых и не речевых психи-
ческих функций, и процессов. Автор отмечает, 
что профилактическая работа должна стро-
иться с учетом выявленных индивидуально-
психологических особенностей, присущих до-
школьникам перед поступлением в школу. 

Так, на основе вышесказанного, можно вы-
делить следующий ряд основных задач по про-
филактике дисграфии и дислексии у детей с 
нарушениями речи:  

1. Формирование звукопроизношения, 
уточнение артикуляции звуков. 

2. Развитие фонематического слуха, фоне-
матического анализа и синтеза слов, фонема-
тических представлений.  

3. Расширение словарного запаса, обогаще-
ние активного словаря.  

4. Развитие мышления, памяти, слухового и 
зрительного внимания.  

5. Формирование связной речи: необходимо 
научить детей разным видам пересказа (по-
дробному, выборочному, краткому), оставле-
нию рассказа по серии картинок, по одной сю-
жетной картинке, по предложенному плану, по 
заданному началу или концу и т.п.  

6. Совершенствование пространственно-
временных ориентировок на себе, на листе бу-
маги, развитие способностей к запоминанию, 
автоматизации и воспроизведения серий, 
включающих несколько различных движений.  

7. Развитие мелкой моторики рук с исполь-
зованием массажа и самомассажа пальцев, игр 
пальчиками, обводки, штриховки, работы с 
ножницами, пластилином и др.  

8. Развитие тактильных ощущений: посред-
ством дермалексии проводят профилактиче-
скую работу по предупреждению дислексии.  

9. Подготовка к обучению грамоте: знаком-
ство с основными понятиями (предложения, 
слово, слог, буква, звук), составление схем и т.д.  

Таким образом, проанализировав научно-
методическую литературу в области логопе-
дии, а также исследования отечественных, за-
рубежных и современных исследователей, сле-
дует сделать вывод, что актуальность логопе-
дической работы по предупреждению дисгра-
фии и дислексии у дошкольников с нарушени-
ями речи состоит в наиболее ранней, 

целенаправленной коррекции речевого и пси-
хического развития дошкольников, а также 
обеспечении готовности детей к обучению гра-
моте и школьной адаптации в целом и преду-
преждении вторичных отклонений в развитии 
аномального ребенка.  

Итак, учитывая, что у детей старшего до-
школьного возраста с нарушениями речи ком-
плексно нарушено формирование всех компо-
нентов речевой системы, а именно: нарушения 
звукопроизношения; нарушение звуко-слого-
вой структуры слов; нарушение фонематиче-
ских процессов; нарушение языкового анализа 
и синтеза; несформированность монологиче-
ской связной речи; нарушения лексико-грам-
матического строя речи; нарушения зритель-
ного гнозиса; нарушения оптико-простран-
ственного праксиса; нарушения памяти, вни-
мания, моторной функции, мышления). В 
связи с вышесказанным, отметим, что логопе-
дическая работа по предупреждению дисгра-
фии и дислексии у старших дошкольников в 
условиях детского сада должна быть направ-
лена на формирование как речевых, так и не 
речевых психических функций, и процессов, 
обуславливающих нормальный процесс овла-
дения письмом.  
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 последние десятилетия резко обострились 
экологические и социально-психологиче-

ские противоречия, связанные с неблагоприят-
ными условиями воспроизводства и развития 
следующего поколения. Согласно данным Гос-
ударственного доклада «О положении детей в 
Российской Федерации за 2021 год» число абсо-
лютно здоровых в психическом отношении де-
тей составляет 30% от общего числа учащихся 
1-4-х классов. В 3/4 всех случаев (80%) система-
тической школьной неуспеваемости ее причи-
ной, по данным НИИ коррекционной педаго-
гики РАО, являются различные состояния ин-
теллектуальной недостаточности. Уровня 
школьной зрелости в 6-летнем возрасте дости-
гают менее 50% детей, а недоразвитие познава-
тельных способностей выявлено у каждого де-
сятого ребенка школьного возраста. 

В этой связи подготовка к обучению грамоте 
представляет собой очень важный, но в то же 
самое время и многоступенчатый процесс. В 
его основе, по мнению А. Г. Ананьева, лежит 
достаточная речевая готовность. Огромная 
проблема в формировании познавательной 
сферы дошкольников и их личностного разви-
тия выступает нарушение функционирования 
речи. Среди распространенных трудностей 
можно назвать общее недоразвитие речи, вли-
яющее на ее формирование.  

Общее недоразвитие речи – это нарушение 
формирования всех сторон речи (фонематиче-
ской, лексико-грамматической, 

семантической) при различных сложных рече-
вых расстройствах у детей с нормальным ин-
теллектом и полноценным слухом. Высокий 
уровень речевой культуры – неотъемлемая 
часть интеллигентного человека, получившего 
образование. Закладка культуры речи происхо-
дит в дошкольном возрасте, следовательно, 
формирование правильной речи у детей до-
школьного возраста – задача общественно-со-
циальной значимости [6]. 

Исследованию проблемы общего недораз-
вития речи, различных видов, форм и проявле-
ний нарушений речи у детей старшего до-
школьного возраста посвящены исследования 
Левиной Р. Е., Никашина Н. А., Каше Г. А., Спи-
рова Л. Ф., Жаренковой Г. М., Чевелевой Н. А., 
Чиркиной Г. В., Филичевой Т. Б. и др.  

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко отмечают, 
что система обучения и воспитания детей до-
школьного возраста с общим недоразвитием 
речи включает коррекцию речевого дефекта и 
подготовку к полноценному обучению гра-
моте [1, 2]. 

Организация целенаправленного комплекс-
ного воздействия на детей старшего дошколь-
ного возраста с целью формирования предпо-
сылок к обучению грамоте стала проблемой 
данного исследования. Увеличивающееся 
число детей с различными недостатками рече-
вого развития делает проблему их подготовки 
к обучению грамоте особо актуальной, 

В 
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поскольку нарушения компонентов речи (лек-
сико-грамматической и звуковой стороны, сло-
варя) влекут за собой нарушения чтения и 
письма (дислексия и дисграфия) и снижают об-
щую способность к благополучному школь-
ному обучению, а также порождают необходи-
мость развития предпосылок к овладению гра-
мотой в дошкольном возрасте [2, 6]. 

Таким образом, ранее выявление наруше-
ний речи у детей дошкольного возраста, а 
также поиск эффективных путей воздействия и 
реализации коррекционных занятий, которые 
будут, приводить к коррекции общего недораз-
вития речи, а также подготовка их к обучению 
грамоте, представляет собой актуальную про-
блему. 

Цель нашего исследования является изуче-
ние особенностей подготовки дошкольников с 
общим недоразвитием речи к овладению гра-
мотой. 

Гипотеза исследования: эффективность 
подготовки к обучению грамоте детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи обусловлена уровнем развития: 
фонематической системы, мелкой моторики, 
зрительно-пространственной ориентировки, 
чувства ритма. 

Наше исследование включало ряд этапов: 
сбор материалов, непосредственно исследова-
ние, оформление работы и подготовку работы 
к защите и содержала теоретическое и эмпири-
ческое исследование.  

В ходе теоретического исследования мы вы-
яснили: общее недоразвитие речи — это си-
стемное нарушение речевой деятельности, при 
котором неправильно формируются ее смыс-
ловые и звуковые компоненты — фонетика, 
лексика и грамматика.  

Общее недоразвитие речи характеризуется 
нарушением формирования всех компонентов 
речевой системы в их единстве (звуковой сто-
роны речи, фонематических процессов, лек-
сики, грамматического строя речи) у детей с 
нормальным слухом. Логопедическое обследо-
вание при общем недоразвитии речи включает 
изучение состояния звукопроизношения, фо-
нематического восприятия, слоговой струк-
туры слова, лексико-грамматического строя 
речи, навыков словообразования, связной 
речи.  

Общее недоразвитие речи затрудняет у до-
школьников процесс овладения школьными 
навыками. Ребенок с трудом обучается читать 
и писать, и в дальнейшем допускает в 

письменной речи большое количество дисгра-
фических ошибок.  

В настоящее время логопедическая помощь 
оказывается, но она не достаточна, так как ко-
личество детей с общим недоразвитием речи 
продолжает неуклонно расти, что приводит к 
необходимости реализации диагностических и 
коррекционных программ, направленных на 
преодоление детьми трудностей фонематиче-
ского восприятия, передачи звуковой стороны 
речи.  

Говоря о подготовке к обучению грамоте де-
тей с общим недоразвитием речи, мы можем 
сделать следующие выводы: 

1) дети с общим недоразвитием речи ис-
пытывают значительные трудности в восприя-
тии звуков; 

2) общее недоразвитие речи приводит к 
недостаточному осознанию звуковой составля-
ющей слов родной речи, что оказывает нега-
тивное воздействие на качество подготовки ре-
бенка к овладению грамотой; 

3) работы с дошкольниками по подго-
товке их к обучению должна проводиться си-
стемно и включать развитие всех сторон речи; 

4) занятия с детьми дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи реализуются в 
рамках специальных программ в логопедиче-
ских группах. 

На основе проведенного теоретического ис-
следования считаем, что основными показате-
лями готовности к обучению грамоте детей 
старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи будут являться: состояние зву-
копроизношения, фонематического восприя-
тия, слоговой структуры слова, лексико-грам-
матического строя речи, навыков словообразо-
вания и связной речи.  

Эмпирическое исследование содержало ра-
боту по исследованию уровня развития речи 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР, 
был разработан комплекс упражнений по под-
готовке к обучению грамоте детей старшего до-
школьного возраста с ОНР и проведена его 
апробация. 

Логопедическое обследование компонентов 
речевого развития проводилось на основании 
методических рекомендаций к содержанию и 
структуре речевой карты Н. М. Трубниковой и 
содержало диагностику звукопроизношения, 
слоговой структура слова, фонематического 
слуха, понимания речи , а также обследование 
активного словаря, грамматического строя 
речи и состояние связной речи [6]. 
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Методика обследования сформированности 
компонентов готовности к овладению грамо-
той содержала ряд заданий: «рядоговорение», 
«ритмы», субтест «повторение цифр» и тесто-
вую пробу «Кулак - ребро - ладонь»[5]. 

Всего было обследован 17 детей, их возраст 
от 5 лет до 6 лет 5 мес. После обследования со-
стояния речевого развития и заполнения рече-
вых карт, из числа детей, участвующих в экспе-
рименте, 17 детям поставлено заключение об-
щее недоразвитие речи, в том числе III уровень 
речевого развития имеют 11 человек, IV уро-
вень речевого развития – 6 детей. Общее недо-
развитие речи, обусловленное наличием псев-
добульбарной дизартрии, у 6 человек - в легкой 
степени. 

Фонетическое недоразвитие (незначитель-
ные нарушения звукопроизношения) отмечено 
у 8 детей, что обусловлено признаками функ-
циональной (5 человек) и механической (3 че-
ловека) дислалии. 

Оценивая состояние развития отдельных 
компонентов речи, можно сказать, что наибо-
лее часто отмечено у детей нарушение звуко-
произношения 78 %, недостаточное развитие 
связной речи 46%, фонематических процессов 
42 %, искажение слоговой структуры слова 39 
%, недостаточная сформированность грамма-
тического строя речи 36 %, ограничение актив-
ного словарного запаса 29 %.  

Данные обследования компонентов готов-
ности к овладению грамотой показывают, что 
все 17 детей набрали 6-9 баллов, что позволяет 
судить о выявлении у них предпосылок к воз-
никновению трудностей при овладении грамо-
той. 

Коррекционная работа в рамках формирую-
щего эксперимента велась с учетом именно 
этих компонентов готовности к овладению гра-
мотой.  

Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Г.А. Каше [3] выде-
ляют три этапа коррекционной работы по пре-
одолению нарушений развития фонематиче-
ского восприятия у детей старшего дошколь-
ного возраста. На каждом этапе для повышения 
результативности коррекционного воздей-
ствия рекомендуется применение определен-
ных игр и игровых приёмов. На первом (подго-
товительном) этапе происходит развитие нере-
чевого слуха: различение звуков, выделение по 
месту и способу воспроизведения, по темпу, 
ритму, силе и высоте звучания. На втором 
этапе развивается речевой слух, т.е. различе-
ние одинаковых звуков, слов и фраз по высоте, 

силе и тембру голоса, разграничение близких 
по звуковому составу слов, слогов, фонем. На 
третьем этапе постепенно развивается навык 
элементарного звукового анализа и синтеза: 
определение количества слогов, первого и по-
следнего звука в слове, выделение слова с пред-
ложенным звуком, игры со словами – парони-
мами, различение звуков по их качественным 
характеристикам, определение места, количе-
ства, последовательности звуков в слове, по-
строение моделей и схем слова. 

