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Раздел 1.
ПСИхОЛОгО-ПЕДАгОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОгО НАЧАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫх МЛАДШИх ШКОЛЬНИКОВ О ДРУЖБЕ 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF MODERN PRIMARY
SCHOOL CHILDREN ABOUT FRIENDSHIP

д.в. аблова         D.V. Ablova 

научный руководитель м.в. сафонова – 
канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 

и психологии начального образования КГПУ им. В.П. Астафьева 
scientific adviser м.V. Safonovа –

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 
Department of Pedagogy and Psychology of Primary Education, 

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev

Социальные представления, дружба, друг, межличностные отношения, младший школь-
ный возраст.
В статье рассматриваются социальные представления о дружбе. Дается сравнительный 
анализ представлений о дружбе в разных возрастных группах младших школьников. 
Анализируются причины возрастных различий в дружеских отношениях

Social representations, friendship, friend, interpersonal relationships, primary school age.
Social representations of friendship are presented in the article. Contrastive analysis of ideas of 
friendship in different age groups of primary schoolchildren is given. The reaasons of age dif-
ferences in friendly relations are analyzed.

Проблема	 межличностных	 отношений	 в	 социальной	 психологии	 является	
одной	из	тех,	которая	не	теряет	своей	актуальности	с	течением	времени.	
Вопросы	специфических	особенностей	межличностных	отношений,	меха-

низмов	их	формирования	и	развития	продолжают	интересовать	исследователей.	
Актуальность	обращения	к	изучению	дружбы	обусловлена	значительными	пе-

ременами	в	обществе,	которые	повлияли	на	ценностные	ориентации	человека	в	
сфере	межличностных	отношений.	люди	всех	времен	и	народов	почитают	друж-
бу	величайшей	социальной	и	нравственной	ценностью.	В	научных	исследовани-
ях	 в	 зависимости	 от	 исходных	 теоретико-методологических	 установок	 дружба																								
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рассматривалась	как	своеобразная	форма	обмена,	удовлетворение	эмоциональных	
потребностей,	информационный	процесс	взаимного	познания,	социальное	взаимо-
действие	индивидов,	уникальный	и	неповторимый	диалог	личностей.

одно	 из	 определений	 дружбы	 согласно	 психологическому	 словарю	 –	 это	
межличностные	 отношения,	 основанные	 на	 взаимной	 привязанности,	 духов-
ной	близости,	общности	интересов,	симпатии.	Здесь	нравственные	нормы	со-
блюдаются	 самым	 строгим	 образом:	 так,	 как	 они	 в	 идеале	 должны	 были	 бы																
соблюдаться	всеми	[1].

Младший	школьный	возраст	очень	важен	для	формирования	основных	струк-
турных	компонентов	личности.	Близкие	дружеские	взаимоотношения,	по	мне-
нию	ряда	исследователей,	возникающие	именно	в	период	младшего	школьного	
возраста,	к	концу	становятся	крайне	значимой	сферой	отношений	для	самих	де-
тей	(и.С.	Кон,	B.C.	Мухина,	Г.А.	Цукерман,	д.Б.	Эльконин)	[2].

Рассматривая	проблему	социальных	представлений	(Э.	дюркгейм,	С.	Моско-
вичи,	д.	жодле,	С.л.	Рубинштейн,	К.А.	Абульханова-Славская,	л.Г.	Почебут)	со-
временных	младших	школьников	о	дружбе,	мы	изучили	актуальный	уровень	раз-
вития	представлений	о	дружбе	у	младших	школьников	[3].	

В	 исследовании	 приняли	 участие	 94	 школьника	 1–4	 классов	 в	 возрасте																			
7–10	лет,	в	том	числе	36	мальчиков	и	58	девочек,	обучающихся	на	базе	одной	из	
школ	г.	Красноярска.	Был	подобран	диагностический	комплекс:	метод	свободных	
ассоциаций,	проективное	сочинение	на	тему	«настоящий	друг»,	методика	неза-
конченных	предложений.

По	итогам	ассоциативного	эксперимента,	для	всех	ассоциаций,	не	являющих-
ся	единичными,	была	определена	частота	встречаемости	(вес)	и	проведено	ран-
жирование	по	этому	показателю.	Считается,	что	если	в	группе	из	20-30	человек	
ассоциация	при	описании	какого-либо	стимула	использована	тремя	или	большим	
количеством	человек,	то	она	использована	неслучайно	и	может	быть	включена	в	
ассоциативную	семантическую	универсалию	стимула	для	данной	группы.

Таблица
Семантические универсалии «дружба» и «друг» младших школьников

дружба Вес	 друг Вес	
7–8	лет 9	лет 10	лет 7–8	лет 9	лет 10	лет

Радость 0,7 0,66 0 дружба 0,47 0,38 0,41
друг 0,64 0,8 0,58 Радость 0,3 0,47 0
Веселье 0,34 0,33 0,32 Веселье 0,34 0,14 0,29
Счастье 0,21 0,42 0,09 друзья 0,34 0,14 0
Грусть	 0 0,23 0 Счастье 0,04 0,28 0
Чувства 0 0,19 0 имя	друга 0,6 0,66 0
Подарки 0,17 0 0 Поддержка 0,08 0,23 0,09
Помощь 0,3 0,52 0,22 Преданность 0,14 0,33 0,12
игры 0 0 0,27 Помощь 0 0 0,30

игра 0 0 0,19
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исходя	из	данных,	предоставленных	в	таблице,	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	школьники	разного	возраста	(7–10	лет)	отдают	свое	предпочтение	личност-
ным	характеристикам,	чертам	характера	друга.	на	главный	план	семантической	
универсалии	младших	школьников	выходят	радостные	чувства,	веселье,	счастье,	
взаимопомощь,	 поддержка,	 ассоциация	 с	 другом.	 но	 младшие	 дети	 (7–8	 лет)	
больше	основываются	на	положительных	качествах	друга	и	на	том,	что	они	мо-
гут	получить	в	дружеских	отношениях:	радость	(0,7),	друга	(0,64),	веселье	(0,34),	
подарки	(0,17),	также	ассоциируют	имя	своего	друга	(0,6).	К	9	годам	дети	тоже	
указывают	на	положительные	чувства	дружбы:	радость	(0,66)	и	счастье	(0,42),	но	
при	этом	уже	не	ассоциируют	дружбу	с	подарками,	а	уделяют	особое	внимание	
взаимопомощи	 (0,52),	 преданности	 (0,33)	 и	поддержке	 (0,23).	Стоит	 отметить,	
что	дети	9	лет	ассоциируют	дружбу	не	только	с	положительными	чувствами,	но	и	
с	чувством	грусти	(0,23).	В	10	лет	дети	уже	совсем	не	ассоциируют	дружбу	с	по-
требительскими	компонентами,	такими,	как	подарки	от	друга,	но	все	еще	опре-
деляют	дружбу	игрой	(0,27).	Тем	не	менее	к	4	классу	дети	не	утрачивают	внима-
ния	в	определении	дружбы	помощью	(0,30),	притом	стоит	отметить,	что	они	го-
товы	не	только	получать	помощь,	но	и	оказывать	ее	в	ответ.	Также	в	этом	возрас-
те	актуальны	положительные	качества	друга:	веселье	(0,29),	преданность	(0,12),	
оказание	поддержки	(0,09),	но	уже	не	так	важны	чувства	радости.	

исходя	из	результатов	констатирующего	эксперимента,	была	выделена	груп-
па	детей,	нуждающаяся	в	формировании	социальных	представлений	о	дружбе.	В	
процессе	теоретического	анализа	и	на	основании	полученных	результатов	были	
содержательно	 раскрыты	 психолого-педагогические	 стратегии	 для	 разработки	
программы	занятий	с	детьми.
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ческая деятельность.
В статье обсуждается проблема формирования толерантности в многонациональной сре-
де. Даны психолого-педагогические характеристики младших школьников и, в частно-
сти, детей, составляющих этническое меньшинство. Сформулированы рекомендации 
для педагогов по успешному формированию толерантности.

Тolerance, development, primary schoolchild, multinational environment, pedagogical activity.
This article discusses the problem of tolerance development in a multinational environment. 
The psychological and pedagogical characteristics of primary schoolchildren and, in particular, 
children constituting an ethnic minority are given. Recommendations for educators to success-
fully form tolerant attitude among pupils are formulated.

Для	начальной	школы	проблема	воспитания	толерантной	личности	актуаль-
на	сама	по	себе.	на	этом	жизненном	этапе	начинает	складываться	взаимо-
действие	между	детьми,	пришедшими	из	разных	микросоциумов,	с	разным	

жизненным	опытом	и	опытом	коммуникативной	деятельности.	для	плодотворного	
обучения	в	классе	педагогу	необходимо	свести	эти	противоречия	в	процессе	взаи-
модействия	к	некой	общей	основе.	Поэтому	мы	считаем,	что	необходимо	активи-
зировать	процесс	формирования	толерантности	детей	в	многонациональной	среде.

изучением	данной	проблемы	активно	занимались	Б.Г.	Ананьев,	А.Г.	Асмолов,	
С.К.	Бондырева,	Ю.В.	Бромлей	и	др.	

Асмолов	А.Г.	рассматривает	толерантность	как	«индивидуальное	свойство,	
заключающееся	 в	 способности	 к	 саморегуляции	 при	 фрустрирующих	 воздей-
ствиях	среды»	[1].
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наиболее	полно	сущность	толерантности	изложена	в	«декларации	принци-
пов	толерантности»,	принятой	оон	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры.	
В	декларации	указано,	что	«толерантность	означает	уважение,	принятие	и	пони-
мание	богатого	многообразия	культур	нашего	мира,	наших	форм	самовыражения	
и	 способов	проявления	 человеческой	индивидуальности.	Толерантность	 –	 это,	
прежде	всего,	активное	отношение,	формируемое	на	основе	признания	универ-
сальных	прав	и	основных	свобод	человека»	[2].

для	 воспитания	 толерантности	 в	 среде	 младших	 школьников	 необходимо	
знать	их	психолого-педагогические	особенности.	В	этот	период,	по	исследовани-
ям	ж.	Пиаже,	происходит	осознание	ребенком	принадлежности	к	национальной	
группе.	В	младшем	школьном	возрасте	ребенок	уже	четко	идентифицирует	себя	
со	своей	этнической	группой	и	способен	отмечать	уникальность	истории,	тради-
ционной	бытовой	культуры	иных	народов.

исходя	из	сказанного	выше,	именно	в	начальных	классах	учителю	важно	за-
ниматься	активным	формированием	толерантности.

для	того	чтобы	процесс	воспитания	толерантности	протекал	успешно,	необ-
ходимо	знать	психологические	особенностях	детей-мигрантов.	В.В.	Гриценко	и	
н.Е.	Шустова	утверждают,	что	в	процессе	миграции	возникает	целый	комплекс	
«детских	проблем».	Среди	них	самыми	важными	являются:

–	 психологические	 стрессы,	 связанные	 с	 вынужденной	 сменой	 места	 жи-
тельства;

–	 кризис	идентичности,	нарушения	в	системе	ценностей	и	социальных	норм;
–	 неудовлетворенность	различными	сторонами	жизнедеятельности	и	самим	

собой;
–	 трудности	вживания	в	новую	для	ребенка	среду	общения	[3].
на	 наш	 взгляд,	 для	 успешного	 формирования	 толерантности	 в	 младшем	

школьном	возрасте	необходимо	проведение	следующих	воспитательных	работ:	
1)	по	ознакомлению	детей	с	принципом	уважения	человеческого	достоинства;
2)	по	пониманию	детьми	того,	что	каждый	человек	–	уникальная	личность;
3)	по	пониманию	учащимися	принципа	взаимодополняемости	как	основной	

черты	различий;
4)	по	 пониманию	 принципа	 взаимозависимости	 как	 основы	 совместных															

действий.
Формирование	толерантности	–	продолжительный	и	непрерывный	процесс.	

деятельность	педагога	по	воспитанию	толерантности	обучающихся	может	осу-
ществляться	как	на	уроке,	так	и	во	время	внеурочных	занятий.

на	уроках	окружающего	мира	детям	рекомендуется	давать	дополнительные	
темы	для	докладов,	связанные	с	особенностями	культуры	учащихся,	составляю-
щих	этническое	меньшинство.	на	уроке	литературного	чтения	можно	познако-
мить	со	сказками	других	народов	или	выбрать	произведения,	где	раскрывается	
тема	толерантности.	

Во	внеурочной	деятельности	можно	предложить	проведение	таких	игровых	
упражнений,	 как:	 «Как	 быть	 толерантным	 в	 общении»,	 «Паутина	 предрассуд-
ков»,	«Представление	с	чужих	слов»	и	других	[2].



Таким	образом,	 воспитание	 толерантности	у	младших	школьников	–	целе-
направленный,	планомерно	организованный	процесс.	Формирование	толерант-
ности	не	может	и	не	должно	быть	эпизодическим,	оно	даст	хорошие	результаты	
лишь	в	том	случае,	когда	проблема	воспитания	толерантности	будет	решаться	си-
стематически.	
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Межличностная аттракция, психологическая привлекательность педагога, взаимоотно-
шения «педагог–ученик».
В статье рассматриваются результаты определения уровня психологической привлека-
тельности педагога для обучающихся. В исследовании приняли участие 24 учителя, опи-
саны характерные признаки межличностной аттракции в системе взаимоотношений 
«педагог–ученик».

Interpersonal attraction, psychological attractiveness of a teacher, «teacher-student» relationship.
In the article the results of determining the level of psychological attractiveness of a teacher for 
school students is analyzed. 24 teachers took part in research; characteristic features of inter-
personal attraction in the system of relationship «teacher- student» are described.

Профессиональная	 деятельность	 педагога	 представляет	 собой	 многомер-
ное	пространство,	которое	состоит	из	трех	основных	компонентов:	педа-
гогической	деятельности,	педагогического	общения	и	личности	учителя	

(В.А.	Кан-Калик,	1987;	С.В.	Кондратьева,	1984;	н.В.	Кузьмина,	1983;	Ю.н.	Ку-
люткин,	Г.С.	Сухобская,	1981;	А.К.	Маркова,	1986;	л.М.	Митина,	1994;	А.В.	Пе-
тровский,	1982;	В.А.	Сластенин,	1990;	А.и.	Щербаков,	1967	и	др.).	Эти	три	ком-
понента	способны	тем	или	иным	образом	влиять	на	развитие	аттракции	между	
учителем	и	учеником.

область	изучения	аттракции	начала	свою	историю	относительно	давно,	од-
нако	до	сих	пор	нет	четкого	и	однозначного	определения	этого	явления.	Боль-
шее	количество	зарубежных	психологов	принимают	предложенное	Т.	ньюкомом	
определение	 аттракции	как	ориентации,	 установки	на	другого	человека,	 выра-
женной	в	терминах	знака	и	интенсивности	[1].

В	исследовании	мы	определяем	уровень	психологической	привлекательно-
сти	педагога	для	обучающихся	по	следующим	критериям:

1.	Готовность	к	сотрудничеству	с	учащимися	и	их	родителями.
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2.	Эмоциональная	контактность,	проявляющаяся	в	отзывчивости,	способно-
сти	к	сопереживанию,	в	высоком	уровне	эмоциональной	стабильности,	педагоги-
ческой	толерантности	в	разных	конфликтных	ситуациях.

3.	умения	говорить	правильно	и	выразительно,	жестом,	взглядом,	мимикой	
выразить	свои	чувства	и	отношения,	управлять	своим	психическим	состоянием,	
видеть	себя	со	стороны.

4.	Знание	педагога	самого	себя,	свои	личные	и	профессиональные	качества,	
что	лежат	в	основе	самоотношения	и	самооценки	учителя.

5.	Процесс	 понимания	партнера	 по	 взаимодействию,	 т.н.	 социальная	 пер-
цепция.

Цель	исследования:	выявить	соответствие	портрету	привлекательного	учите-
ля	в	системе	межличностных	отношений	«педагог–ученик».	В	нем	приняли	уча-
стие	24	учителя	младших,	средних	и	старших	классов.	Респондентам	были	пред-
ложены	Тест	дж.	Гилфорда	«Социальный	интеллект»	и	тест	н.	Холла	«Эмоцио-
нальный	интеллект».

По	 результатам	 методики	 дж.	 Гилфорда	 «Социальный	 интеллект»	 выяви-
лось,	 что	 79,2	%	учителей	 обладают	 социальным	интеллектом	ниже	 среднего,	
а	 12,5	%	обладают	средним	социальным	интеллектом.	Это	характеризуется	не	
ярко	выраженным	интересом	к	социальным	проблемам,	проявлением	организа-
торских	способностей,	невысоким	интересом	к	познанию	себя	и	способностью	к	
рефлексии.	у	8,3	%	отмечается	низкий	уровень	социального	интеллекта,	что	ха-
рактеризуется	трудностями	в	понимании	и	прогнозировании	поведения	людей,	
усложняет	взаимоотношения	и	снижает	возможности	социальной	адаптации.

Анализ	методики	н.	Холла	«Эмоциональный	интеллект»	показал,	что	66,6	%	
учителей	имеют	низкий	эмоциональный	интеллект.	им	свойственны	низкая	са-
мооценка,	подавленность,	безосновательное	ощущение	вины,	состояние	депрес-
сии.	Возникают	сложности	эффективного	взаимодействия	с	внешним	миром,	со-
циальный	неуспех,	недовольство	окружающими.	у	33,3	%	опрошенных	средний	
уровень	 эмоционального	 интеллекта.	 Таких	 педагогов	 отличают	 способность	
управления	не	только	своими	эмоциями,	но	и	эмоциями	других	людей,	своевре-
менное	выявление	недовольства,	возражения	и	предупреждение	их	проявления,	
самомотивация,	достижение	целей	и	успехов.

Рис. Результаты по отдельным шкалам методики Н. Холла «Эмоциональный интеллект» 
(распределение в %)
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интерпретация	результатов	по	отдельным	шкалам	показала,	что	лучше	всего	
у	педагогов	развита	эмпатия	как	составляющая	привлекательности,	они	способ-
ны	к	сочувствию	и	сопереживанию,	по	этому	критерию	педагоги	показали	преи-
мущественно	средний	уровень,	хотя	отмечается	и	незначительная	часть	с	высо-
ким	уровнем	проявления	эмпатии.

При	этом	эмоциональная	осведомленность	(осознание	и	понимание	своих	
эмоций	и	эмоций	других	людей,	постоянное	пополнение	собственного	слова-
ря	эмоций,	способность	понять,	что	именно	испытывает	другой	человек),	а	так-
же	способность	управлять	эмоциями	других	людей	(умение	воздействовать	на	
эмоциональное	состояние	других	людей:	успокоить,	активизировать,	воодуше-
вить	и	т.п.)	развиты	хуже	–	более	чем	у	половины	педагогов	они	проявляются	
на	низком	уровне.

управление	своими	эмоциями	(эмоциональная	отходчивость,	эмоциональная	
гибкость	и	т.д.,	произвольное	управление	своими	эмоциями)	у	87,5	%	педагогов	
находится	на	низком	уровне.	Самомотивация	(управление	своим	поведением	за	
счет	управления	эмоциями)	у	половины	опрошенных	находится	на	среднем	уров-
не,	а	у	другой	половины	–	на	низком.

Поскольку	развитая	межличностная	аттракция	между	учителем	и	учеником	
не	только	улучшит	общение	в	своем	глубоком	смысле	между	его	субъектами,	но	
и	позволит	положительно	влиять	и	управлять	им	для	более	эффективного	и	про-
дуктивного	взаимодействия,	необходимо	эту	аттракцию	развивать.	Следователь-
но,	дальнейшие	усилия	будут	направлены	на	разработку	программы	по	работе	с	
учителем	начальных	классов	для	повышения	его	привлекательности.

Библиографический список
1.	 Гозман	л.Я.	Теоретические	предпосылки	и	методы	исследования	межличностной	аттрак-

ции.	М.:	наука,	1983.	64	с.