Подготовка к обучению грамоте с детьми 
подготовительных групп проводилась воспита-
телями в рамках освоения детьми образова-
тельной области «Речевое развитие» основной 
общеобразовательной программы дошколь-
ного образования Детского сада № 20 «Ро-
машка» станицы Урухской», в течение месяца в 
подготовительной группе, то есть с октября по 
ноябрь. Была проведена групповая и индиви-
дуальная работа с детьми по совершенствова-
нию звукопроизношения и развитию всех сто-
рон речи. Данная работа осуществлялась учи-
телем логопедом 2 раза в неделю с каждым ре-
бенком по утвержденному расписанию. Струк-
тура занятия по подготовке к обучению гра-
моте традиционна и включает следующие 
этапы: организационный момент, повторение 
пройденного, изложение нового материала, его 
закрепление, обобщение изученного матери-
ала и подведение итогов занятия.  

Для осуществления коррекционного 
направления работы были подобраны упраж-
нения по всем четырем обозначенным направ-
лениям. Данные упражнения включались (по 
одному из каждого блока) в каждое занятие по 
обучению грамоте в течение обозначенного пе-
риода. Выбор упражнений осуществлялся в за-
висимости от тематики занятий по обучению 
грамоте, интереса детей, активности их. Неко-
торые упражнения для закрепления материала 
проводились повторно во вторую половину 
дня, во время образовательной деятельности в 
режимных моментах, в зависимости расписа-
ния образовательной деятельности, преду-
смотренной образовательной программой, а 
также с учетом требований к образовательной 
нагрузке, описанных в СанПиН. Общая продол-
жительность занятий составляет не более 25 
минут. 

Учитывая результаты диагностики речевых 
умений детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи, нами был разра-
ботан комплекс упражнений по подготовке к 
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обучению грамоте детей с общим недоразви-
тием речи.  

Занятие содержали реализацию упражне-
ний по направлениям: 

− упражнения для развития фонематиче-
ской системы; 

− упражнения на развитие чувства ритма; 
− упражнения по развитию координации 

движений, в т.ч. движений различных звеньев 
руки; 

− упражнения, формирующие простран-
ственные представления. 

В работе были использованы дидактические 
игры с наглядным материалом, речевые игры, 
а также для закрепления предлагались задания 
в тетради. 

По окончании реализации комплекса кор-
рекционных мероприятий по развитию речи 
детей и компонентов готовности к обучению 
грамоте была проведена повторная диагно-
стика с целью оценки эффективности прове-
денной работы. 

Анализ полученных данных показывает, что 
из 17 детей на этапе контрольного экспери-
мента недоразвитие компонентов к овладению 
грамотой отмечено у 6 человек. Наибольшие 
затруднения у детей вызвало задание «Ритмы», 
что говорит о недостаточном развитии слухо-
вого восприятия, различения, запоминания и 
воспроизведения ритмической последователь-
ности. 

Улучшились показатели при выполнении 
заданий «Кулак-ребро- ладонь» и «Повторение 
цифр», что свидетельствует о динамике в раз-
витии переключаемости движений пальцев 
руки, а также о достаточном развитии слухоре-
чевой памяти детей. В целом дети стали точнее 
повторять не только простые ряды, но и обрат-
ные, что свидетельствует о позитивном разви-
тии оперативной памяти. 

Наименее трудным для детей оказалось за-
дания «Рядоговорение», что позволяет судить о 
положительных изменениях в ориентировке в 
пространстве, определение пространственных 
последовательностей. 

Индивидуальные трудности у некоторых де-
тей остались. Так, у 1 ребенка остались большие 
сложности в понимании инструкции и выпол-
нении задания, отмечено недоразвитие фоне-
матического слуха (при сохранном физиологи-
ческом), низкая переключаемость движений, 
слабое умение составлять рассказ по 

картинкам, в целом развитие ребенка не соот-
ветствуют возрасту. Данные повторного обсле-
дования показали, что количество детей с об-
щим недоразвитием речи, имеющих предпо-
сылки к нарушению чтения и письма, умень-
шилось на 40 %, что указывает на эффектив-
ность проведенной работы. 

Подводя итоги проведенного исследования, 
мы можем утверждать, что подготовка к овла-
дению грамотой - это комплексный процесс, 
состоящий из нескольких взаимосвязанных 
компонентов (сформированность временных и 
пространственных представлений при воспри-
ятии и воспроизведении речи, чувство ритма, 
координация движений пальцев руки, развитая 
связная речь, развитая фонематическая си-
стема), а Эффективность подготовки к обуче-
нию грамоте детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи связана с 
уровнем развития: фонематической системы, 
мелкой моторики, зрительно-пространствен-
ной ориентировки, чувства ритма. 
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рых особое внимание уделяется использованию различных коммуникативных методов и повторению ма-
териала в игровой форме для более эффективного освоения языков. 
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бразная интерференция – это отрицатель-
ное явление, которое специфично для дву-

язычной среды. Такая среда активно развива-
ется в детских садах России: дети, независимо 
от национальной принадлежности, осваивают 
два языка – русский и этнический родной.  

Детские сады с этнокультурным компонен-
том образования направлены на сохранение 
традиций и культуры народов (татарского, гру-
зинского, еврейского, армянского и русского). 
Обучение включает в себя разучивание нацио-
нальных песен, танцев, отмечание праздников, 
рассказывание сказок народностей, препода-
вание национальных языков. При этом знаком-
ство с национальной культурой проходит на 
обоих языках (русском и национальном). 

В результате образной интерференции стра-
дают все когнитивные функции ребенка мыш-
ление, память, речь и т.д., поскольку это свя-
зано с наложением традиционных образов 
национальной культуры на образы второй 
культуры. 

Образная интерференция также связана с 
культуремами. Культурема – элемент действи-
тельности, образная ассоциация этого эле-
мента, присущая определенной национальной 
культуре.  

Согласно исследованиям, проведенным в 
региональных дошкольных учреждениях Рос-
сии позволило выделить 10 групп лингводи-
дактических приемов – приемов нейрокогни-
тивного типа:  

1. Приемы вербально-семантического типа, 
связанные с заменой традиционных инструк-
тивно-назидательных форм общения с ребен-
ком на человеческие (личностные, эмпатиче-
ские, рефлексивные) формы общения, при ко-
торых ребенок чувствует себя самодостаточной 
личностью. 

В общении с воспитателем ребенок должен 
почувствовать простое человеческое начало и в 
себе, и в воспитателе, и здесь нужны личност-
ные формы общения. Воспитатель должен 
знать специфику обращения к ребенку, кото-
рый мыслит и говорит на татарском языке. 
Обычные обращения по именам (Марат, Мар-
сель, Рафаэль, Халида, Сания, Дания и др.) не 
эффективны. Любящая мама обращается к сво-
ему ребенку со словом матурем (буквально: 
красивый). По-русски это звучит нелепо, по-та-
тарски – нежно и имеет более широкое значе-
ние – мой дорогой, любимый, красивый. 

2. Приемы неоднократного повторения ре-
чевого образца на занятиях и мероприятиях 
повседневного и игрового характера, направ-
ленных на введение очередного результата 
коммуникативной деятельности в «ловушку 
памяти» ребенка. 

Обычный правильный образец построения 
русской речи, даже после неоднократного по-
вторения, воспроизводится не всегда точно.  

Повторы должны включаться в захватываю-
щую игровую деятельность, когда ребенок сам 
не замечает, как заговорит правильно. 

О 
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3. Приемы коммуникативного ядра, когда 
правильное употребление той или иной грам-
матической категории, переносного значения, 
этнокультурного смысла закрепляется в созна-
нии детей в процессе организации общения по 
схеме: мотивация общения – анализ содержа-
ния общения – упреждающий синтез высказы-
вания – говорение и речевой контроль. 

Речевой контроль есть у каждого человека. 
Задача воспитателя – не усиливать его, а делать 
все для его нейтрализации. Когда ребенок 
начинает говорить без страха ошибиться, про-
исходит мощный импульс развития интел-
лекта, мышления и речи. 

4. Приемы транспозиции – положительного 
переноса с родного языка, литературы, нацио-
нальной культуры на второй язык совпадаю-
щих языковых универсалий, образов, культу-
рем. 

Например, существительные есть в некото-
рых национальных и русском языках, положи-
тельный герой тоже есть в литературе разных 
народов, лиса – хитрый персонаж в сказках 
разных народов. То, что понятно ребенку на 
родном языке, с легкостью воспринимается на 
втором. 

5. Приемы сторителлинга, связанные с пре-
вращением чтения, обсуждения, общения в 
увлекательное взаимодействие, игру воспита-
теля и ребенка в соответствии со структурой за-
вязки действия, развития действия, кульмина-
ции и развязки. 

Превращение такого общения в увлекатель-
ный рассказ (сторителлинг) – непростая за-
дача, но результативность такого общения ока-
зывается очень высокой: развиваются внима-
ние, память, мышление, речь. 

6. Приемы интерпретации образных средств 
детской литературы, связанные с организа-
цией семантизации (разъяснения значения), 
сравнения прямого и переносного значений 
метафор, эпитетов, олицетворений, сказовых 
слов и выражений. 

Это наиболее трудная часть для детей-би-
лингвов. У некоторых народностей не так 
много метафор, эпитетов и других средств ху-
дожественной выразительности. И здесь важно 
передать детям ощущение образной, смысло-
вой красоты русского языка. 

7. Приемы творческого типа, связанные с 
включением в занятия творческих игр, предпо-
лагающих разыгрывание сказки с самостоя-
тельным развитием, продолжением сюжета. 

Многие этнические народные сказки, в от-
личие от русских, производят впечатление не-
завершенности, недосказанности: так, напри-
мер, у татар лесной человек Шурале остался в 
лесу с зажатой в бревне рукой, Водяная, придя 
за золотым гребнем к мальчику, напугала его – 
а что дальше – непонятно. Дети могут приду-
мать продолжение и концовку. 

8. Приемы театрализации, связанные с 
включением в образовательный процесс игр-
театрализаций, предполагающих постановку 
сказки на сцене, где дети смогут показать в 
своей речи правильные языковые и образные 
средства. 

Театрализация сказки – это эффективное 
средство развития у ребенка механизмов гово-
рения: преодолеваются все этапы традицион-
ного лингвистического анализа текста. Ребенок 
учится не просто правильно говорить, он 
учится говорить с интонацией, выразительно, 
выступать перед зрителями и вызывать у них 
эмоциональный отклик. 

9. Приемы мотивационно-прагматического 
типа, когда языковая личность ребенка не 
только успешно преодолевает интерференцию, 
но и испытывает потребность в коммуникатив-
ной самореализации на втором языке, в твор-
ческом саморазвитии на этом языке. 

Потребность в общении на русском языке – 
это высший уровень овладения вторым язы-
ком. Дети начинают не только правильно гово-
рить, они начинают сочинять стихотворения, 
используя образные средства русского языка. 

10. Приемы обратной связи – приемы рече-
вого контроля, коррекции, самокоррекции ре-
чевой деятельности на втором языке 

Самое главное при использовании этих при-
емов – чтобы коррекция, исправление речевых 
ошибок не превратились в самоцель и не пода-
вили механизмы речепорождения.  

Поправки должны быть незаметными и 
очень тактичными. 

Таким образом, обобщая выше сказанное, 
нейрокогнитивные приемы воздействия на де-
тей-билингвов помогают преодолевать нега-
тивное влияние языковой и образной интерфе-
ренции при соблюдении следующих рекомен-
даций:  

1) творческие и театрализованные игры в 
дошкольных учреждениях надо чаще связы-
вать с продолжением сюжетов сказок, когда 
дети не теряются в догадках, а сами придумы-
вают положительный воодушевляющий конец; 
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2) образная интерференция успешно пре-
одолевается при помощи транспозиции – пе-
реноса положительных ассоциаций из арсенала 
средств совпадающих по символике в поли-
культурных условиях детского сада;  

3) образная интерференция коррелирует с 
языковой: количество ошибок, обусловленных 
контрастивными различиями языков суще-
ственно снижается, если параллельно и син-
хронно ведется работа над преодолением об-
разной интерференции. 

В результате использования нейрокогни-
тивных приемов происходит тренировка опе-
ративной и долговременной памяти. Такая 
тренировка может быть рекомендована и для 
развития регуляторных функций детей в поли-
культурных условиях детского сада. 
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Каждый ребёнок изначально талантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться  

в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимум эффекта. 
Г.С. Альтшуллер 

 
ошкольный возраст является уникальным 
периодом развития ребёнка. Именно в это 

время закладываются такие важные человече-
ские способности как познавательная актив-
ность, любознательность, уверенность в себе, 
воображение, бережное и внимательное отно-
шение к окружающему миру. То, что не сфор-
мировалось на ранних этапах развития, стано-
вится достаточно сложно восполнить в после-
дующие периоды.  

Федеральный Государственный Образова-
тельный Стандарт ДО предлагает интеграцию 
образовательных областей, которая способна 
сделать развитие способностей и умений детей 
дошкольного возраста более успешными [1]. На 
сегодняшний день существует множество ме-
тодик, игр, технологий, с помощью которых 
можно корректировать процесс познаватель-
ной и речевой активности дошкольников. Под 
речевой активностью мы понимаем устойчи-
вое свойство личности ребенка, проявляюще-
еся в способности воспринимать и понимать 

речь окружающих, в самостоятельном, разно-
образном, инициативном использовании речи 
в практике общения, активном овладении язы-
ком. Но самой близкой, доступной и увлека-
тельной деятельностью дошкольников оста-
ется игра. Игра – самая близкая, доступная и 
увлекательная деятельность дошкольников. 
«Игровая деятельность – простейшая форма 
деятельности – своеобразное отражение 
жизни, средство познания окружающего 
мира». В активной игровой форме ребенок 
глубже познает явления жизни, отношения лю-
дей [5]. 

Между игрой, речью, познанием окружаю-
щего мира существует связь: с одной стороны, 
речь, психические процессы ребёнка развива-
ются и активизируется в игре, с другой сама 
игра совершенствуется под влиянием и обога-
щением речи [3].  

Проблема развития связной речи была, есть 
и остается актуальной в дошкольном возрасте. 
Важнейшим условием совершенствования 

Д 
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речевой деятельности дошкольников является 
создание эмоционально благоприятной ситуа-
ции, речевой среды, способствующей возник-
новению желания активно развивать свою речь 
и участвовать в речевом общении [4].  

Педагоги постоянно должны искать инте-
ресные и в то же время несложные способы раз-
вития личностных и речевых особенностей ре-
бёнка. Таким образом в своей работе воспита-
тели, учителя-логопеды, дефектологи, психо-
логи стремятся использовать разнообразные 
приёмы и методы. Одним из таких современ-
ных, интереснейших и эффективных методов, 
являются игры на основе Кругов Луллия.  

Что же такое Круги Луллия? Круги (Кольца 
Луллия) – это дидактическое пособие мно-
гофункционального характера, обогащающее 
условия для интеллектуального развития де-
тей, формирования познавательной и речевой 
активности дошкольников, их творческого 
мышления и воображения. 

Раймонд Луллий, философ, создавший дан-
ную логическую машину, для открытий новых 
истин, умозаключений, представлял данный 
логический механизм из нескольких подвиж-
ных кругов, разделенных поперечными лини-
ями на отделения «камеры», в которых обозна-
чались общие понятия, категории всего суще-
ствующего. Вращая их, можно было получить 
множество сложных комбинаций. В настоящее 
время этот принцип, основанный на морфоло-
гическом анализе, используют педагоги для со-
здания других развивающих игр, пособий и го-
ловоломок для детей. Таким образом, мы мо-
жем отметить, что данное пособие вносит эле-
мент игры в занятие, помогает поддерживать 
интерес к изучаемому материалу, также Рай-
монд Луллий считал, что это пособие можно 
прекрасно использовать как средство познава-
тельной активности и развития речи у детей. 
Простота конструкции позволяет применять ее 
в любых направлениях, а эффект огромен – по-
знание языка и мира в их взаимосвязи. Мы мо-
жем отметить, что, одним из современных и 
интереснейших методов обучения и явилась 
данная древнейшая логическая машина, кото-
рую авторы технологии ТРИЗ (Теория решения 
изобретательских задач) применили в до-
школьном образовании и назвали ее «Кругами 
(Кольцами) Луллия» [7].  

С помощью данного пособия дети учатся 
классифицировать и устанавливать взаимо-
связи, например, между природными объек-
тами, местом его обитания, способом питания, 

учатся составлять задачи на сложение и вычи-
тание, составлять слоги, слова, также расширя-
ется и активизируется словарный запас детей 
за счет существительных, прилагательных, гла-
голов, развивается речь, логическое мышле-
ние, воображение, восприятие, память, ощуще-
ния, внимание и представление детей об окру-
жающем мире. 

Данное пособие позволяет в игровой форме 
решать следующие образовательные задачи, 
такие как развитие логического мышления и 
познавательной активности, развитие пред-
ставлений о сенсорных эталонах (восприятие 
цвета, формы, размера), тренировать 
наглядно-образное мышление, развивать эле-
ментарные математические представления и 
понятия. Использую игры в своей работе, педа-
гоги могут подбирать и использовать по двум 
направлениям, на закрепление и уточнение уже 
имеющихся знаний – например, на сектора са-
мого большого круга прикрепляются изображе-
ния деревьев (дуб, сосна, яблоня и т.д.), на 
меньший по величине – изображение листьев 
этих деревьев, на третий – плодов или семян 
(желудь, шишка, яблоко и т.п.), а на самый ма-
ленький – места произрастания (опушка леса, 
сосновый бор, сад и т.п.). На развитие вообра-
жения, фантазии и творчества – например, на 
занятии по изо деятельности ребенок самосто-
ятельно может выбрать, какую-либо вазу для 
рисования: на первом круге прикрепляются 
различные формы вазы, на среднем – цвет, а на 
маленьком – варианты росписи [2]. 

Круги Луллия представляются детям как чу-
десные кольца или загадочные круги, тем са-
мым мотивируя детей к выполнению заданий. 
Круги Луллия развивают фантазию детей, обу-
чают мыслить системно, с пониманием проис-
ходящих процессов [6]. 

В работе с дошкольниками общеразвиваю-
щих групп целесообразно использовать 2-4 
круга разного диаметра с количеством секто-
ров от 4 до 8. Для детей 3-4 лет рекомендуется 
брать только два круга с 4 секторами на каж-
дом. Для детей 4-5 лет – можно использовать 
два-три круга с 4-6 секторами. Дети 6-7-лет-
него возраста справляются с заданиями, в ко-
торых используется четыре круга с 8 секто-
рами. 

Для работы с детьми с ОВЗ целесообразно 
брать только два круга разного диаметра с 4 
секторами на каждом. В работе с детьми с лег-
кой умственной отсталостью используются 
два – три круга (4-6 секторов на каждом). Для 
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детей с ЗПР используются четыре круга с 8 сек-
торами на каждом.  

Таким образом, мы можем отметить что 
«Круги Луллия» – это что-то вроде компьютера, 
который как было упомянуто выше применяют 
в детских дошкольных учреждениях, в развива-
ющих центрах, на индивидуальных и подгруп-
повых занятиях, в ООД по речевому, познава-
тельному развитию (как часть занятия), в игро-
вой деятельности вне занятий, в самостоятель-
ной деятельности детей дошкольников от 3 до 
7 лет. 

Эффект данного пособия огромен, так как 
познание языка и мира протекает в тесной их 
взаимосвязи. Такой известный методический 
прием, как Круги Луллия, является эффектив-
ным механизмом развития связной речи, по-
знавательного развития, воображения, а также 
совершенствования грамматической стороны 
речи. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что методика «Круги Луллия» соответствует 
ФГОС дошкольного образования и вполне 
успешна может применяться в детских до-
школьных образовательных учреждениях, де-
лая процесс обучения увлекательным и инте-
ресным для наших детей. Говорить о плюсах 
этой техники можно бесконечно. Но ведь 

всегда лучше один раз попробовать. А попро-
бовав один раз, поверьте, уже не сможет оста-
новиться ни один педагог. 
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ак известно, при обучении иностранному 
языку в неязыковых вузах возникает ряд 

проблем, среди которых – низкий уровень мо-
тивации студентов, недостаточный уровень 
развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции и другие. Одним из средств решения 
этих проблем – это использование таких 
средств обучения, которые, с одной стороны, 
мотивируют студентов, и, с другой стороны, 
предлагают материалы, соответствующие их 
языковому уровню. Поэтому проблема созда-
ния учебника по английскому языку для сту-
дентов неязыковых вузов является одной из 
центральных в области методики преподава-
ния иностранного языка. 

Задача данной статьи – рассмотреть про-
блемы обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе, провести анализ отечественного и 
зарубежного учебников английского языка для 
юристов, предложить рекомендации для разра-
ботки концепции учебника по иностранному 
языку для неязыкового вуза с учетом современ-
ных трендов. 

Использованные методы исследования: 
критический анализ источников, сопостави-
тельный анализ, моделирование. 

Авторы статьи «Проблемы и опыт создания 
учебника по иностранному языку для неязыко-
вого вуза» рассматривают подходы к проекти-
рованию учебного пособия по иностранному 
языку в профессиональной сфере и представ-
ляют свой вариант пособия. На взгляд авторов 
статьи, учебники англоязычных авторов отли-
чаются «высоким качеством актуального со-
держания» [2, 1066], однако эти учебники 
слишком сложны для студентов неязыковых 

вузов. Что касается отечественных учебников, 
то их авторы они обычно не ставят свей целью 
развитие умений говорения и письма, ограни-
чиваясь обучением чтению и аудированию. В 
связи с этим авторы статьи предлагают свою 
концепцию учебного пособия: учебник должен 
быть направлен, прежде всего, на обучение 
лексической стороне речи, и на развитие всех 
видов речевых умений; в качестве централь-
ного элемента должен выступать текст «как ис-
точник профессионально значимой информа-
ции» [2, 1068], грамматика должна подаваться 
функционально, необходимо включать в учеб-
ник языковые, условно-речевые и речевые 
упражнения, которые обеспечивают развитие 
умения говорения.  

Проанализируем в качестве примера учеб-
ники английского языка отечественных и зару-
бежных авторов. Учебник для бакалавров «Ан-
глийский язык для юристов» под редакцией 
Н.Ю. Ильиной, Т.А. Аганиной [1] содержит 10 
глав, из них 7 связаны с юридической темати-
кой. Однако, на наш взгляд, три темы из семи 
имеют очень обобщенный характер, содержат 
уже известную информацию и вряд ли будут 
вызывать интерес у студентов («Современные 
правовые системы», «Национальная правовая 
система», «ООН и Декларация прав человека»). 
Тексты имеют сугубо информативный харак-
тер и не проиллюстрированы реальными ситу-
ациями. Учебник предлагает большое количе-
ство языковых упражнений, направленных на 
усвоение профессиональной лексики и на по-
вторение грамматических структур. В качестве 
послетекстовых упражнений авторы приводят 
в основном ответы на вопросы и пересказ 

К 
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текста. В конце главы 1 студенты привлекаются 
к ролевой игре, в главе 5 проводят заседание 
круглого стола, но непонятно, как они могут 
подготовиться к игре и к заседанию, так как 
упражнений, направленных на развитие уме-
ния говорить, не предусмотрено. Аудиоприло-
жения нет, работа с аудиоматериалами не за-
планирована. Студенты не могут выбирать раз-
личные варианты текстов и формы работы. 
Предусмотрена в основном индивидуальная и 
парная форма работы. 

Теперь проанализируем учебник «The Law-
yer’s English Language» английских авторов. 
Учебник также содержит 10 глав, все они свя-
заны с юридической тематикой. Предлагаемые 
тексты оригинальны, но не являются слишком 
сложными. Содержание текстов достаточно 
интересно, информация разбавлена приме-
рами из реальной жизни. Учебник нацелен на 
расширение лексического запаса за счет тер-
минологии, развитие умений чтения текстов 
по юридической тематике и аудирование, со-
держит большое количество лексических (язы-
ковых) упражнений, лексические единицы в 
заданиях выверены с точки зрения частотно-
сти. Упражнения, направленные на совершен-
ствование произносительных и грамматиче-
ских навыков, на развитие умения говорения и 
письма, не предусмотрены. Таким образом, мы 
видим, что оба учебника имеют свои сильные и 
слабые стороны. 