[	15	]

ПСИхОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ТРАНСФЕРА
ДЛЯ ПСИхОЛОгИЧЕСКОгО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

PSYCHOANALYTIC DISCOVERY OF TRANSFER
FOR PSYCHOLOGICAL COUNSELING

м.Ю. бородин        M.Y. Borodin

научный руководитель е.в. гордиенко –
канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 

и психологии начального образования КГПУ им. В.П. Астафьева 
scientific adviser E.V. Gordienko –

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 
Department of Pedagogy and Psychology of Primary Education, 

 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev

Трансфер, перенос, чувства, психоанализ, терапевт. 
Данная статья направлена на описание важности трансферных реакций клиента в про-
цессе психологического консультирования.

Transfer, transferential relationships, feelings, psychoanalysis, therapist.
This article is aimed at describing the importance of a client’s transfer reactions in the process 
of psychological counseling.

Трансфер	–	применяемый	в	психоанализе	З.	Фрейда	термин,	означающий	пе-
ренос	на	психотерапевта	эмоционального	отношения	клиента	к	значимым	
для	него	людям	–	отцу,	матери	и	пр.	[1].
Перенос	–	влияние	ранее	сформированного	стереотипного	действия	(навыка)	

на	овладение	новым	действием,	на	новые	отношения	[1].
Реакции	 трансфера	 или	 переноса	 являются	 весомым	 подспорьем	 в	 работе	

психоаналитика,	а	также	психолога-консультанта.	Реакции	переноса	присутству-
ют	у	всех	пациентов,	проходящих	длительную	психотерапию,	поскольку	в	крат-
ковременном	режиме	встреч	перенос	может	и	не	состояться.

Понятие	переноса	относится	к	особенному	виду	отношений	между	терапев-
том	и	клиентом.	их	главной	характеристикой	является	переживание	чувств	по	
отношению	к	личности,	которые	изначально	этой	личности	не	адресованы.	Эти	
чувства	были	направлены	на	другую	эмоционально	значимую	личность	из	про-
шлого.	З.	Фрейд	писал,	что	перенос	есть	повторение,	новое	«издание»	старых	
объектных	отношений	[2].

Перенос	может	содержать	в	себе	любые	компоненты	отношений,	будь	то	по-
буждения,	страхи,	фантазии,	отношения,	идеи	или	же	защиты	против	них.	дан-
ное	явление	возникает	как	в	контексте	терапии	между	клиентом	и	консультантом-
аналитиком,	так	и	в	контексте	других	межличностных	отношений.	однако	это	
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не	означает,	что	человеческие	отношения	целиком	состоят	из	реакций	переноса.				
Так	как	перенос	не	является	реальным	событием	в	контексте	временных	рамок,	
то	в	межличностных	отношениях	присутствуют	еще	и	реакции	«здесь	и	сейчас»,	
без	примесей	прошлых	переживаний.	

из	вышесказанного	следует,	что	перенос	априори	становится	неуместным,	
поскольку	те	реакции,	которые	испытывает	клиент,	были	важны	в	какой-то	кон-
кретной	ситуации	из	его	прошлого,	но	чувства,	которые	переносит	клиент,	были	
подавлены	и	вытеснены.	Повторение	этих	чувств	в	настоящее	время	может	быть	
точным	дублированием	прошлого	опыта	или	же	трансформированным	в	новый	
вид.	Говоря	терапевтическим	языком,	чувства	не	были	отреагированы.	Клиент	о	
них	может	не	заявлять	прямо,	но	так	или	иначе	эти	чувства	являются	причиной	
его	душевного	дискомфорта,	а	значит,	должны	быть	замечены	и	проработаны.	

Бывает	так,	что	фантазии	детства	переживаются	в	настоящем.	Клиенты	будут	
переживать	по	отношению	к	аналитику	чувства,	которые	могут	носить	сексуаль-
ный	характер	по	отношению	к	отцу,	но	позже	проявляются	в	виде	повторения	же-
лания,	первоначально	представленного	как	детская	фантазия.

объекты,	 которые	 являются	 источником	 переноса,	 являются	 эмоциональ-
но	 значимыми	людьми	ранних	 лет	жизни	 клиента.	Как	правило,	 это	 родители	
или	заменяющие	их	лица,	которые	окружают	ребенка	любовью	и	заботой,	также	
лица,	являющиеся	соперниками,	к	примеру,	братья	и	сестры.	интересно,	что	ре-
акции	трансфера	могут	проистекать	от	актуальных	фигур,	однако	в	процессе	ана-
лиза	выяснится,	что	эти	фигуры	являются	лишь	вторичным	прообразом	фигур	
из	детства.	Реакции	трансфера	являются	возможными	в	позднем	возрасте	по	от-
ношению	к	фигурам,	выполняющим	специальные	функции,	первоначально	вы-
полнявшиеся	родителями.	Таким	образом,	возлюбленные,	учителя,	 знаменито-
сти	и	т.д.	склонны	активизировать	трансферные	реакции.	удивительно,	но	транс-
ферные	реакции	возможны	по	отношению	к	неодушевленным	предметам	и	жи-
вотным,	в	процессе	анализа	выяснится,	что	они	являются	прообразами	важного	
взрослого	из	детства	[3].

Трансферные	 реакции	 являются	 бессознательными.	 однако	 клиент	 может	
осознавать	некоторые	аспекты	трансфера,	к	примеру,	что	его	реакция	является	не	
совсем	уместной,	но	он	не	понимает	ее	истинного	значения.	Так	же	он	может	ра-
ционально	осознавать	источники	трансферной	реакции,	но	важные	эмоциональ-
ные	или	же	инстинктивные	компоненты	этой	реакции	ему	недоступны	[4].

Подводя	итог,	хотелось	бы	подчеркнуть	важность	одного	из	открытий	психо-
анализа	реакций	переноса.	Безусловно,	у	трансфера	есть	свои	классификации	и	
способы	проявления.	но	это	нисколько	не	упрощает	уникальность,	информатив-
ность	и	красоту	данного	явления.	Безусловно,	основная	работа,	связанная	с	ана-
лизом	трансферных	реакций,	и	работа	с	ними	принадлежит	психоаналитической	
терапии,	тем	не	менее	знания	об	описанном	явлении	могут	помочь	и	терапевтам	
в	различных	подходах	психологического	консультирования.	Возможно,	на	дли-
тельной	дистанции	эти	знания	помогут	психологу-консультанту	понять,	в	каком	
направлении	осуществить	работу	и	какие	гипотезы	стоит	проверить.
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Воспитание, поощрение, наказание, самооценка.
В статье рассматривается взаимосвязь применения по отношению к младшему школь-
нику таких методов воспитания, как поощрение и наказание и уровня его самооценки.

Education, encouragement, punishment, self-esteem. 
The article examines the relationship between the use of such methods of education as encour-
agement and punishment and the level of self-esteem in relation to a primary school child.

Воспитание,	по	ушинскому,	–	постоянное	духовное	общение	взрослого	и	
ребенка	–	является	составной	и	необходимой	частью	образования,	пред-
ставляет	собой	приобщение	человека	к	культурным	ценностям,	в	его	про-

цессе	человек	принимает	и	развивает	свою	роль	в	социуме,	его	общественную	
значимость.	Ближайшее	окружение	ребенка:	родители,	 воспитатели,	учителя	–	
должны	помогать	ребенку	чувствовать	и	понимать	себя,	учить	его	выстраивать	
свои	действия	и	желания	в	соответствии	с	действиями	других	людей	[1].	

должно	существовать	разумное	соотношение	между	критикой	и	похвалой,	
все,	к	чему	прикасается	ребенок,	не	нуждается	в	поощрении	и	безоговорочной	
похвале,	а	наказание	и	выговор	за	совершение	чего-либо	отрицательного	–	тоже	
не	нуждается	в	постоянстве.	В	ситуациях,	когда	наказания	превышают	поощре-
ние,	младший	школьник	вскоре	начнет	избегать	любой	коммуникации	с	родите-
лями,	зная,	что	они	причиняют	ему	вред.	А	в	ситуациях	с	обратным	соотношени-
ем	методов	воспитания	ребенок	перестанет	видеть	авторитетность	в	родителях,	
так	как	будет	уверен,	что	все,	к	чему	он	прикасается,	будет	иметь	благоприятных	
исход	и	не	повлечет	за	собой	осуждения	значимого	взрослого	[2].	Что	же	касает-
ся	наказания,	то,	по	мнению	А.С.	Макаренко,	его	смысл	заключается	в	разреше-
нии	и	уничтожении	отдельных	конфликтов	и	в	попытке	не	создавать	новые	[3].	
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на	сегодняшний	день	проблемами	воспитания	младшего	школьника	актив-
но	занимаются	Захарова	л.М.,	Миронова	Т.н.,	дубровина	и.В.	и	многие	другие.	
С	учетом	преображения	общества	в	активно	гуманистическое	возникает	множе-
ство	проблем	и	вопросов	о	правильном	воспитании	ребенка.	одной	из	актуаль-
ных	становится	проблема	воздействия	методов	поощрения	и	наказания	на	само-
оценку	ребенка	[4].

исследование	 проходило	 на	 базе	 МБоу	 СоШ	 №	 98	 Советского	 района,																								
г.	Красноярск.	участие	в	эксперименте	принимал	2	класс	в	количестве	20	учени-
ков	и	20	пар	их	родителей.	Были	использованы	методики,	связанные	с	изучени-
ем	самооценки	младшего	школьника	(«лесенка»,	«Три	оценки»),	опросник	АСВ	
и	методика	незаконченных	предложений	для	родителей.	

В	 ходе	 анализа	 данных	диагностики	 родителей	получены	 следующие	 ре-
зультаты.	

Большинство	родителей	(45	%)	предпочитают	хвалить	ребенка,	нежели	ру-
гать.	Такие	родители	слишком	ценят	своего	ребенка	и	боятся	ему	навредить,	поэ-
тому	они	считают	нужным	всячески	одарить	его	своей	любовью	и	заботой.	

далее	идут	родители,	способные	адекватно	употреблять	оба	метода	воспи-
тания	(30	%):	как	поощрение,	так	и	наказание,	не	испытывая	в	этом	трудностей.	

Затем	(15	%)	родителей,	являющихся	противоположностью	первых,	предпо-
читают	поругать	ребенка,	нежели	его	похвалить,	стараясь	тем	самым	держать	его	
в	«ежовых	рукавицах».	