В 2023 г. было проведено анкетирование 
студентов 1 и 2 курсов направления подготовки 
«Юриспруденция» Президентской академии 
(филиал в г. Липецке). Результаты анкетирова-
ния показывают следующее: подавляющее 
большинство студентов хотело бы работать с 
интересными иноязычными текстами, связан-
ными с профессиональной деятельностью 
(85%), обсуждать ситуации профессионального 
общения (80 %), расширить свой лексический 
запас за счет профессиональной терминологии 
(78%). 88% опрошенных хотели бы сами выби-
рать отдельные тексты в рамках тем из предло-
женных, 85% студентов хотели бы выбирать 
формы работы из предложенных, такой же 
процент студентов предпочитает обучение в 
игровой форме и проектные виды работы. 70% 
студентов хотели бы использования на заня-
тиях видео- и аудиоматериалов. Подавляющее 
большинство опрошенных хотело бы также со-
вершенствовать свои произносительные 
навыки (56 %) и развивать свое умение гово-
рить на иностранном языке (78%). В меньшей 

степени студенты заинтересованы в совершен-
ствовании грамматических навыков (34%). 

Таким образом, результаты анкетирования 
совпадают с основными идеями современных 
подходов к преподаванию иноязычного обще-
ния: это идеи дифференцированного и инди-
видуализированного подхода к преподаванию, 
концентрация на личности обучаемого, гейми-
фикация обучения [3], развитие коммуника-
тивной компетенции [4, 6]. Из всего вышеска-
занного можно сформулировать следующие 
рекомендации для разработки концепции 
учебника по иностранному языку для неязыко-
вого вуза: 

1. Учебник должен содержать интересные 
тексты, связанные с ситуациями профессио-
нального общения. 

2. Учебник должен иметь гибкую струк-
туру, так что студенты могут выбирать отдель-
ные тексты, упражнения или формы работы и 
дополнять их. 

3. Лексический материал должен быть вы-
верен и проверен на предмет частоты употреб-
ления тех или иных лексических единиц в си-
туациях делового и профессионального обще-
ния. 

4. Учебник должен содержать упражне-
ния, направленные на совершенствование про-
износительных навыков, формирование и со-
вершенствование лексических навыков, разви-
тие всех 4 видов речевых умений, в первую оче-
редь говорения и аудирования. 

5. Учебник должен быть снабжен аудио- и 
видеоприложениями, а также предлагать зада-
ния, выполнение которых требует использова-
ние информационных технологий. 

6. Учебник должен предлагать разнооб-
разные формы работы, индивидуальные, пар-
ные, групповые, игровые, проектные виды ра-
боты. Возможно использование социальных се-
тей и блогов для реализации различных интер-
нет-проектов. 
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процесса формирования мышления учащихся.  
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олҳои охир шароити имрӯзаи ҷомеаи мо, ки 
дар марҳилаи рушди босуръати илму тех-

ника ва ба ҷараёни таълим ворид гардидани 
технологияҳои инноватсионӣ қарор дорад, аз 
омӯзгорон ва педагогон такмил ва дарёфти 
роҳу воситаҳои нави таълиму тарбияро дар 
ҷодаи рушду инкишофи маънавии шахсияти 
инсон тақозо мекунад. Бо дар назардошти ди-
гаргун ва пешрафта гардидани чомеаи имрӯза, 
методистонро зарурият пеш омадааст,ки 
усулҳои муосири раванди таълимро барои та-
шаккул ва инкишоф додани фардият ва шах-
сият ва фароҳам овардани шароите, ки барои 
инкишофи қобилияти ҳар як хонанда мусоидат 
мекунад, ба ҳисоб гиранд. Дар марҳилаи ҳози-
раи тараққиёти ҷамъият нақши забони хориҷӣ 
ҳамчун фан, ки ба инкишофи шахсият хизмат 
мекунад, бузург аст. Омӯзгоронро мебояд ҳан-
гоми таълими фанҳои муосири забони хориҷӣ 
натанҳо таъмини азхудкунии дониш, маҳорат 
ва малака (салоҳиятнокӣ) балки ташаккули та-
факкури инсон ва инкишофи фаъолияти ӯро 
низ ба назар гиранд. Ҳангоми таълими фанни 
забони хориҷӣ ба донишҷӯён истифодаи 
усулҳои фаъоли таълим: шавқу ҳавси онҳоро 
нисбати дарс бедор мекунад; ҷаҳонбинӣ ва му-
стақилияти онҳоро васеъ мекунад; ба андеша-
ронӣ ва озодфикронии онҳо таъсири хуб мера-
сонад. 

Усули фаъоли таълим – усуле мебошад, ки 
ҳамкорӣ байни омӯзгор ва донишҷӯ ё худ якҷоя 
амал кардани устоду шогирд аст. Худи УФТ 
(усули фаъоли таълим) ба забони англисӣ “The 

interactive method” буда, калимаи “inter”-якҷоя 
ва “active”-амалкардан мебошад. УФТ(усули 
фаъоли таълим) аз омӯзгор эҷодкорӣ ва 
фаъолияти баландро талаб мекунад.Дар ра-
ванди таълим УФТ якчанд меъёрҳои асосӣ дида 
мешавад, ки инҳоанд: муҳокимаронӣ; фаъоли-
яти фардӣ; фаъолияти ҷуфтӣ, гурӯҳӣ; та-
шаббуси донишҷӯ; истифодаи суруд, бозц, чи-
стон, тезгӯяк ва ғайра; машқҳои лексикӣ, грам-
матикӣ; саҳна ва иҷрои нақш; ҳалли проблемаи 
гузошташуда; баҳс; саёҳати ғоибона; саволу 
ҷавоб; мушоҳидакунӣ. 

Усули «Кластер» – барои ёфтан, ташаккул 
додани ақидаҳо, ҷойгир намудани он ба як тар-
тиби муайян кӯмак мерасонад. Донишҷӯён ан-
дешаҳои худро доир ба мавзуъ баён карда, онь-
оро бо ҳам алоқаманд мекунад. Ин имкон 
медиҳад, ки донишҷӯён ҳамаи андешаҳои ба-
ёншударо дар як ҷо гирд оварда, дар баробари 
шудани онҳо боз аёнӣ бо онҳо шинос гарданд. 
Маънои кластер «хӯша, шохча аст». Он ба 
тадқиқи зеҳнӣ асос ёфтааст. Ин усули педагоги-
ест, ки тарафҳои гуногуни тафаккур, алоқа, му-
носибат, ҳодисаи омӯхташуда ҳал мешаванд. 
Хелҳои кластер: содда ва мураккаб мебошанд. 
Усули кластерро чӣ гуна истифода бурдан мум-
кин аст. 

Мақсадҳо: гирдоварии андешаҳои до-
нишҷӯён; бунёди вазъияти ҷустуҷӯ; инкишофи 
малакаҳои баёни мухтасари фикр; омӯзиши 
роҳҳои гуногуни гирдоварии андешаҳо. 
Қадамҳо: Дар маркази тахтаи синф давра ка-
шида мешавад; дар дохили давра мавзуи 

С 



Актуальные исследования • 2023. №51 (181)  Педагогика | 77 

асосиро менависанд; оид ба мавзуъ савол дода 
мешавад; аз донишҷуён хоҳиш карда мешавад, 
ки андешаҳои худро дар атрофи мавзуъ 

нависанд; донишҷуён байни андешаҳо алоқаи 
мувофиқро барқарор намуда, онро ишора ме-
кунанд (ин қадам барои кластери мураккаб). 

 
 

Усули «Чархи ақидаҳо» 
Барои гирдоварии миқдори муайяни ан-

дешаҳо доир ба мавзуъ дар шакли шохаҳои 
гирдгардон аст. Омӯзгор ин усулро дар 
мавридҳое истифода мебарад, ки агар 
масъалаи ҷудо кардани чизҳои нисбатан муҳим 
ба миён ояд.  

Мақсадҳо: 
1. Ҷудо карда тавонистани чизҳои муҳим 
2. Инкишофи малакаьои таҳлил ва хулоса-

барорӣ 

3. Ташаккул додани малакаҳои фикрронӣ 
Қадамҳо: 
1. Дар маркази наҷша мавзуи асосиро ме-

нависанд 
2. Аз донишҷуён хоҳиш мекунанд, ки му-

лоҳизаҳои асосии худро вобаста ба шохаҳои 
чарх ҷамъ намоянд 

3. Донишҷӯён мулоҳизаро аз руйи пай-
дарҳамӣ дар шохаҳои чарх менависанд. 
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Усули «Диаграмаи Венн» 
Ин усул барои ёфтани умумият ва фарқияти 

мавзуҳо ва муқоисаи онҳо истифода бурда ме-
шавад. 

Мақсадҳо: 
1. Таҳлил ва муқоиса карда тавонистани 

ду ва ё зиёда мавзу. 
2. Инкишофи малакаҳои баҳо додан ба 

мавзуҳо. 

Қадамҳо: 
1. Донишҷӯён дар тахтаи синф ё дафтари 

худ 2 давраи ба ҳам пайваст мекашанд. 
2. Ба донишҷӯён мавзуҳо пешниҳод карда 

мешавад. 
3. Донишҷӯён фарқият ва умумиятҳои 

мавзуҳоро муайян менамоянд. 
4. Онҳо дар қисматҳои чапу рости давра 

фарқиятҳо ва дар мобайни он умумияти 
мавзуҳоро қайд мекунанд. 

Disease Results  

 
 

Усули «Синквейн» 
Синквейн калимаи франсавӣ буда, панҷ ми-

сраъ бе қофия ба таҳлил ва хулоса намудани 
маълумот ёрӣ мерасонад: 

Мисраи 1: Мавзуъ бояд як калима иншо ша-
вад (исм) 

Мисраи 2: Тавсифи мавзуъ бо 2 калима (2 
сифат) 

Мисраи 3: Тавсифи амал дар асоси мавзуъ 
(3 феъл ё феъли ҳол) 

Мисраи 4: Муносибат ба мавзуъ (ҳиссиёт, 
ҳаяҷон, ибораҳо аз 4 калима) 

Мисраи 5: Такрори мазмуни мавзуъ (муро-
дифи мавзуъ) 

1. College 2. Sun 
3. Disciplinary and big 4. Shining, brightly 
5. Learning, working and giving knowledge 6. Warm, grows, light 
7. Responsible, love, to be active and kind 8. Happy, circle, round, bright 
9. Knowledge  10. Life  

Vocabulary game – Бозӣ бо луғат 
Driver – a person who can give people 
Doctor – a person who treat people 
Surgeon – a person who does operation 
Pharmacist – a person who can make different 

medicines 
Typist – a person who types the letters and 

texts 
Nation – is a large group of people living 

together, having the same history, customs, 
traditions, language. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ 

 
Аннотация. Статья содержит результаты экспериментального исследования личностных особенно-

стей студентов с ОВЗ. Исследованием были установлены такие личностные особенности студентов с 
ОВЗ, как внутриличностная дезадаптация и ярко выраженные внутриличностные конфликты, низкий 
уровень нервно-психической устойчивости и удовлетворительная адаптивность личности, характеризу-
ющаяся невысокой эмоциональной устойчивостью. Результаты исследования могут служить в качестве 
дополнительной информации при разработке программ психологического сопровождения студентов с 
ОВЗ.  

 
Ключевые слова: студенты с ОВЗ, личностные особенности, студенты без ОВЗ, внутриличностная 

дезадаптация, внутриличностные конфликты, нервно-психическая устойчивость, адаптивность лично-
сти.  

 
 условиях развития современного общества 
не теряет свою актуальность вопрос станов-

ления молодого поколения, формирование ко-
торого происходит в достаточно нестабильных 
социально-экономических и политических 
условиях. В основном молодые люди, которые 
научились самостоятельно решать собствен-
ные проблемы, проявляют способность адап-
тироваться к образовательной среде и готовы к 
усвоению нового социального опыта, они 
успешно социализируются в образовательном 
пространстве учебного заведения [1]. Однако у 
студенческой молодежи с ОВЗ получение 
названных и других социально значимых 
навыков и компетентностей происходит с за-
труднениями [2].  