одинаковое	количество	родителей	(5	%)	редко	ругают,	редко	хвалят	и	часто	
хвалят,	часто	ругают.	Первые	–	в	некоторой	степени	игнорируют	своего	ребенка,	
не	уделяют	ему	должного	внимания.	Такие	дети	часто	замкнуты	в	себе,	потому	
что	уверены,	что	никому	не	нужны.	Вторая	группа	–	родители,	у	которых	возни-
кают	трудности	в	выборе	подхода	к	их	ребенку,	поэтому	они	стараются	испробо-
вать	все,	не	зная	в	том	меры.

Результаты	диагностики	младших	школьников	показали,	что	половина	детей	
(50	%)	 имеют	 адекватный	 уровень	 самооценки,	 в	 связи	 с	 чем	 не	 испытывают	
трудностей	в	коммуникации	с	родителями.	Чуть	более	четверти	(27,5	%)	детей	
имеют	завышенную	самооценку,	у	них	наблюдаются	небольшие	неудачи	в	учебе	
в	связи	с	неумением	верно	оценить	свои	возможности,	они	уверены,	что	все,	что	
они	делают,	должно	быть	верно.	около	пятой	части	детей	(22,5	%)	имеют	зани-
женную	самооценку,	что	очень	мешает	им	в	изучении	себя	–	слишком	много	со-
мнений	и	неуверенности	в	своих	действиях.	

С	целью	проверки	 гипотезы	о	 взаимосвязи	характера	поощрений	и	нака-
заний	 с	 уровнем	 самооценки	 ребенка	 мы	 применили	 коэффициент	 ранговой	
корреляции	 Спирмена.	 Расчет	 проводился	 при	 помощи	 программы	 онлайн-
статистики.	Корреляция	между	самооценкой	младшего	школьника	и	требова-
ниями	родителей	не	достигает	уровня	статистической	значимости.	Корреляция	
между	самооценкой	младшего	школьника	и	поощрениями	родителя	статисти-
чески	значима	(rs	=	0.457).
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исходя	из	полученных	результатов,	можно	сделать	вывод,	что	приоритет-
ность	в	выборе	методов	воспитания	влияет	на	формирование	самооценки	млад-
шего	школьника:	преобладание	наказания	в	большинстве	случаев	негативно	от-
ражается	на	самооценке,	делая	ее	заниженной,	а	избыток	поощрений	наоборот	–
неадекватно	завышенной.

Чтобы	способствовать	благоприятному	развитию	самооценки	ребенка,	мы	
предлагаем	тренинг,	который	поможет	родителю	разобраться	в	том,	какому	ме-
тоду	–	поощрению	или	наказанию	–	и	в	какой	ситуации	важно	отдавать	предпо-
чтение,	изменить	свои	внутренние	убеждения,	способы	общения	и	взаимодей-
ствия	с	ребенком,	оптимизировать	репертуар	поощрений	и	наказаний.	Родите-
лям	очень	важно	донести,	что	именно	таким	образом	они	смогут	помочь	ребен-
ку	 развиваться	 наилучшим	 образом	и	 создадут	 позитивные	 и	 доверительные	
отношения	друг	с	другом.
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В статье приведены результаты исследования уровня сформированности культуры пи-
тания у младших школьников. Описаны актуальность вопроса, критерии, методы и ре-
зультаты констатирующего эксперимента.

Nutrition culture, primary school children, health, level of certification, cooking, hygiene rules.
The article presents the results of the research studying the level of nutrition culture certifica-
tion among primary school children. The relevance of the question, criteria, methods and re-
sults of the ascertaining experiment are described.

Правильное	питание	–	одна	из	важнейших	составляющих	здорового	образа	
жизни,	условие	для	нормального	роста	и	развития	ребенка.	особое	значе-
ние	правильное	питание	приобретает	в	младшем	школьном	возрасте,	ког-

да	организм	активно	растет	и	развивается.	недостаточное,	нерациональное	пита-
ние	в	этот	период	может	обуславливать	серьезные	функциональные	нарушения	и	
стать	причиной	развития	целого	ряда	заболеваний.	Формирование	культуры	пи-
тания	должно	начинаться	уже	в	раннем	возрасте	[1].

С	целью	изучения	актуального	уровня	сформированности	культуры	питания	
у	 младших	школьников	 был	 проведен	 констатирующий	 эксперимент	 в	 специ-
ально	оборудованном,	современном	кабинете	кулинарного	искусства	(«кухня»).																			
В	исследовании	принимали	участие	обучающиеся	4	«а»	и	4	«б»	классов	в	коли-
честве	26	человек:	12	девочек	и	14	мальчиков.

для	 выявления	 уровня	 сформированности	 культуры	 питания	 у	 младших	
школьников	были	выделены	следующие	критерии:

–	 когнитивный:	 уровень	 знаний	 респондентов	 о	 значимости	 и	 полезных	
свойствах	продуктов	питания;	правилах	личной	гигиены	и	техники	безопасно-
сти	при	работе	на	кухне;	качестве	и	составе	продуктов,	способах	их	обработки	
и	приготовления	блюд;	
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–	 эмоциональный:	 отношение	 ребенка	 к	 качеству	 питания,	 его	 разнообра-
зию,	эмоции	учащихся	при	обсуждении	различных	блюд	и	своих	предпочтений;

–	 деятельностный:	наблюдение	за	детьми,	их	поведением	в	отношении	со-
блюдения	правил	гигиены	и	техники	безопасности,	этикета;	технологии	обработ-
ки	продуктов,	проявления	активности	и	самостоятельности	в	работе.

для	изучения	уровня	сформированности	культуры	питания	у	младших	школь-
ников	использовали	тест-опросник	о	культуре	питания	[2],	тематическую	беседу	
[2]	и	наблюдение	за	учащимися	[3].	

В	результате	эксперимента	показано,	что	у	81	%	учащихся	отмечается	низ-
кий	уровень	культуры	питания:	школьники	мало	знают	о	значимости	и	полезных	
свойствах	продуктов	питания;	о	правилах	личной	гигиены	и	техники	безопасно-
сти	при	работе	на	кухне;	о	способах	обработки	продуктов,	их	качестве	и	соста-
ве,	правилах	приготовления	блюд,	у	15	%	–	средний	уровень,	и	только	4	%	обу-
чающихся	знают	полезные	и	вредные	свойства	продуктов	питания	и	их	значение	
в	поддержании	здоровья;	правила	личной	гигиены	и	техники	безопасности	при	
работе	на	кухне;	способы	обработки	продуктов,	их	состав	и	критерии	качества,	
правила	приготовления	блюд.

Кроме	того,	с	младшими	школьниками	была	проведена	беседа,	где	каждый	
мог	рассказать	о	своем	отношении	к	питанию,	предпочтениях	в	еде,	поделиться	
своими	эмоциями	при	обсуждении	различных	блюд.	По	результатам	данной	бе-
седы	выявилось,	что	46	%	учащихся	в	малой	степени	характеризуются	позитив-
ным	эмоциональным	отношением	к	вкусной	еде,	к	любимым	блюдам,	к	желанию	
уметь	их	готовить;	интересом	к	телепередачам	о	кулинарии,	новым	интересным	
рецептам;	эти	школьники	вполне	допускают	возможность	ежедневного	употре-
бления	«вредных»	продуктов	питания	и	напитков	и	не	задумываются	о	значении	
для	здоровья	вкусной	и	полезной	пищи.	у	35	%	детей	вышеуказанные	качества	
проявлялись	в	средней	степени.	и	только	для	19	%	школьников,	как	оказалось,	в	
высокой	степени	важны	в	жизни	и	вкусная	еда,	и	интересные	рецепты	приготов-
ления	различных	блюд,	есть	желание	научиться	их	готовить.	они	не	употребля-
ют	«вредные»	продукты	и	напитки;	имеют	интерес	к	телепередачам	о	кулинарии,	
понимают	значение	для	здоровья	вкусной	и	полезной	пищи.	

наблюдение	за	поведением	школьников,	демонстрирующих	уровень	культу-
ры	питания,	проводилось	в	рамках	дня	открытых	дверей	Центра	дополнительно-
го	образования.	на	мастер-классе	–	занятии	в	специализированном	кабинете	ку-
линарного	искусства	–	участники	могли	показать	свои	кулинарные	способности,	
поведение,	 культуру	 питания.	Как	 оказалось,	 только	 12	%	 учащихся	 (высокий	
уровень)	соблюдали	правила	гигиены	и	техники	безопасности;	правила	этикета;	
технологию	обработки	продуктов,	постоянно	проявляли	активность	и	самостоя-
тельность	в	работе.	Большая	часть,	65	%,	имели	средний	уровень	по	этому	кри-
терию,	а	23	%	респондентов	демонстрировали	низкий	уровень:	не	хотели	соблю-
дать	правила	гигиены,	этикета,	не	надевали	форму,	не	соблюдали	технику	безо-
пасности	при	работе	с	колющими	и	режущими	предметами,	нарушали	техноло-
гию	 обработки	 продуктов,	 проявляли	 слабую	 активность	 и	 самостоятельность																		



в	работе	(без	внешней	помощи	не	справлялись	с	выполнением	заданий,	отвлека-
ли	ребят),	постоянно	разговаривали	и	ходили	по	кабинету.	В	целом	сформирован-
ность	культуры	питания	у	учащихся	этих	двух	классов	составила:	высокий	уро-
вень	–	12	%,	средний	–	42	%	и	низкий	–	46	%.

Анализ	полученных	данных	по	всем	методикам	позволяет	сделать	вывод	о	
том,	 что	 гипотеза	 констатирующего	 эксперимента	 подтвердилась,	 а	 младшие	
школьники	нуждаются	в	повышении	уровня	культуры	питания.	
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Эмпатия, принятие, понимание, целостный педагогический процесс, обучение, воспита-
ние, развитие, младший школьник, учитель. 
В статье раскрыт вопрос актуальности наличия способности к эмпатии у учителя на-
чальных классов. Рассмотрены виды эмпатии. Рассмотрена природа педагогической эм-
патийности. Описаны способы применения эмпатии в целях обучения. Раскрыты по-
следствия эмпатийного поведения учителя. 

Empathy, acceptance, understanding, integral pedagogical process, training, education, develop-
ment, primary school student, teacher.
This article discusses the relevance of the empathic ability of a primary school teacher. The 
types of empathy are considered. The nature of pedagogical empathy is analyzed. Methods of 
using empathy for learning purposes are described. The consequences of a teacher’s empathic 
behavior are revealed.

На	учителя	начальных	классов	возлагаются	большие	требования	в	вопросе	
воспитания	новоиспеченных	школьников.	он	несет	не	только	огромную	
ответственность	 за	 то,	 на	 каком	 «уровне	 успешности»	 пойдет	 корабль	

класса	дальше,	но	еще	и	за	то,	под	каким	эмоциональным	«небом»	класс	прове-
дет	своё	путешествие	длиною	в	9–11	школьных	лет.

В	ходе	целостного	педагогического	процесса	(далее	–	ЦПП)	учитель	началь-
ных	классов	не	только	закладывает	базу	знаний	своих	учеников,	он	прививает	им	
определенные	нормы,	привычки	и	повадки,	которые	демонстрирует	сам.	Явля-
ясь	для	учеников	эталоном	для	подражания	(это	одна	из	особенностей	младшего	
школьного	возраста:	в	авторитете	не	родитель,	а	учитель),	учитель	без	труда	мо-
жет	способствовать	развитию	Зунов,	усвоению	моральных	ценностей.	

В	состав	педагогической	любви	входит,	во-первых,	полное	принятие	уче-
ников,	во-вторых,	это	умение	учителя	«встать	на	место	ученика»,	посмотреть	
на	всё	с	детской	точки	зрения,	в-третьих,	умение	чувствовать	своих	учеников,																					
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их	трудности,	переживания,	страхи	–	умение	разделять	с	ними	радости	и	печа-
ли.	В	психологии	и	педагогике	такое	«чувствование»	называют	«эмпатией».	

Эмпатия	–	(от	греч.	«empatheia»)	–	означает	«сопереживание».	Под	ней	по-
нимают	внутреннюю	активность	человека,	результатом	которой	становится	ин-
туитивное	понимание	состояния	другого	(Э.	Титченер,	1909	г.).	Эмпатия	осно-
вана	на	умении	правильно	представлять	себе	внутреннее	состояние	другого	че-
ловека	 и	 способность	 идентифицировать	 себя	 с	 ним.	Сформированная	 эмпа-
тийность	проявляется	человеком	в	умении	сопереживать,	сочувствовать	и	со-
действовать	другому	человеку.	

Человек	может	демонстрировать	эмпатийность	на	трех	уровнях:	уровень	ин-
теллектуальных	процессов	(когнитивная	эмпатия);	уровень	понимания	чувств	
другого	(эмоциональная	эмпатия);	уровень	синтеза	поведенческого,	когнитив-
ного	 и	 эмоционального	 проявления	 (поведенческая	 эмпатия).	 Развитая	 эмпа-
тийность	–	один	из	основных	факторов	успеха	в	деятельности,	предполагаю-
щей	взаимодействие	нескольких	людей,	и	особенно	важна	она	в	процессе	вос-
питания	и	обучения.

В	деятельности	педагога	эмпатия,	по	мнению	Р.Б.	Карамуратовой,	имеет	осо-
бую	специфику,	выступая	одним	из	способов	понимания	ученика,	направленным	
на	анализ	его	личности	с	целью	формирования	поведения.	Это	интеллектуаль-
ный	процесс,	при	котором	учитель	преподает,	основываясь	на	чувствовании	уче-
ника	и	считаясь	с	его	внутренней	позицией	(и	ее	пониманием).	Автор	также	от-
мечает,	что	эмпатия	пронизывает	все	структурные	элементы	педагогической	дея-
тельности:	организаторский,	коммуникативный,	дидактический	и	др.	[1].

В	работе	учителя	особое	место	занимает	поведенческая	эмпатия.	она	спо-
собствует	пониманию	педагогом	ребенка,	помогая	построить	отношения	с	уче-
том	его	будущей	реакции,	поведения,	внутренней	позиции.	

В	рамках	ЦПП	эмпатия	ориентирована	на	продуктивное	общение	и	на	по-
мощь	ребенку	в	решении	его	проблем.	имея	профессионально	педагогическую	
окраску,	эмпатия	позволяет	учителю	вникнуть	в	проблемы	школьника,	поэтому	
предлагаемые	им	решения	будут	более	адекватны	ситуации.	она	способствует	
проектированию	учителем	ситуаций,	при	которых	стимулируется	вера	ребенка	в	
свои	возможности,	у	учащихся	развивается	стремление	самим	справляться	с	воз-
никающими	трудностями,	появляется	больший	интерес	к	процессу	обучения	[2].	

обладание	эмпатийностью	учителем	начальных	классов	можно	назвать	од-
ним	из	самых	важных	умений	(требований)	педагога	начальной	школы.	Младше-
му	школьнику,	как	никому	другому,	очень	важны	контакт	с	учителем,	взаимное	
понимание	друг	друга	и	чувство	полной	безопасности,	доверия	(которые	появля-
ются	при	установлении	эмпатийной	связи	между	людьми).

При	установлении	эмпатийной	связи	типа	учитель–ученик	педагог	способ-
ствует	формированию	эмпатийных	связей	типа	ученик–ученик.	

наличие	эмпатийности	у	учителя	может	выступать	одним	из	способов	регу-
ляции	ЦПП.	опираясь	на	нее,	учитель	способен	выстраивать	учебный	процесс	
так,	как	будет	удобно	для	него	и	комфортно	для	учеников.	Пример:	педагог	дал	
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детям	трудное	задание,	и	климат	класса	сразу	изменился	–	учитель-эмпат	заме-
тит	это	по	поведению,	мимике	учеников	и	предложит	какой-либо	выход	из	дан-
ной	ситуации,	и	это	будет	более	успешным,	чем	ученики	«просидят»	над	задани-
ем	целый	урок,	ничего	не	усвоив	в	итоге.	

Педагогическое	эмпатийное	понимание	связано	с	гуманистической	направ-
ленностью	личности	педагога,	гарантирующей	формирование	у	него	любви	к	де-
тям,	чувства	долга	и	ответственности	перед	обществом	и	детьми	за	воспитание	
последних,	веры	в	светлое	будущее	ребенка	[3].	

Кроме	того,	проявляя	эмпатийность	по	отношению	к	школьникам,	учитель	
способствует	повышению	уровня	их	эмпатийности,	что	особенно	важно	в	наше	
время.	Эмпатия	является	не	только	основой	межличностного	общения,	но	и	в	це-
лом	основой	 успешного	 развития	 личности,	 основой	 успешной	 социализации.	
наш	воспитатель	–	наша	действительность	(М.	Горький).	
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импульсивность. 
В статье рассматриваются понятие, причины, виды и степень проявления детской же-
стокости. Основное внимание уделяется факторам, которые влияют на формирование у 
детей таких черт личности, как жестокость и агрессия. 

Violence, aggression, primary school age, conflict, egocentrism, impulsiveness.
The article discusses the concept, causes, types and degree of child cruelty. The emphasis is on 
factors that affect the development of such children’s personality traits as cruelty and aggression.

С	каждым	годом	статистика	детской	жестокости	все	более	возрастает.	жесто-кость	и	агрессия	становятся	обыденными	явлениями.	Согласно	данным	МВд	
РФ	в	январе	–	сентябре	2019	года	зарегистрировано	1521,7	тыс.	преступле-

ний,	или	на	2,1	%	больше,	чем	за	аналогичный	период	прошлого	года.	Каждое	двад-
цать	седьмое	преступление	(3,7	%)	совершается	учащимися	в	начальной	школе	или	
при	их	соучастии	[1].	С	каждым	годом	фиксируется	все	больше	случаев	проявления	
жестокости	среди	детей	в	школьной	среде.	Школьники	избивают	сверстников,	сни-
мая	действие	на	мобильный	телефон	и	выкладывая	видео	в	интернет,	доводят	од-
ноклассников	до	самоубийства,	оскорбляют	прохожих,	учителей	и	родителей.	Все	
это	чревато	тем,	что	может	перейти	в	стойкое	девиантное	поведение	в	подростко-
вом	и	юношеском	Зарубежные	ученые	рассматривают	жестокость	как	насильствен-
ную	форму	поведения,	которая	нацелена	на	причинение	ущерба	и	вреда	здоровья	
другим.	Так,	американский	психолог	Альберт	Бандура	в	свете	теории	социального	
научения	рассматривает	жестокость	как	некое	специфическое	социальное	поведе-
ние,	которое	усваивается	и	поддерживается	в	основном	точно	так	же,	как	и	многие	
другие	формы	социального	поведения.	Теория	социального	научения	рассматрива-
ет	жестокость	как	социальное	поведение,	включающее	в	себя	действия,	«за	которы-
ми	стоят	сложные	навыки,	требующие	всестороннего	научения»	[2].

А.	Басс	подразделяет	жестокие	действия	на	несколько	категорий:	физиче-
ская	–	вербальная,	активная	–	пассивная	и	прямая	–	непрямая.	Также	важно	за-
метить	тот	факт,	что	для	проявления	такого	рода	поведения,	то	есть	жестокого,	
важен	какой-то	негативный	толчок.	Проявление	жестокости	всегда	преследует	
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какую-то	цель:	от	малейшего	внутреннего	удовлетворения	до	чувства	собствен-
ного	величия,	и	именно	здесь	имеют	место	быть	гнев,	озлобленность	и	готов-
ность	действовать	агрессивно	[3].

В	трудах	отечественных	ученых	жестокость	рассматривается	как	физическое	
действие	или	угроза	такого	действия	со	стороны	одной	особи,	которые	уменьша-
ют	свободу	или	генетическую	приспособленность	другой	особи.	Так,	К.К.	Пла-
тонов	определяет	жестокость	как	психическое	явление,	выражающееся	в	стрем-
лении	к	насильственным	действиям	в	межличностных	отношениях	[4].

Важно	заметить,	что	жестокость	реализуется	в	контексте	социального	взаи-
модействия	и	проявляется	в	готовности	к	агрессии,	в	стремлении	к	насильствен-
ным	действиям.	