Психологическая устойчивость личности 
играет подчас сверхважную роль в системе ин-
клюзивного образования. Именно при имею-
щихся ресурсах психологической устойчиво-
сти, личность не воспринимает происходящую 
ситуацию вокруг как проблемную, а общество, 
в свою очередь, проявит лояльность к людям с 
ОВЗ при возможной реализации своего жиз-
ненного шанса [3].  

В связи с этим вопросы своевременного вы-
явления личностных особенностей студентов с 
ОВЗ представляют собой значимую и актуаль-
ную проблему современной педагогики, психо-
логии и других гуманистических наук. 

С целью изучения личностных особенно-
стей студентов с ОВЗ было организовано экспе-
риментальное исследование на базе Бурят-
ского республиканского информационно-эко-
номического техникума (БРИЭТ). Выборка со-
ставила 100 студентов с ОВЗ, из которых 54 че-
ловека были с нарушениями интеллекта, а 
остальные – с нарушениями другого типа.  

Преобладающее количество респондентов 
(70% – 70 человек) – лица женского пола, 30% 
(30 человек) лица мужского пола, что объясня-
ется более активным контактом данной ген-
дерной группы. 

Средний возраст респондентов – 18,63. 
54% респондентов (54 человека) страдают 

различными нарушениями интеллекта. Боль-
шинство респондентов (50% – 50 человек) с лег-
кой корректируемой степенью умственной от-
сталости.  

39% респондентов (39 человек) слабослыша-
щие. Это студенты с частичной потерей слуха, 

В 
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тугоухостью и различной степенью недоразви-
тия речи.  

7% респондентов (7 человек) с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 

В качестве группы сравнения были ото-
браны студенты без ОВЗ в количестве 40 чело-
век. В этой выборке также большинство ре-
спондентов – лица женского пола (65% – 26 че-
ловек), меньшее количество – лиц мужского 
пола (35% – 14 человек).  

Диагностика личностных особенностей сту-
дентов с ОВЗ проводилась с помощью следую-
щих методик: 

1. Методика «Незавершенные предложе-
ния» Сакса и Леви. 

2. Методика «Прогноз-2» (В.Ю. Рыбни-
ков). 

3. Многоуровневый личностный опрос-
ник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова 
и С.В. Чермянина. 

В ходе применения методики «Незавершён-
ные предложения» были выявлены признаки 
внутриличностной дезадаптации и личностной 
тревожности у 86% респондентов (86 человек). 
Процент внутриличностной конфликтности 
таких респондентов превысил норму 50%.  

Наибольшее количество Т и К конфликтов у 
респондентов отмечается в сфере отношений с 
членами семьи, имеется ряд неразрешённых 
конфликтов и непрожитых обид.  

Отношение к будущему у большинства ис-
пытуемых преимущественно неблагополучное, 
имеются как Т, так и К-конфликты, однако, со 
слов испытуемой, большинство студентов с 
ОВЗ предпочитают не думать о будущем и жить 
сегодняшним днем.  

Остальные респонденты (14% – 14 человек) 
набрали показатель меньше 50%, что свиде-
тельствует об отсутствии ярко выраженных 
внутриличностных конфликтов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики личностных факторов по методике «Незавершенные предложения» 

 
Таким образом, было выявлено, что для 

большинства студентов техникума с ОВЗ харак-
терны внутриличностная дезадаптация и лич-
ностная тревожность, в то время как у 90% ре-
спондентов без ОВЗ (36 человек) отсутствуют 
ярко выраженные внутриличностные кон-
фликты. Для внутриличностной дезадаптации 
характерно нарушение в психоэмоциональной 
сфере человека, сопровождающиеся искажен-
ной оценкой ситуации, рассогласованием це-
лей, средств и результата предпринимаемой 
деятельности, утратой самоконтроля, неадек-
ватным поведением. Личностная тревожность 
представляет собой индивидуально-психоло-
гическую особенность, проявляющаяся в 

склонности человека к частым и интенсивным 
переживаниям состояния тревоги, а также в 
низком пороге её возникновения. Признаками 
тревожности являются напряжённость, озабо-
ченность, мрачное предчувствие, чувство 
недовольства, чувство беспомощности.  

Полученные результаты исследования по 
методике «Незавершённые предложения» мо-
гут свидетельствовать о том, что для студентов 
техникума с ОВЗ характерны такие личностные 
факторы стресса как внутриличностная деза-
даптация и личностная тревожность. 

Результаты диагностики по методике «Про-
гноз-2» представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Прогноз-2» 

 
Было выявлено, что для большинства ре-

спондентов с ОВЗ (87% – 87 человек) характе-
рен низкий уровень нервно-психической 
устойчивости, что свидетельствует о высокой 
вероятности нервно-психических срывов. В 
группе респондентов без ОВЗ низкий уровень 
нервно-психической устойчивости был выяв-
лен у меньшинства респондентов (20% – 8 че-
ловек).  

Средний уровень нервно-психической 
устойчивости характерен для 10% респонден-
тов (10 человек) с ОВЗ и 30% респондентов без 
ОВЗ (12 человек). Такие респонденты нервно-
психически устойчивы. Однако существует ве-
роятность нервно-психических срывов в 
напряженных, экстремальных ситуациях. 

3% респондентов (3 человека) с ОВЗ проде-
монстрировали высокий уровень нервно-пси-
хической устойчивости. В группе респондентов 
без ОВЗ половина респондентов (50% – 20 че-
ловек) обладают высоким уровнем нервно-
психической устойчивости. Возникновение 
нервно-психических срывов у таких респон-
дентов маловероятно.  

Таким образом, для студентов техникума с 
ОВЗ характерен низкий уровень нервно-психи-
ческой устойчивости, что свидетельствует о 
высокой вероятности возникновения у них 
нервно-психических срывов. 

В результате применения многоуровневого 
личностного опросника «Адаптивность» были 
получены следующие результаты (рису-
нок 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Адаптивность личности студентов техникума с ОВЗ 

 

3%

50%

10%

30%

87%

20%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Респонденты с ОВЗ Респонденты без ОВЗ

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

3%

67%

30%

Группа высокой и 
нормальной адаптации

Группа 
удовлетворительной 
адаптации
Группа низкой адаптации



Актуальные исследования • 2023. №51 (181) Психология | 83 

Рис. 4. Адаптивность личности студентов без ОВЗ 

Было выявлено, что 30% респондентов с ОВЗ 
(30 человек) относятся к группе низкой адапта-
ции личности. Лица этой группы обладают 
признаками явных акцентуаций характера и 
некоторыми признаками психопатий, а психи-
ческое состояние можно охарактеризовать, как 
пограничное. Возможны нервно-психические 
срывы. 

Лица этой группы обладают низкой нервно-
психической устойчивостью, конфликтны, мо-
гут допускать асоциальные поступки. Требуют 
наблюдения психолога. 

67% респондентов с ОВЗ (67 человек) и 40% 
респондентов без ОВЗ (16 человек) были отне-
сены в группу удовлетворительной адаптации 
личности. Эти лица, как правило, обладают не-
высокой эмоциональной устойчивостью. 

Возможны асоциальные срывы, проявление 
агрессии и конфликтности. 

Лица этой группы требуют индивидуаль-
ного подхода, постоянного наблюдения, кор-
рекционных мероприятий. 

3% респондентов с ОВЗ (3 человека) и боль-
шинство респондентов без ОВЗ (60% – 24 чело-
века) были отнесены к группе высокой и нор-
мальной адаптации. Лица этих групп доста-
точно легко адаптируются к новым условиям 
деятельности, быстро входят в новый коллек-
тив, достаточно легко и адекватно ориентиру-
ются в ситуации, быстро вырабатывают страте-
гию своего поведения. 

Как правило, не конфликтны, обладают вы-
сокой эмоциональной устойчивостью. Боль-
шинство лиц этой группы обладают призна-
ками различных акцентуаций, которые в при-
вычных условиях частично компенсированы и 
могут проявляться при смене деятельности. 
Поэтому успех адаптации зависит от внешних 
условий среды. 

Статистическая значимость различий выяв-
ленных личностных особенностей у студентов 
с ОВЗ и без ОВЗ была определена с помощью 
критерия Стьюдента (таблица). 

Таблица 
Значимые различия личностных особенностей студентов с ОВЗ и без ОВЗ 

Ценности 
Студенты с ОВЗ (сред-
нее арифметическое) 

Студенты без ОВЗ (сред-
нее арифметическое) 

T (критерий 
Стьюдента) 

Коэффициент внутри-
личностной дезадапта-
ции 

67,3 32,1 16,92* 

Уровень выраженности 
внутриличностных кон-
фликтов 

86,3 52,4 16,29* 

Нервно-психическая 
устойчивость 

12,6 40,4 -13,36*

Адаптивность личности 23,7 50,8 -13,02*
* – различия статистически значимы при уровне значимости р≤0,05
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Сравнение эмпирически полученных Т-кри-
терия Стьюдента, приведенных в последнем 
столбце таблицы, с критическим значением 
(tкр. =1,987), позволяет сделать вывод о том, 
что существуют статистические значимые раз-
личия в таких личностных особенностях, как 
внутриличностная дезадаптация, выражен-
ность внутриличностных конфликтов, нервно-
психическая устойчивость и адаптивность лич-
ности в группе студентов с ОВЗ и без ОВЗ. При 
этом у лиц с ОВЗ преобладает внутриличност-
ная дезадаптация и выраженность внутрилич-
ностных конфликтов, в то время как студенты 
без ОВЗ обладают более высоким уровнем 
нервно-психической устойчивости и адаптив-
ности личности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что для студентов с ОВЗ характерны такие лич-
ностные особенности, как: 

1. Внутриличностная дезадаптация и ярко 
выраженные внутриличностные конфликты. 
Для внутриличностной дезадаптации харак-
терно нарушение в психоэмоциональной сфере 
человека, сопровождающиеся искаженной 
оценкой ситуации, рассогласованием целей, 
средств и результата предпринимаемой дея-
тельности, утратой самоконтроля, неадекват-
ным поведением.  

2. Низкий уровень нервно-психической 
устойчивости, что свидетельствует о высокой 
вероятности возникновения у них нервно-пси-
хических срывов.  

3. Удовлетворительная адаптация лично-
сти, заключающаяся в невысокой эмоциональ-
ной устойчивости, возможностях асоциальных 
срывов, проявлениях агрессии и конфликтно-
сти.  

Таким образом, для студентов с ОВЗ необхо-
дим индивидуальный подход, постоянное 
наблюдение и коррекционные мероприятия. 
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вадцать первый век по праву можно счи-
тать временем прорыва. Активное разви-

тие различных информационных ресурсов, со-
временных технологий и ряда наук гуманисти-
ческой направленности даёт возможности для 
развития людей независимо от их пола, расы, 
национальности, религиозных взглядов и воз-
можностей здоровья. Развитие инклюзивной 
составляющей общественной жизни позволяет 
людям с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) жить полноценной и наполненной 
жизнью.  

Согласно данным статистики Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), в мире в 
2022 году насчитывалось более 1,2 млрд людей 
с ОВЗ. По данным Росстат, в России было офи-
циально зарегистрировано 11, 331 миллионов 
человек с инвалидностью [4]. Каждый из этих 
людей страдает состоянием той или иной сте-
пени тяжести и нуждается в поддержке близ-
ких, родных и общества. Ведь инвалидность – 
состояние повышенной уязвимости, как физи-
ческой, так и психологической.  

Жизнь с ОВЗ – непростое испытание, кото-
рое требует от человека высокого уровня дис-
циплины и терпения в совокупности с постоян-
ной работой над своим психологическим здо-
ровьем. 

Благодаря активному развитию информа-
ционного мира и стремлению общества к не-
прерывному образованию, внушительную 
часть жизни человек проводит в образователь-
ной среде. При этом люди с ОВЗ также не ли-
шены возможности учиться. Безусловно, 
огромный вклад в доступность образователь-
ной среды для людей с ОВЗ внесло внедрение 
дистанционных образовательных технологий, 
однако и очное обучение также присутствует в 
жизни инвалидов, которые не хотят быть ото-
рваны от социума. 

К сожалению, не все люди, обучающиеся в 
образовательных учреждениях, обладают толе-
рантностью к людям с ОВЗ. Школьный период – 
один из самых трудных для детей – инвалидов, 
ведь дети ещё до конца не усвоили навыки со-
циального поведения и терпимости по отноше-
нию к другим, к тому же, во многих школах до 
сих пор нет условий для обучения детей с ОВЗ. 
Однако, последующие периоды обучения не 
менее трудны для человека с инвалидностью по 
этим же, но менее выраженным причинам. Не-
просто приходится лицам с ОВЗ, которые после 
окончания школы уходят в техникумы, где по-
лучают базовую и более практическую подго-
товку по определённой специальности. Это вы-
звано как имеющимися недостатками в инклю-
зивной составляющей российского средне-

Д 
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специального образования, так и необходимо-
стью освоения множества практических навы-
ков, что зачастую может стать очередной труд-
ностью на пути ребёнка-инвалида, который, 
кроме этого, может сопровождаться также 
трудностями в социализации, построении ком-
муникации со сверстниками и переживаниями, 
характерными для любых студентов (экзамена-
ционный стресс, кризис первого курса и т.д.). 

Возникающие трудности во время обучения 
в техникуме очень часто приводят студентов с 
ОВЗ к возникновению состояния стресса [3, 
c.269]. Иванова И.В. утверждает, что стресс у 
студентов техникума с ОВЗ проявляется в зави-
симости от индивидуальных особенностей лич-
ности – у одних студентов он совсем не выра-
жен, не приводит к значительному нервно-пси-
хическому напряжению и не препятствует обу-
чению, в то время как у других проявления 
стресса могут настолько яркими, что будут пре-
пятствовать получению студентом образова-
ния [1, c.138].  

Нами проведено экспериментальное иссле-
дование с помощью следующих диагностиче-
ских методик: инвентаризация симптомов 
стресса (Т. Иванченко и соавторы), шкала пси-
хологического стресса РSМ–25, методика диа-
гностики состояния стресса К. Шрайнера, ком-
плексная оценка проявлений стресса 
(В.Ю. Щербатых), методика «Незавершенные 
предложения» Сакса и Леви, методика «Про-
гноз–2» (В.Ю. Рыбников), многоуровневый лич-
ностный опросник «Адаптивность» (МЛО–АМ) 
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. 

Как показали результаты эксперименталь-
ного исследования, лица с ОВЗ обладают низ-
ким уровнем стрессоустойчивости, находятся в 
состоянии дезадаптации и психического дис-
комфорта, имеют низкий уровень саморегуля-
ции в стрессе, испытывают такие признаки 
сильного стресса, как тревога, адаптация и ис-
тощение.  

Внутриличностная дезадаптация, личност-
ная тревожность, низкий уровень нервно-пси-
хической устойчивости, а также удовлетвори-
тельная адаптация личности образуют систему 
личностных факторов лиц с ОВЗ, при этом 
внутриличностная дезадаптация оказывает 
прямое влияние на рост стресса и отрицатель-
ное влияние на уровень саморегуляции в 
стрессе, а уровни нервно-психической устойчи-
вости и адаптивности личности являются фак-
торами, повышение которых приводит к сни-
жению проявлений стресса. При этом, 

личностные факторы проявления стресса у лиц 
с ОВЗ образуют основу формирования ими 
субъективного благополучия: адаптационные 
механизмы способствуют сохранению психоло-
гического здоровья рассматриваемой катего-
рии лиц ввиду наличия ответной реакции на 
неблагоприятные, дискомфортные условия 
среды.  

При этом стоит учитывать, что студенты с 
ОВЗ и инвалидностью – разнообразная группа 
обучающихся, у каждого свои особые образова-
тельные потребности, свои ресурсы и психоло-
гические особенности, в том числе и в эмоцио-
нальной сфере. Использование приёмов арт-те-
рапии, учёт индивидуальных особенностей сту-
дентов с различными нозологиями будут спо-
собствовать созданию особой образовательной 
среды для комфортного обучения лиц с ОВЗ.  

В связи с этим, на наш взгляд, вопросы свое-
временной коррекции стресса у студентов тех-
никума с ОВЗ заслуживают исследовательского 
внимания.  

Среди основных особенностей коррекции 
стресса у студентов техникума с ОВЗ Е.В. Ми-
хальчи выделяет следующие: 

1) необходимость изучения микрокли-
мата в группах обучения; 

2) оказание помощи в социальной адапта-
ции; 

3) применение методов и приёмов, 
направленных на улучшение процесса обуче-
ния студента; 

4) работа с волевыми качествами студен-
тов и их самооценкой [2, c.305]. 

Таким образом, коррекция стресса у студен-
тов с ОВЗ заключается не только в работе с от-
дельно взятым студентом, но и с группой обу-
чения в целом, с целью создания дружествен-
ной атмосферы, благоприятствующей социали-
зации личности.  

Для улучшения социально-психологиче-
ского климата в коллективе студентов техни-
кума можно применять различные комплексы 
тренинговых занятий, направленных на сбли-
жение коллектива, а также организовывать сов-
местные походы, экскурсии, творческие ма-
стер-классы, где студенты смогут пообщаться в 
непринужденной атмосфере [3, c.270]. При этом 
организация совместных мероприятий должна 
учитывать особенности здоровья студента с 
ОВЗ, чтобы он мог чувствовать себя макси-
мально расслаблено и уверенно.  

Помощь в социальной адаптации будет бо-
лее эффективна при сочетании групповых и 
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индивидуальных форм коррекционной работы 
[3, с.271]. Для групповой работы подойдут тре-
нинги на развитие толерантности к студентам с 
инвалидностью, обучение навыкам взаимопо-
мощи. В формате индивидуальной работы 
можно использовать различные упражнения на 
развитие коммуникативных способностей сту-
дентов с ОВЗ, развитие у них ассертивности и 
снятие агрессии.  

Для улучшения процесса обучения у студен-
тов с ОВЗ могут быть использованы такие ме-
тоды и приёмы, как: 

1. Сенсорная интеграция – для синхрони-
зации процесса обработки информации, посту-
пающей от сенсорных систем организма. Такой 
метод способствует развитию памяти, внима-
ния и других когнитивных способностей [1, 
c.139]. 

2.  Использование потенциала различных 
творческих направлений – например, занятия 
арт-терапией, лепкой из глины, музыкой и т.д. 
Творческие направления не только способ-
ствуют гармонизации психологического состо-
яния, но и развивают пластичность головного 
мозга, что, в свою очередь, будет способство-
вать улучшению процесса обучения студента и 
усваиваемости им информации.  

3. Посещение дополнительных занятий по 
предметам, с которыми возникают трудности. 
Безусловно, проведение таких занятий требует 
совместной работы психолога с педагогом-
предметником, самого студента и его родите-
лей (опекунов). Однако, на наш взгляд, допол-
нительная проработка возникающих трудно-
стей будет способствовать не только повыше-
нию успеваемости, но и повышению уверенно-
сти студента в себе и своих силах. При этом, при 
наличии финансовых возможностей можно ис-
пользовать занятия с репетитором, однако, на 
наш взгляд, лучше подойдут дополнительные 
занятия в привычной образовательной среде 
для лучшей адаптации к её условиям.  

Для работы с волевыми качествами студен-
тов с ОВЗ подойдут такие методы как визуали-
зация желаемых достижений, метод формиро-
вания внутренней опоры, телесная практика 
«Энергетическая прививка» и другие методы, 
направленные на проработку эмоционально-
волевой сферы.  

Для работы с самооценкой можно приме-
нить методы под названием «Квадртат Де-
карта» и «Эффект Пигмалиона», направленные 
на формирование основных мотивирующих 
ценностей и проработку негативных установок 

и убеждений относительно себя, своей болезни 
и места в социуме [2, c.304].  

Работа непосредственно со стрессом, на наш 
взгляд, должна включать в себя работу с физио-
логической составляющей стресса через акти-
вацию парасимпатической нервной системы, 
дыхательные практики. Кроме того, необхо-
димо рекомендовать ежедневные прогулки на 
свежем воздухе. Как показывают результаты 
исследований, прогулки на свежем воздухе спо-
собствуют выработке BNDF-белка, препятству-
ющему образованию в головном мозге веществ, 
активирующих центры стресса в головном 
мозге [3, c.269]. Кроме того, при возникновении 
негативных переживаний можно рекомендо-
вать такие необычные техники формирования 
позитивного мышления, как: 

1. Техника переключения на другой язык – 
техника, в соответствии с которой негативные 
мысли нужно произносить на другом языке. 
Если студент владеет английским или другим 
языком, то можно переводить свои мысли на 
них, однако, если русский язык единственный в 
лингвистическом арсенале, то можно перево-
дить свои мысли на русский, например, с гру-
зинским акцентом. Такая техника способствует 
снижению негативной интенсивности мысли; 

2. Использование головного мозга как по-
исковика Google – нестандартный способ про-
работки своих негативных мыслей. Нужно обу-
чить студента правильно задавать самому себе 
вопросы. При этом нельзя начинать вопрос со 
слова «Почему?», можно начинать вопросы 
только со слов «Кто?», «Как?» и «Что?». Напри-
мер: мысленный запрос «Почему я инвалид?», 
сразу вызовет в голове много негативных и му-
чительных переживаний, в то время вопросы 
«Как люди с ОВЗ добиваются успеха?», «Кто из 
людей с ОВЗ живет той жизнью, которой хотел 
бы жить я?» или «Что делают люди с ОВЗ, чтобы 
успешно обучаться?», напротив, ведут к идеям, 
которые действительно толкают человека впе-
ред; 

3. Запрет обобщений. Очень важная тех-
ника, которая является основой позитивного 
мышления. Она заключается в запрете на про-
изнесение вслух и мысленно предложений с 
любыми обобщающими словами. Например, «Я 
никогда не выучу этот предмет, потому что я 
инвалид» – предложение имеет ярко выражен-
ный негативный окрас. Важно донести до сту-
дента, что в жизни нет абсолютных истин, по-
этому утверждать что-то со 100% уверенностью 
– заблуждение.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что коррекция стресса у студентов техникума с 
ОВЗ должна носить комплексный и многогран-
ный характер, сочетающий в себе работу со 
стрессом с физиологической точки зрения, 
формирование позитивного хода мыслей, ра-
боту с социально-психологическим климатом в 
группе обучения, навыками социальной адап-
тации и самооценкой студента.  
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изическая культура играет важную роль в 
формировании здоровья и общего физи-

ческого развития учащихся и студентов. Совре-
менный образ жизни, связанный с недостаточ-
ной физической активностью, плохим пита-
нием и стрессами, оказывает отрицательное 
влияние на организм молодых людей. Поэтому 
необходимо активно пропагандировать заня-
тия спортом и физическую активность среди 
учащихся и студентов, чтобы поддерживать 
здоровый образ жизни. 

Систематические занятия физической куль-
турой помогают улучшить работу сердечно-со-
судистой системы, развивают дыхание, коор-
динацию и гибкость тела. Физическая актив-
ность также способствует улучшению обмен-
ных процессов в организме, повышению имму-
нитета и защите от множества заболеваний. 
Большое значение имеет не только само вы-
полнение физических упражнений, но и пра-
вильная организация тренировок: выбор опти-
мальной интенсивности нагрузок, контроль 
над режимом и продолжительностью занятий. 
Все это позволяет достичь наилучших резуль-
татов и минимизировать возможные травмы. 

Также следует отметить, что физическая 
культура влияет не только на физическое, но и 
на психическое здоровье учащихся и студен-
тов. Занятия спортом помогают снять стресс, 
повысить самооценку, улучшить концентра-
цию внимания и общую работоспособность. 
Регулярная физическая активность способ-
ствует выработке эндорфинов – гормонов сча-
стья, которые помогают бороться со стрессом и 
депрессией. Кроме того, участие в спортивных 
мероприятиях развивает командный дух, фор-
мирует целеустремленность, дисциплиниро-
ванность и ответственность. 

Таким образом, физическая культура имеет 
огромное значение для поддержания здоровья 
учащихся и студентов. Она способствует улуч-
шению физической формы, профилактике за-
болеваний и повышению общей работоспособ-
ности. Кроме того, занятия спортом помогают 
справляться со стрессом и улучшают психиче-
ское состояние молодых людей. Поэтому важно 
активно пропагандировать физическую актив-
ность среди учащихся и студентов, создавать 
условия для регулярных тренировок и спортив-
ных мероприятий. 

Ф 
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Значение физической культуры для уча-
щихся и студентов 

Спорт и физическая активность помогают 
поддерживать хорошую физическую форму, 
укреплять иммунную систему и предотвращать 
различные заболевания. 