Проявления	детской	жестокости	являются	одной	из	наиболее	распространен-
ных	форм	нарушения	поведения,	с	которыми	приходится	иметь	дело	взрослым,	
т.е.	родителям	и	специалистам	разных	социальных	сфер	сегодня.

В	младшем	школьном	возрасте	жестокое	отношение	чаще	проявляется	по	от-
ношению	к	более	слабым	(«выбранной	жертве»)	ученикам	в	форме	насмешек,	
давления,	 ругательств,	 драк.	 Проявление	жестокого	 поведения	школьников	 по	
отношению	друг	к	другу	в	ряде	случаев	становится	серьезной	проблемой.	

лонгитюдные	исследования,	проведенные	А.и.	Захаровым,	показывают,	что	
агрессивность	закладывается	в	детстве,	становится	устойчивой	чертой	характера	
и	сохраняется	на	протяжении	всей	дальнейшей	жизни	[5].

опираясь	на	А.А.	Реана,	можно	выделить	3	 группы	причин,	 влияющих	на	
детскую	жестокость,	–	это	семейные,	личностные	и	ситуативные.	

Так,	под	семейными	он	понимает	разрушение	эмоциональных	связей	в	семье,	
безразличие	или	враждебность	со	стороны	родителей,	неуважение	к	личности	ре-
бенка;	под	личностными	понимаются	повышенная	раздражительность,	усилен-
ное	чувство	вины,	личный	отрицательный	опыт,	неуверенность	в	себе;	под	ситу-
ативными	–	влияние	неблагоприятных	условий	окружающей	среды,	акцентуация	
характера,	плохое	самочувствие	[6].

Все	выше	сказанное	подчеркивает	актуальность	проблемы	жестокости	сре-
ди	детей	младшего	школьного	возраста.	Важно,	что	сегодня	профилактика	и	кор-
рекция	жестокости	у	младших	школьников	должна	стать	ключевой	темой	как	эм-
пирических,	так	теоретических	исследований,	поскольку	последствия	ее	могут	
быть	необратимы	для	всего	человеческого	сообщества.	
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В статье освещается современное состояние проблемы формирования субъектности в 
младшем школьном возрасте, предоставлены результаты открытого образовательного 
события.

Personality, primary school age, educational independence, event, case.
The article covers the issue of the contemporary state of the problem concerning children’s per-
sonality development at the age of 7-10 years old. The results of the open educational occasion 
are provided. 

Перед	современным	учителем	поставлена	задача	сделать	успешным	практи-
чески	каждого	ребенка.	Многие	исследования	феномена	успешности	гово-
рят	о	том,	что	её	предикатом	в	современном	мире	является	субъектность.

основополагающую	способность	человека	–	 быть	 субъектом	своей	жизне-
деятельности	–	отмечали	В.В.	давыдов	и	Г.А.	Цукерман.	По	их	мнению,	именно	
она	«позволяет	человеку	самоопределяться	в	жизненном	мире,	включаться	в	су-
ществующие	и	творить	новые	виды	деятельности	и	формы	общения	с	другими»	
[1].	Б.д.	Эльконин	определяет	субъектность	как	«энергичное	преодоление	налич-
ной	ситуации	в	соответствии	со	своим	замыслом»	[2].	ФГоС	заявляет	субъект-
ность	детей	как	основной	результат	освоения	образовательных	программ.

Перед	современным	педагогом	встал	ряд	вопросов:
1.	Как	формировать	субъектность	ученика	и	какой	возраст	является	сензитив-

ным	для	субъектности?
2.		Как	увидеть	проявление	субъектности	в	деятельности	ребенка?	Какие	мар-

керы	в	этом	помогут?
3.	Как	 правильно	 поддержать	 формирующуюся	 субъектность	 в	 ребенке,															

какие	действия	педагога	могут	ее	усилить?
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В	 контексте	младшего	школьного	 возраста	 будем	 рассматривать	 субъект-
ность	 через	 призму	 «умение	 учиться»,	 как	 это	 определяют	 В.В.	 давыдов	 и																	
д.Б.	Эльконин.	Чтобы	учить,	изменять	себя	самого,	человек	должен	иметь	пред-
ставление	 о	 своих	 дефицитах	 и	 уметь	 переходить	 границы	 своих	 возможно-
стей.	обе	эти	составляющие	сами	по	себе	являются	рефлексивными.	По	мне-
нию	авторов	и	учителей,	работающих	по	системе	д.Б.	Эльконина	–	В.В.	давы-
дова,	 средствами	 учебной	 деятельности	 можно	формировать	 у	 детей	 умение	
учиться,	 формировать	 субъектность	 через	 учебную	 рефлексию	 на	 уроках	 по	
технологии	развивающего	обучения	(Ро)	[3].

Многие	 педагоги,	 не	 работающие	 в	 системе	 Ро,	 также	 считают	 субъект-
ность	самым	важным	образовательным	результатом.	Границы	возраста	для	фор-
мирования	субъектности	расширяются	за	счет	дошкольников,	которые,	по	мне-
нию	современных	авторов,	таких	как	М.	Миркес,	Т.	Костенко	и	др.,	могут	про-
являть	инициативность,	знать	«чего	хотят»,	изменять	ситуацию	по	собственно-
му	замыслу	и	т.д.	[4].	

Практики	 делают	 упор	 на	 образовательные	 события,	 которые	 могут	 быть	
применены	гораздо	раньше,	чем	ребенок	придет	в	школу.	но	в	то	же	время	отме-
чают	потребность	в	технологиях,	приёмах:	заниматься	математикой,	учиться	го-
ворить	и	одеваться	можно	по-разному.	

немаловажным	 является	 то,	 как	 увидеть	 проявление	 субъектности	 ребен-
ком.	Если	в	учебном	процессе	учитель	может	отметить,	как	ребенок	«прожива-
ет»	учебную	задачу	через	учебные	действия,	то	как	это	происходит	вне	урока	Ро,	
до	сих	пор	остаётся	открытым	вопросом.	Тем	более	очень	рано	говорить	о	субъ-
ектности	у	дошкольника	в	полном	ее	смысле.	В	педагогике	появилось	новое	по-
нятие	«хвостик	субъектности»	–	действие	или	слова	ребенка,	которые	являются	
предпосылками	субъектности.	их	может	заметить	и	усилить	педагог	[4].	

М.	Миркес	со	своей	командой	интенсивно	развивает	систему	«кейсов»	–опи-
сание	и	интерпретация	ситуаций,	 в	которых	проявились	«хвостики	субъектно-
сти».	Эта	форма	уникальна	тем,	что	при	описании	и	составлении	кейса	педагог	
имеет	возможность	открыть	новый	маркер	субъектности	и	тем	самым	расширить	
свое	понимание	данного	понятия.

В	 настоящее	 время	 в	 г.	Красноярске	 работает	 городская	 базовая	 площадка	
по	проблеме	«индивидуализация	обучения	и	становление	субъектности	обуча-
ющихся».	28	февраля	на	базе	МБоу	Прогимназия	№131	прошло	образователь-
ное	событие,	целью	которого	было:	продвинуться	в	теоретическом	аспекте	темы;	
опробовать	событие	как	место,	создающее	условия	для	формирования	субъект-
ности	и	ее	проявления;	по	итогу	работы	создать	кейс.	Подобная	форма	проводи-
лась	впервые,	все	взрослые	выступали	только	в	позиции	наблюдателей	и	не	мог-
ли	регулировать	действия	детей.

итоговая	рефлексия	с	педагогами	города	позволила	сделать	выводы:
–	в	четвертом	классе	дети,	обучающиеся	по	системе	Ро,	умеют	переносить	

способ	действия	с	урока	во	внеурочную	деятельность.	Субъектность,	сформиро-
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ванная	при	решении	учебных	задач,	естественным	образом	«работает»	в	услови-
ях	открытого	действия	ребенка;

–	форма,	выбранная	для	данного	образовательного	события,	оказалась	очень	
удачной	и	плодотворной	для	создания	кейсов;

–	у	педагогов	возникла	потребность	в	«инструкции»,	рекомендации,	как	пра-
вильно	действовать,	чтобы	усилить	субъектность	ребенка;

–	данное	образовательное	событие	стало	местом,	где	ребенок	имел	возмож-
ность	в	чем-то	прирасти,	но	инструментов,	позволяющих	это	проверить	и	отсле-
дить,	пока	нет;

–	возник	вопрос:	субъектность,	проявившаяся	в	учениках	4-го	класса,	–	это	
особенность	системы	Ро	или	закономерность,	общая	для	всех	детей	этого	воз-
раста,	независимо	от	технологии	обучения?	

Таким	образом,	на	сегодняшний	день	понятие	субъектности	все	еще	форми-
руется,	открываются	новые	грани,	нарабатывается	практический	материал.
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В статье рассматриваются результаты изучения толерантности среди младших подрост-
ков, раскрыт термин толерантности как личностного качества, представлены критерии 
для осуществления эмпирического исследования толерантности.

Younger teenager, tolerance, emotions, tolerant behavior, tolerant person.
The article presents the results of the study of tolerance among younger teenagers, discloses 
the term of tolerance as a personal quality, presents the criteria for an empirical study of 
tolerance.

Сегодня	проблема	формирования	толерантности	у	учащихся	весьма	акту-
альна.	Младшие	подростки	в	большей	мере	требуют	пристального	внима-
ния	в	данном	вопросе,	так	как	в	этом	возрасте	формируются	личностные	

качества,	 складываются	новые	отношения	 со	 взрослыми	и	 сверстниками,	про-
исходит	включение	в	целую	систему	коллективов.	 	именно	в	этом	возрасте	за-
кладывается	фундамент	нравственного	поведения,	происходит	усвоение	мораль-
ных	норм	и	правил	поведения,	начинает	формироваться	общественная	направ-
ленность	личности.