Учащиеся и студенты, принимающие актив-
ное участие в физической культуре, имеют бо-
лее высокий уровень энергии и лучшую кон-
центрацию во время занятий. Регулярные тре-
нировки способствуют снятию стресса, повы-
шению настроения и улучшению психологиче-
ского состояния. Это особенно актуально для 
студентов, которые часто испытывают давле-
ние из-за образовательного процесса. 

Спорт также способствует развитию физи-
ческих навыков, координации движений и гиб-
кости. Участие в командных видах спорта 
также развивает навыки работы в коллективе, 
лидерства и ответственности. 

Важно отметить, что физическая культура 
не только положительно влияет на физическое 
здоровье, но и на умственное развитие. Многие 
исследования показывают, что регулярная фи-
зическая активность улучшает когнитивные 
функции, такие как память, внимание и спо-
собность к решению проблем. 

Однако необходимо помнить о правильном 
подходе к физической активности. Учащиеся и 
студенты должны следить за своим здоровьем 
и избегать переутомления или травмирования 
при интенсивных тренировках. Важно обра-
титься к профессиональным тренерам или ин-
структорам по физической культуре для разра-
ботки безопасной и эффективной программы 
тренировок. 

Таким образом, физическая культура имеет 
большое значение для учащихся и студентов. 
Она не только способствует поддержанию хо-
рошего физического состояния, но также бла-
готворно влияет на психологическое здоровье 
и умственное развитие. Регулярная физическая 
активность должна быть осознанным выбором 
каждого учащегося и студента, стремящегося к 
полноценной и здоровой жизни. 

Положительные эффекты физической 
активности на здоровье молодежи 

Одним из главных положительных эффек-
тов физической активности является укрепле-
ние сердечно-сосудистой системы. Регулярные 
тренировки способствуют улучшению работы 
сердца, увеличению его силы и выносливости. 
Это помогает снизить риск различных 

сердечно-сосудистых заболеваний, таких как 
атеросклероз, гипертония и инсульт. 

Кроме того, физическая активность способ-
ствует поддержанию нормального веса и про-
филактике ожирения. Учащиеся и студенты, 
которые занимаются спортом, имеют более вы-
сокий обмен веществ, что помогает им легко 
поддерживать свою фигуру. Ожирение явля-
ется одной из основных причин возникновения 
многих заболеваний, включая диабет и сер-
дечно-сосудистые заболевания. 

Также физическая культура положительно 
влияет на психическое здоровье молодежи. 
Учащиеся и студенты, которые регулярно зани-
маются спортом, испытывают меньше стресса 
и тревоги. Физическая активность способ-
ствует выработке эндорфинов – гормонов сча-
стья, которые помогают улучшить настроение 
и уменьшить риск развития депрессии. 

Однако необходимо отметить, что для до-
стижения положительных результатов необхо-
димо правильное сочетание физической актив-
ности и правильного питания. Учащиеся и сту-
денты должны следить за своим рационом, 
чтобы обеспечить организм всеми необходи-
мыми питательными веществами. 

Роль физической культуры в профилак-
тике заболеваний у учащихся и студентов 

Регулярные физические нагрузки помогают 
укрепить иммунную систему, повысить общую 
выносливость организма и улучшить работу 
сердечно-сосудистой системы. Спорт и актив-
ный образ жизни способствуют снижению 
риска развития таких заболеваний, как ожире-
ние, диабет, атеросклероз и гипертония. 

Учащиеся и студенты, которые занимаются 
физической культурой, имеют более высокий 
уровень физического развития, что позволяет 
им лучше справляться со стрессом и повышает 
эффективность учебного процесса. Активное 
движение способствует улучшению кровообра-
щения в мозге, что положительно сказывается 
на его работе, способности к концентрации и 
запоминанию информации. 

Однако необходимо помнить о правильном 
подходе к занятиям физической культурой. 
Злоупотребление физическими нагрузками 
может привести к переутомлению организма и 
возникновению травм. Поэтому важно подби-
рать программы тренировок, учитывая воз-
растные особенности и физическую подго-
товку каждого учащегося или студента. 

Введение физической культуры в повсе-
дневную жизнь учащихся и студентов помогает 
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им формировать здоровый образ жизни, разви-
вать дисциплину, регулярность и самодисци-
плину. Физическая активность способствует 
выработке положительного настроя, улучшает 
эмоциональное состояние и способствует про-
филактике психологических проблем. 

Таким образом, правильно организованные 
физические нагрузки помогают сформировать 
здоровый образ жизни, повысить работоспо-
собность организма и предотвратить множе-
ство заболеваний. Однако необходимо пом-
нить о мере при занятиях спортом, чтобы избе-
жать перегрузок и травм. 

Основные принципы организации заня-
тий физической культурой для молодежи 

Основные принципы организации занятий 
физической культурой для молодежи имеют 
важное значение для поддержания и улучше-
ния здоровья учащихся и студентов. Физиче-
ская культура – это неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса, которая способствует 
развитию физических возможностей, форми-
рованию навыков командной работы и само-
дисциплины. 

Первый принцип – регулярность занятий. 
Регулярная физическая активность помогает 
поддерживать тонус организма, укрепляет им-
мунную систему и повышает уровень энергии. 
Учащиеся и студенты должны заниматься 
спортом хотя бы 3-4 раза в неделю, чтобы до-
стичь наилучших результатов. 

Второй принцип – разнообразие трениро-
вок. Различные виды спорта позволяют ис-
пользовать разные группы мышц, что способ-
ствует всестороннему развитию организма. 
Комбинированные тренировки, включающие 
элементы аэробики, силовых упражнений и 
гимнастики, являются оптимальным выбором 
для учащихся и студентов. 

Третий принцип – индивидуальный подход. 
Каждый человек имеет свои особенности и по-
требности в физической активности. Учитывая 
это, тренеры должны разрабатывать индивиду-
альные программы тренировок, учитывая воз-
раст, пол, физическую подготовку и цели каж-
дого учащегося или студента. 

Четвертый принцип – постепенное увеличе-
ние нагрузки. Постепенное повышение интен-
сивности тренировок помогает избежать пере-
грузок и травм. Учащиеся и студенты должны 
начинать с легких нагрузок и постепенно уве-
личивать время занятий, количество повторе-
ний и интенсивность тренировочных упражне-
ний. 

Пятый принцип – здоровый образ жизни. 
Физическая культура не ограничивается только 
тренировками на спортивной площадке. Она 
также включает правильное питание, регуляр-
ный отдых и избегание вредных привычек. 
Учащиеся и студенты должны придерживаться 
здорового образа жизни, чтобы достичь 
наилучших результатов в спорте и поддержи-
вать хорошее здоровье. 

Пути повышения осведомленности об 
уровне физической активности среди уча-
щихся и студентов 

Одной из важных задач физической куль-
туры является повышение осведомленности 
учащихся и студентов о необходимости регу-
лярной физической активности для поддержа-
ния здоровья. Спорт и физическая культура иг-
рают ключевую роль в формировании здоро-
вого образа жизни, а также способствуют раз-
витию физических, интеллектуальных и эмо-
циональных способностей молодых людей. 

Для достижения этой цели необходимо про-
водить информационные кампании, направ-
ленные на популяризацию значимости регу-
лярных физических нагрузок. Важно предоста-
вить учащимся и студентам полную информа-
цию о преимуществах занятий спортом и о 
вреде сидячего образа жизни. 

В рамках данных информационных кампа-
ний можно использовать различные методы 
коммуникации: лекции, семинары, беседы с 
профессиональными спортсменами или трене-
рами. Также следует активно использовать ин-
тернет-ресурсы, социальные сети и приложе-
ния для мобильных устройств, которые помо-
гут донести информацию до целевой аудито-
рии. 

Одним из эффективных способов повыше-
ния осведомленности о физической активно-
сти среди учащихся и студентов является со-
здание специализированных клубов или сек-
ций по интересующим видам спорта. Это поз-
волит молодежи не только получить знания и 
навыки в выбранной области, но и обеспечить 
им регулярную тренировочную программу под 
руководством опытных тренеров. 

Кроме того, стоит организовывать спортив-
ные мероприятия, такие как соревнования или 
фестивали, которые будут стимулировать уча-
щихся и студентов к активным физическим 
нагрузкам. Участие в таких мероприятиях по-
может молодежи проявить свои спортивные 
способности и развить командный дух. 
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Важно отметить, что одной из причин недо-
статка информации о значимости физической 
активности среди учащихся и студентов 

является отсутствие должного внимания со 
стороны образовательных учреждений. 
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ормирование психических качеств, черт и 
свойств личности в процессе физического 

воспитания является важной и актуальной про-
блемой в современном обществе. Физическое 
воспитание играет ключевую роль в формиро-
вании личности, влияя на ее психологические 
аспекты, такие как самооценка, самодисци-
плина, стрессоустойчивость, коммуникабель-
ность, а также на формирование психических 
качеств, включая целеустремленность, упор-
ство, силу воли и ответственность. Физическое 
воспитание является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса и направлено не 
только на укрепление физического тела, но и 
на развитие психических качеств личности. Да-
вайте рассмотрим, какие аспекты психики 
формируются в процессе физического воспита-
ния. 

1. Самодисциплина и Ответственность. 
Участие в физических занятиях требует 

определенной степени самодисциплины и от-
ветственности. Регулярные тренировки помо-
гают сформировать привычку к систематиче-
ским занятиям, что, в свою очередь, развивает 
у учащихся способность управлять своим вре-
менем и быть ответственными за свое здоро-
вье. А вне учебного времени, студенты могут 
самостоятельно составлять план задач на день, 
заниматься любимым спортом, попробовать 
различный активный отдых. 

2. Стрессоустойчивость. 
Физические нагрузки способствуют разви-

тию стрессоустойчивости. В процессе трениро-
вок организм подвергается физическому 
напряжению, что способствует адаптации 

психики к стрессовым ситуациям. Это важное 
качество, которое пригодится в жизни, помогая 
эффективно справляться с трудностями. Тем 
самым, во время учебного процесса для уча-
щихся не будет возникать стрессовых ситуа-
ций, что позволяет им быть внимательнее и 
продуктивнее.  

3. Командная работа и Коллективизм. 
Участие в командных видах спорта или 

групповых занятиях развивает навыки команд-
ной работы и коллективизма. Это формирует у 
учащихся умение эффективно взаимодейство-
вать с другими, учитывать мнение и интересы 
товарищей, что является важным аспектом в 
общественной жизни. Командная работа – это 
важный фактор любой сферы деятельности, а 
заранее подготовленный человек сможет спра-
виться со всеми задачи. 

4. Самопонимание и Самоуважение. 
Физическое воспитание помогает развивать 

самопонимание и самоуважение. Учащиеся, 
успешно преодолевая физические трудности, 
узнают свои сильные стороны, что влияет на 
формирование позитивного восприятия са-
мого себя. Действительно, любой человек дол-
жен отдавать отчет своим действиям и ста-
раться правильно оценивать свои физические 
возможности, убирать психологические «барь-
еры», которые не дают ему раскрыть свой по-
тенциал в полном объеме.  

5. Управление Эмоциями. 
Активные физические упражнения способ-

ствуют выработке эндорфина, что помогает 
управлять эмоциональным состоянием. Физи-
ческая активность часто снижает уровень 

Ф 
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стресса и тревожности, способствуя эмоцио-
нальному равновесию. Любое проявление эмо-
ций является подтверждением того, что все 
люди восприимчивы к определенным ситуа-
циям, а при занятиях спортом, эмоции «вы-
плескиваются» наружу, что не даёт человеку 
перегружаться. 

Анализируя перечисленные аспекты, влия-
ющие на психику учащихся, можно сделать вы-
вод, что физическая активность способствует 
развитию устойчивости к стрессам и способно-
сти к саморегуляции, что важно для гармонич-
ного развития личности и хорошей продуктив-
ности, что немаловажно для обучения. В про-
цессе занятий спортом формируется психоло-
гическая устойчивость, увеличивается вынос-
ливость, улучшается концентрация внимания и 
усиливается работоспособность. Это даёт воз-
можность держать своё физическое и психиче-
ское состояние в форме, что положительно 
влияет на учебный процесс. Также, физическое 
воспитание отлично способствует формирова-
нию таких личностных черт, как дисциплини-
рованность, стремление к самосовершенство-
ванию, умение работать в команде, уважение к 
соперникам и партнерам, а также развитие ли-
дерских качеств. Эти черты личности особенно 
важны в современном мире, где умение адап-
тироваться, ориентироваться в коллективе и 
принимать решения является ключевым для 
успеха. Поэтому физическая культура начинает 
преподаваться с детских садов и подготови-
тельных к школе учреждениях, что способ-
ствует раннему физическому и психическому 
формированию человека как личности.  

Значительная роль в процессе физического 
воспитания заключается не только в формиро-
вании физического здоровья, но и в развитии 
психических качеств, черт и свойств личности. 
Успешное воспитание и развитие личности не-
возможно без учета физической составляющей, 
поэтому важно поощрять занятия спортом и 
физической активностью среди различных 
групп населения. Как результат, интеграция 
физической активности в образ жизни людей 
помогает им развивать психологическую 
устойчивость, справляться со стрессом и повы-
шать свою самооценку. Поэтому важно созда-
вать условия для регулярной занятости спор-
том и физической активностью, как в школах и 
учебных заведениях, так и в рабочих местах и 
общественных местах. Более того, физическое 
воспитание способствует формированию пози-
тивного отношения к самому себе и к 

окружающему миру, стимулирует развитие 
творческого мышления и способствует улучше-
нию общей жизненной позиции. Всё это скла-
дывается благодаря правильно подобранному 
плану для студентов, которые посещают заня-
тия физической культуры в высших учебных 
заведениях.  

Формирование психических качеств, черт и 
свойств личности в процессе физического вос-
питания является важным аспектом развития 
человека. Физическая активность способствует 
развитию здоровой, уверенной и гармонично 
развитой личности, способной эффективно 
функционировать в современном обществе. 
Конечно, важно также отметить, что физиче-
ское воспитание может способствовать пре-
одолению негативных эмоций, таких как страх, 
тревога и депрессия. Регулярная физическая 
активность как самостоятельная дисциплина, 
так и в рамках учебной программы способ-
ствует выработке эндорфина - гормона радости 
и удовольствия, что помогает улучшить 
настроение, снизить уровень стресса и улуч-
шить общее психологическое благополучия, 
для студентов это действительно важно. Кроме 
того, занятия спортом и физической активно-
стью могут стать отличным способом дистан-
цирования от повседневных забот и проблем, 
что способствует психологическому отдыху и 
релаксации. Это позволяет снизить уровень 
тревожности, устранить негативные мысли и 
улучшить эмоциональное состояние не только 
для учащихся, но и для любого человека.  

Таким образом, физическое воспитание иг-
рает важную роль в формировании психиче-
ских качеств и черт личности, способствуя не 
только развитию физической выносливости и 
здоровья, но и улучшению психологического 
благополучия, самооценки и эмоциональной 
устойчивости. 

В заключение хочу подчеркнуть, что физи-
ческое воспитание несет в себе не только физи-
ческие, но и психические выгоды. Процессы 
формирования самодисциплины, стрессо-
устойчивости, коллективизма и самопонима-
ния, начатые в спортивных занятиях, оказы-
вают положительное воздействие на личност-
ное развитие. 
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Актуальность исследования 
Актуальность данной статьи обусловлена 

нарастающей потребностью в эффективных 
методах восстановления двигательной актив-
ности у пациентов, подвергшихся различным 
травмам. Современные обстоятельства жизни, 
включая увеличение аварийности, активиза-
цию спортивной деятельности и повышенный 
интерес к здоровому образу жизни, приводят к 
увеличению числа людей, нуждающихся в ка-
чественной медицинской реабилитации. Тре-
нажёры по восстановлению двигательной ак-
тивности представляют собой перспективное 
направление, которое объединяет в себе меди-
цинские знания, инженерные разработки и 
технологические новшества. В условиях быст-
рого развития медицинской технологии эти 
устройства предоставляют уникальные воз-
можности для персонализированной и эффек-
тивной реабилитации, ускоряя процессы вос-
становления и повышая шансы пациентов на 
полноценное возвращение к активной жизни. 

Таким образом, статья о тренажёрах по вос-
становлению двигательной активности после 
травм актуальна в контексте поиска инноваци-
онных подходов к улучшению качества жизни 
пострадавших, а также способствует интегра-
ции новейших медицинских технологий в кли-
ническую практику. 

Цель исследования 
Тренажёры по восстановлению двигатель-

ной активности представляют собой 

инновационные технологические средства, 
разработанные для оптимизации процесса ре-
абилитации пациентов с различными формами 
нарушений моторики. Эти устройства предо-
ставляют широкий спектр функциональных 
упражнений, направленных на восстановление 
силы, координации и гибкости, а также на по-
вышение общей мобильности. Цель статьи – 
провести обзор современных тренажёров по 
восстановлению двигательной активности, вы-
явить их эффективность и перспективы приме-
нения в клинической практике. Анализ инно-
вационных технологий в этой области может 
предоставить важные научные и практические 
выводы, способствуя улучшению методов ме-
дицинской реабилитации и повышению каче-
ства жизни пациентов, столкнувшихся с трав-
мами и нарушениями двигательных функций. 

Материал и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных трена-

жёрам по восстановлению двигательной актив-
ности после травм занимались такие ученые 
как А.С. Клочкова, А.А. Теленкова, Л.А. Черни-
кова и др. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Современные вопросы здравоохранения 

ставят перед медицинским сообществом неот-
ложную задачу разработки эффективных 



Актуальные исследования • 2023. №51 (181)  Физическая культура и спорт | 97 

методов восстановления двигательной актив-
ности после травм. Одним из ключевых 
направлений в этой области являются иннова-
ционные тренажёры, специально созданные 
для оптимизации процесса реабилитации. 

Существующие тренажёры предоставляют 
разнообразные функциональные возможно-
сти, включая упражнения для восстановления 
силы, координации и гибкости. Инновацион-
ные системы электростимуляции и виртуаль-
ной реальности предоставляют пациентам 
уникальные визуальные и сенсорные воздей-
ствия, создавая более реалистичные условия 
для тренировок. 

Научные исследования и клинические ис-
пытания демонстрируют положительное влия-
ние тренажёров на скорость восстановления и 
улучшение функциональности пациентов по-
сле травм. Особенно важным является их при-
менение в персонализированной медицинской 
реабилитации, адаптированной к конкретным 
потребностям каждого пациента. 

Современные тренажёры внедряют передо-
вые технологии, такие как искусственный ин-
теллект, анализ движений, и биометрические 
системы. Эти инновации не только повышают 
эффективность тренировок, но и позволяют за-
ботиться о пациентах более индивидуализиро-
вано, учитывая их уникальные физиологиче-
ские особенности [1, c. 214]. 

Для успешной интеграции инновационных 
тренажёров в клиническую реабилитацию 
необходимо устранение барьеров, начиная от 
финансовых затрат и заканчивая подготовкой 
медицинского персонала. Эффективное обуче-
ние врачей и физиотерапевтов использованию 
новых технологий, а также активная под-
держка со стороны управленческих структур, 
помогут преодолеть сопротивление к измене-
ниям и создать условия для успешной реализа-
ции инноваций. 

Неотъемлемой частью успешной реабили-
тации является учёт психологических аспек-
тов. Тренажёры, способные создавать стимули-
рующие и поддерживающие среды через вир-
туальную реальность, могут способствовать не 
только физическому, но и эмоциональному 
восстановлению пациентов. 

Сбор и анализ данных, получаемых от тре-
нажёров, предоставляют ценную информацию 
для медицинского персонала. Эти данные мо-
гут быть использованы для динамической кор-
рекции программ восстановления в реальном 
времени, создавая индивидуализированные 
терапевтические подходы. 

Окончив рассмотрение текущих тенденций, 
важно озираться в будущее. Исследования в об-
ласти развития новых материалов, технологий 
виртуальной реальности, и методов адаптации 
тренажёров к более широкому кругу пациентов 
станут ключевыми направлениями будущих 
исследований [2, c. 64]. 

Рассмотрим современные тренажёры, тех-
нологии, которые двигают медицину вперёд. 

Экзоскелеты представляют собой иннова-
ционные устройства, которые активно исполь-
зуются в реабилитации. Они предоставляют 
поддержку движений, а также усиливают силу 
пациента, что особенно важно при восстанов-
лении после травм и операций. Сенсоры и си-
стемы управления, встроенные в экзоскелеты, 
позволяют персонализировать терапию, ана-
лизируя двигательные паттерны и адаптируя 
тренировки под индивидуальные потребности. 

Тренажёры, основанные на виртуальной ре-
альности (VR), расширяют границы традици-
онных методов восстановления. Они создают 
иммерсивные тренировочные сценарии, вос-
создающие реальные условия движения. Паци-
енты могут, например, взаимодействовать с 
виртуальным окружением, симулируя повсе-
дневные задачи, что способствует более эф-
фективному и реалистичному восстановлению 
функций. 

Тренажёры, оборудованные интерактив-
ными поверхностями, предоставляют уникаль-
ные возможности для тренировки координа-
ции и мелкой моторики. Используя техноло-
гии, реагирующие на прикосновения, паци-
енты могут улучшать точность движений и раз-
вивать навыки, необходимые для выполнения 
повседневных задач [3, c. 334]. 

Тренажёры, интегрированные с системами 
электростимуляции, предлагают комплексный 
подход к восстановлению. Электрические им-
пульсы направлены на активацию мышц, уско-
ряя процессы реабилитации и предотвращая 
атрофию. Эти устройства адаптируются к раз-
личным уровням силы и способностей, делая 
тренировки максимально индивидуализиро-
ванными. 

Тренажёры, основанные на биометрических 
данных, предоставляют дополнительную ин-
формацию о процессах восстановления. Ис-
пользуя сенсоры и трекеры, эти устройства мо-
гут измерять двигательные показатели, анали-
зировать эффективность тренировок и предо-
ставлять детализированные данные для врачей 
и физиотерапевтов. 

Эти конкретные тренажёры представляют 
лишь вершину айсберга в мире 
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инновационных технологий медицинской реа-
билитации. С их помощью врачи получают 
мощные инструменты для персонализирован-
ной терапии, а пациенты – эффективные и мо-
тивирующие средства для восстановления. 
Взаимодействие технологий и медицинского 
опыта позволяет совершенствовать методы 
восстановления и повышать качество жизни 
тех, кто нуждается в поддержке после травм и 
хирургических вмешательств [4, c. 31]. 

Выводы 
Современные тренажёры для восстановле-

ния двигательной активности представляют 
собой не просто технологические устройства, 
но настоящие инструменты, которые перефор-
матируют подход к медицинской реабилита-
ции. Их эффективность проистекает из симби-
оза передовых технологий, инженерных разра-
боток и понимания особенностей физиологии 
пациентов. 

Экзоскелеты, виртуальная реальность, ин-
терактивные поверхности и электростимуля-
ция – эти инновационные решения становятся 
ключом к более быстрому и качественному вос-
становлению. Благодаря ним пациенты могут 
не только восстановить утраченные функции, 
но и преодолеть психологические барьеры, 
связанные с травмами. Однако успешная инте-
грация тренажёров в клиническую практику 
требует не только высоких технических харак-
теристик, но и понимания медицинскими про-
фессионалами контекста их использования. 
Это включает в себя обучение врачей, эффек-
тивное сбор и анализ данных, а также психоло-
гическую поддержку пациентов. Будущее ме-
дицинской реабилитации неотделимо от даль-
нейшего развития технологий. От новых 

материалов до алгоритмов искусственного ин-
теллекта каждое нововведение предоставляет 
новые возможности для улучшения процессов 
восстановления. Этот постоянный поиск новых 
подходов и инструментов подчёркивает важ-
ность взаимодействия медицинской науки и 
технологических открытий в пути к более эф-
фективной и персонализированной медицин-
ской реабилитации. 
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EXERCISE MACHINES FOR RESTORING MOTOR ACTIVITY AFTER INJURIES 
 
Abstract. The scientific article is devoted to the review of modern simulators for the restoration of motor activity 

after injuries. With the increasing number of injuries caused by accidents and sports injuries, the attention of sci-
entists and medical specialists is increasingly attracted to the development of innovative rehabilitation methods. 
Simulators specially designed for this purpose provide unique opportunities for restoring movement functions. In 
this article, we consider a variety of simulators, covering their functionality and effectiveness in the context of med-
ical rehabilitation. 
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