При	 изучении	 термина	 «толерантность»	 в	 науке	 принято	 отталкиваться	 от	
классического	фундаментального	определения,	которое	сформулировано	в	«де-
кларации	 принципов	 терпимости»,	 утвержденной	 Резолюцией	 5.61	ЮнЕСКо	
от	16	ноября	1995	года. Так,	толерантность	рассматривается	как	ценность	и	со-
циальная	норма	гражданского	общества	и	проявляется	в	праве	всех	индивидов	
гражданского	общества	быть	различными,	в	обеспечении	устойчивой	гармонии	
между	различными	конфессиями,	а	также	политическими,	этническими	и	други-
ми	социальными	группами.	В	декларации	подчеркнуто,	что	толерантность	–	это	
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уважение	к	разнообразию,	 готовность	к	пониманию	и	 сотрудничеству	 с	людь-
ми,	различающимися	по	внешности,	языку,	убеждениям,	обычаям	и	верованиям	
[1].	иными	словами,	данный	феномен	подразумевает	понимание	чужого	мнения,	
установок,	мировоззрение	другого	человека.

В	трудах	зарубежных	ученых	(Г.	олпорт,	дж.	локк,	П.	николсон	и	др.)	ак-
цент	делается	на	том,	что	толерантный	человек	–	это	свободный,	доброжелатель-
ный,	с	позитивной	«Я-концепцией»	[2].	В	отечественной	науке	(А.Г.	Асмолова,																								
В.В.	Глебкина,	В.А.	Тишков	и	др.)	под	толерантностью	понимают	принятие	дру-
гого	и	проявление	к	нему	сочувствия	[3].	Так,	толерантность	начинает	выступать	
в	 качестве	неотъемлемого	 элемента	 современного	понимания	 свободы,	 являю-
щейся	высшей	человеческой	ценностью.	

Важно	отметить,	что	связи	с	глобализацией,	с	глобальными	изменениями	эко-
номического	и	информационно-коммуникационного	пространства	в	мире	проис-
ходят	важные	социальные	преобразования,	среди	которых	отчуждение	и	отрица-
ние	основных	прав	и	свобод	человека,	интолерантность,	а	также	различные	фор-
мы	притеснений	становятся	вызовом	сегодняшнего	дня.	именно	поэтому	сегод-
ня	 важно	искать	новые	решения,	 содействующие	утверждению	общечеловече-
ских	ценностей	в	мире,	основываясь	на	эмпирических	данных	состояния	толе-
рантности	как	личностного	качества	в	среде	людей	разных	возрастов,	социаль-
ных	слоев,	национальностей,	рас	и	культур.	

Мы	провели	исследование	среди	младших	подростков	в	возрасте	10-11	лет,	
в	котором	участвовало	29	человек,	из	них	10	мальчиков,	19	девочек.	Выбор	кри-
териев	проявления	толерантности	–	когнитивный,	поведенческий,	аффективный	
–	объясняется	тем,	что	у	человека	все	имеющиеся	знания	и	представления	о	то-
лерантности	проявляются	в	поведении	и	отношении	к	окружающим	процессам	и	
явлениям	действительности.	Толерантная	личность	умеет	проявлять	сочувствие,	
оказывать	помощь	и	поддержку,	быть	гуманной	и	сопереживать	другим.	

Так,	когнитивный	критерий	подразумевает	общий	уровень	знаний	о	понятии	
данного	феномена.	для	его	выявления	мы	составили	методику	«незаконченные	
предложения».	детям	было	необходимо	продолжить	два	предложения:	«Терпи-
мый	человек	–	это	такой…»,	«уважать	другого	человека	–	это	значит…».	Важ-
но	отметить,	что	в	первом	случае	мы	предложили	термин	толерантность	как	тер-
пимость,	а	во	втором	раскрыли	суть	термина	толерантности	через	понятие	«ува-
жение».	Анализ	ответов	показал,	что	представления	о	понятии	толерантность	у	
школьников	случайны	или	фрагментарны,	отрывочные.	дети	не	в	полной	мере	
знакомы	с	этим	понятием,	часто	понимают	его	односторонне.

Поведенческий	 критерий	 предполагает	 сформированность	 навыков	 толе-
рантного	поведения.	для	его	изучения	мы	воспользовались	«Анкетой	самооцен-
ки	толерантного	поведения	младших	подростков»	Я.А.	Батрак,	которая	показала,	
что	большинство	учеников	(90	%)	стремятся	к	контактам,	не	ограничивают	круг	
своего	общения,	но	им	сложно	отстоять	свое	мнение,	часто	вступают	в	конфлик-
ты,	зачастую	бывают	несамостоятельны.
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Аффективный	 критерий	 показывает,	 насколько	 дети	 готовы	 проявить	 эм-
патию	 по	 отношению	 к	 другим	 людям,	 могут	 ли	 оказать	 помощь,	 доброжела-
тельны	ли	к	окружающим.	уровень	эмпатии	мы	определяли	с	помощью	опро-
сника	А.	Мехрабиян	и	н.	Эпштейн,	который	показал,	что	большинство	учени-
ков	в	классе	имеют	низкий	уровень	сопереживания	другим,	зациклены	на	себе,	
не	проявляют	интереса	к	жизни	окружающих.	для	остальных	учеников	в	пер-
вую	очередь	важны	свои	собственные	проблемы,	свое	внимание	на	других	фо-
кусируют	лишь	время	от	времени.	

Положительные	ответы,	полученные	от	большинства	класса,	на	такие	вопро-
сы,	как:	«Меня	огорчает,	когда	вижу,	что	незнакомый	человек	чувствует	себя	сре-
ди	других	людей	одиноко»,	«Я	близко	к	сердцу	принимаю	проблемы	своих	дру-
зей»,	«Когда	я	вижу	плачущего	человека,	то	и	сам	(сама)	расстраиваюсь»	–	пока-
зывают,	что	дети	могут	проявлять	эмпатию	по	отношению	к	другим.

исследуя,	 как	 проявляется	 толерантность	 среди	 младших	 подростков,	 мы	
пришли	к	выводу,	что	ученики	не	в	полной	мере	понимают	ее	значение,	следо-
вательно,	и	значимость	ее	в	их	жизни	и	жизни	окружающих.	Поэтому	усилия	по	
формированию	толерантности	должны	быть	направлены	на	создание	среды,	ко-
торая	поможет	им	понять	суть	данного	феномена	и	сформировать	навыки	толе-
рантной	личности.	
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Младший школьник, дружба, пол.
В статье рассматриваются результаты изучения представлений о дружбе среди младших 
школьников. В исследовании приняли участие 50 школьников, описаны характерные 
признаки дружбы.

Primary schoolchild, friendship, gender.
The article considers the results of studying the perception of friendship among primary school-
children. 50 pupils took part in the research, specific characteristics of friendship are described.

Отношения	младших	школьников	со	сверстниками	всегда	являлись	предме-
том	исследования	в	самых	разных	направлениях	и	научных	школах.	Роль	об-
щения	со	сверстниками	для	развития	личности	отмечается	и	анализируется	

в	работах	л.и.	Божович,	л.С.	Выготского,	и.С.	Кона,	А.В.	Петровского,	К.н.	Поли-
вановой,	Р.	Селмана,	В.и.	Слободчикова,	Е.о.	Смирновой	и	многих	других.

дружба	–	важнейший	вид	эмоциональной	привязанности	и	межличностных	
отношений	юношеского	 возраста.	 Зачастую	можно	 услышать	мнение,	 что	 под	
влияние	выросшей	мобильности	общества,	ускоренного	ритма	жизни	и	расши-
ренного	круга	общения	дружеские	отношения	современной	молодёжи	становят-
ся	более	поверхностными	и	экстенсивными,	что	дружба	вытесняется	широкими	
приятельскими	отношениями,	основанными	на	общности	интересов	и	т.д.	[1].

друг	–	это	тот,	кому	доставляет	удовольствие	делать	добро	другому	и	кто	счи-
тает,	что	этот	другой	испытывает	к	нему	те	же	чувства	[2].

В	настоящее	время	существует	немного	исследований	о	дружбе	современных	
младших	школьников,	чьи	отношения	часто	опосредованы	общением	в	социаль-
ных	сетях	с	помощью	гаджетов.
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Феномен	 коллективных	 представлений	 в	 конце	 XIX	 века	 впервые	 описал	
Эмиль	дюркгейм.	Социальные	представления	–	это	социально	выработанное	и	
разделяемое	с	другими	людьми	знание	[3].

Мы	изучали	особенности	представлений	о	дружбе	у	мальчиков	и	девочек	в	
младшем	школьном	возрасте.	В	исследовании	принимали	участие	50	школьни-
ков,	из	них	19	мальчиков	и	31	девочка.	Всем	участникам	был	предложен	свобод-
ный	ассоциативный	эксперимент,	в	ходе	которого	надо	было	назвать	пять	ассо-
циаций	к	словам	«дружба»	и	«друг».	Мы	разделили	общую	выборку	детей	по	по-
ловому	признаку	и	провели	сравнительный	анализ	результатов	общей	выборки,	а	
также	групп	мальчиков	и	девочек.

В	 таблице	 представлены	 результаты	 ассоциативного	 эксперимента,	 прове-
дённого	в	четвёртых	классах.

Таблица
Семантическая универсалия ассоциативного эксперимента

«дружба» Мальчики девочки	 «друг» Мальчики девочки
Веселье 0,26 0,38 Помощь 0,31 0,29
Совместность 0,21 0,09 Веселье 0,26 0,32
дружить 0,63 0,54 доброта 0,15 0,06
Помощь 0,21 0,22 Поддержка 0 0,19
игры 0,26 0,29 дружба 0,47 0,35
Секреты 0,1 0,19 Верность 0,15 0,09
лучшая 0,1 0,29 общение 0,15 0,09
Счастье 0,1 0,16 игра 0,26 0,12
Ревность 0 0,19 Гость 0,21 0,03
общение 0,21 0,03 Гулять 0,21 0

Человек 0,21 0

Сравнивая	представления	мальчиков	и	девочек	о	дружбе,	можно	сказать,	что	
они	схожи	по	таким	компонентам,	как	«дружить»,	«веселье»,	игры»,	«помощь».	
дружить	для	четвероклассников	–	весело	проводить	время	в	играх	и	оказывать	
другу	помощь.	для	девочек	эмоциональная	составляющая	дружбы	является	бо-
лее	ценной,	чем	для	мальчиков.	они	отмечают	чувства	и	состояния,	связанные	с	
проживанием	дружеских	отношений:	«лучшая»,	«ревность»,	«счастье».	девоч-
кам	важна	также	возможность	поделиться	секретами	с	подругой.	для	мальчиков	
дружба	–	это	общение	и	совместность.	Можно	предположить,	что	для	девочек	в	
большей	степени	важна	эмоциональная	функция	дружбы,	а	для	мальчиков	–	ин-
формационная	и	утилитарная.	

друг	для	мальчиков	–	это	человек,	который	придет	на	помощь,	с	которым	ве-
село	играть,	можно	ходить	в	гости,	гулять,	общаться,	он	добрый	и	верный.	для	
девочек	друг	–	тот,	с	кем	весело,	можно	получить	помощь	и	поддержку,	поиграть.

Сравнивая	представления	мальчиков	и	девочек	о	«дружбе»	и	«друге»,	можно	
сделать	вывод,	что	для	девочек	наиболее	важна	эмоциональная	составляющая,	
когда	мальчики	отдают	предпочтение	совместной	деятельности.	



Таким	образом,	полученные	результаты	свидетельствуют	о	возможности	раз-
вития	всех	компонентов	представлений	о	дружбе	у	младших	школьников.

В	дальнейшем	мы	будем	разрабатывать	программу	формирующего	экспери-
мента,	целью	которой	станет	развитие	представлений	о	дружбе	у	детей	младше-
го	школьного	возраста.
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Младший школьный возраст, дети «группы риска», социальный опыт.
В статье представлены теоретические основы по исследованию социального опыта млад-
ших школьников, относящихся к «группе риска». Рассмотрено понятие «социальный 
опыт», раскрыты пути его приобретения. Особое внимание уделяется факторам и пока-
зателям, влияющим на формирование и закрепление данного опыта у детей.

Primary school age, children of the ‘risk group’, social experience. 
The article presents the theoretical basis for the study of social experience among elementary 
schoolchildren belonging to the “risk group”.  The concept of «social experience» is considered 
and the ways of its acquiring are described. Particular attention is paid to the factors and indi-
cators that influence the development and consolidation of this experience in children.

В	современном	мире	началась	переоценка	базовых	ценностей.	наше	буду-щее	зависит	от	качества	развития,	ценностей	и	устоев	молодого	поколе-
ния,	то	есть	от	того,	насколько	удачно	и	правильно	сформируется	соци-

альный	опыт	у	нынешних	младших	школьников.
Проблема	 социализации	 человека	 в	 настоящее	 время	 активно	 исследуется	

в	ряде	наук.	одни	исследователи	рассматривают	социализацию	как	общий	ме-
ханизм	 социального	 наследования	 (М.В.	 демин,	н.П.	 дубинин);	 другие	 –	 как	
целостный	 и	 универсальный	 процесс	 (Б.Г.	 Ананьев,	 С.С.	 Батенин,	 и.С.	 Кон,																																					
Е.М.	Пеньков);	третьи	характеризуют	социальный	опыт	как	определенность	само-
го	субъекта,	от	которой	зависит	его	внутренняя	позиция	(л.и.	Божович,	л.С.	Вы-
готский,	В.В.	новиков).	Ясно,	что	социализация	–	совокупность	всех	социаль-
ных	процессов,	благодаря	которым	индивид	воспроизводит	определенную	систе-
му	знаний,	норм,	ценностей	и	функционирует	как	полноценный	член	общества.	
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Целенаправленная	 социализация	является	одним	из	путей	приобретения	 соци-
ального	опыта.

Социальный	опыт	включает	различные	проявления	человека	в	сферах	по-
знания	среды	и	самопознания,	взаимодействия	с	другими	людьми,	професси-
ональной	 деятельности,	 выполнения	 различных	 социальных	 ролей.	Следова-
тельно,	приобретение	социального	опыта	происходит,	начиная	с	бытового	уров-
ня	 [1].	 В	 отечественной	 науке	 (н.В.	 Голованова)	 рассматривают	 социальный	
опыт	ребенка	с	двух	сторон:	как	результат	специально	организованного	усво-
ения	общественного	опыта	через	целенаправленное	воспитание	и	как	некото-
рую	 «априорную»	 человеческую	 сущность.	 два	 противоположных	 друг	 дру-
гу	подхода	лишь	подчеркивают	феноменальность	социального	опыта	в	целом	
[2,	с.	63].	Как	совокупность	социальных	знаний	и	усвоенных	умений	и	навы-
ков	жизнедеятельности	личности,	в	определенном	социуме	рассматривает	со-
циальный	опыт	л.В.	Мардахаев	[3].

Ребенок,	приобретая	социальный	опыт,	включается	в	процесс	деятельности	
по	освоению	информации,	формированию	социальных	умений	и	навыков	во	вза-
имодействии	с	людьми	разного	возраста,	из	разных	социальных	групп,	расши-
ряя	свою	систему	связей	и	отношений,	в	процессе	выполнения	различных	ролей	
усваивая	модели	поведения.	Так,	социальный	опыт	становится	результатом	всей	
деятельности	ребенка.	В	связи	с	выше	сказанным	интересно	рассмотреть	особен-
ности	формирования	детей	«группы	риска».

В	социальной	педагогике,	педагогике	и	психологии	к	данной	категории	от-
носят	детей,	испытывающих	трудности	в	общении,	психическом	развитии,	вза-
имоотношениях	со	сверстниками	и	взрослыми,	социальной	адаптации	и	соци-
ализации	в	целом.	В.Е.	летунова,	л.В.	Мардахаев,	Е.и.	Казакова,	д.Е.	Мурат-
кина	выделяют	ряд	факторов,	позволяющих	выявить	детей	«группы	риска»:	со-
циальный	(среда	жизни	ребенка),	психологический	(внутреннее	состояние	ре-
бенка),	биологический	(физическое	или	биологическое	здоровье)	и	педагогиче-
ский	(используемый	подход	к	ребенку)	[4].	нарушение	баланса	в	одном	из	фак-
торов	приводит	к	нарушению	баланса	остальных	факторов,	так	как	они	не	мо-
гут	существовать	автономно.

К	«группе	риска»	также	относят	«детей	улиц».	Это	безнадзорные	дети,	бес-
призорные	дети,	дети-беглецы.	Важно	отметить,	что	«риски»	могут	зарождать-
ся	как	в	неблагополучных	семьях,	так	и	в	благополучных	при	недостаточной	или	
переизбыточной	опеке	над	ребенком.	однако	детерминантой	«рисков»	в	жизни	
ребенка	является	микросреда,	в	которой	ребенок	проводит	максимальное	коли-
чество	времени.

обнаружение	того,	что	у	младшего	школьника	«группы	риска»	нет	адекват-
ного	сформированного	положительного	социального	опыта,	позволяет	вовремя	
направить	внимание	на	развитие	и	формирование	необходимых	социальных	уме-
ний	и	качеств	личности.	Поэтому	сегодня	одним	из	 главных	вопросов	в	науке	
становится	изучение	социального	опыта	младших	школьников	«группы	риска»,	
определение	его	показателей.	
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н.В.	 Голованова	 выделяет	 такие	 компоненты,	 как	 функциональный,	 со-
держательный	 и	 позиционно-оценочный.	 Все	 они	 направлены	 на	 выявление																					
ценностей,	ориентиров	и	предпочтений	ребенка	в	жизни.	Так,	функциональный	
показатель	 напрямую	 связан	 с	 выявлением	 особенностей	 стиля	жизни	млад-
шего	школьника,	определением	«образа	жизни»	и	«социальной	роли».	для	их	
определения	необходимо	выявить	то,	на	что	направлены	действия	ребенка:	на	
себя	или	на	взаимодействие	с	окружающими.	Если	действия	направлены	на	со-
циум,	то	необходимо	определить,	насколько	хорошо	ребенок	сумел	приспосо-
биться	к	нему,	насколько	хорошо	ребенку	удается	коммуницировать.	Содержа-
тельный	критерий	включает	в	себя	представления	о	главных	жизненных	цен-
ностях	ребенка.	Позиционно-оценочный	параметр	показывает	проявление	реф-
лексивности	и	характера	самооценки.	данный	показатель	позволяет	узнать,	ка-
кое	у	детей	отношение	к	своей	личности	[2].

исходя	из	сказанного,	можно	сделать	вывод,	что	для	изучения	и	определе-
ния	уровня	социального	опыта	младших	школьников	«группы	риска»	нужно	об-
ратить	внимание	на	факторы,	которые	привели	к	попаданию	детей	в	данную	ка-
тегорию,	определить	истоки	искажения	социального	опыта,	увидеть,	какой	соци-
альный	опыт	сформирован	у	таких	детей.
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Манипулятивное поведение, манипуляции, манипулятивная коммуникация, младший 
школьный возраст, начальная школа. 
Цель работы – изучить манипулятивное поведение младших школьников. Выявить осо-
бенности их поведения и типы манипуляций в данном возрасте.

Manipulative behavior, manipulations, manipulative communication, primary school age, elemen-
tary school.
The aim of our work was to study the essence of manipulative behavior of primary school chil-
dren; to identify the features of their behavior and types of manipulations at a given age.

На	сегодняшний	день	во	многих	странах	мира	обостряется	тенденция	ма-
нипулятивного	поведения	по	отношению	к	человеку,	рассмотрения	его	в	
качестве	инструмента	достижения	цели,	объекта	решения	проблем,	забы-

ваются	человеческие	ценности,	которые	и	так	вытесняет	современная	технологи-
зация	и	виртуальный	мир.	дети	младшего	школьного	возраста	способны	перени-
мать	поведение	взрослых.	Повторяя	увиденное	отношение,	школьники	дополня-
ют	его	и	развивают	в	школе,	тем	самым	стараясь	достичь	своих	целей	путем	ма-
нипуляций	над	сверстниками	или	другими	людьми.	

Манипуляция	–	это	скрытое	психологическое	воздействие	на	собеседника	с	
целью	добиться	от	него	выгодного	поведения.	она	способна	доставлять	психо-
логический	дискомфорт,	поэтому	в	большинстве	случаев	человек	понимает,	что	
в	рамках	общения	произошла	манипуляция,	но	что-то	предпринять	оказывается	
уже	поздно.	Рядом	с	манипулятором	люди	чувствуют	себя	угнетенными,	ощуща-
ют	незащищенность	и	подавленность	[1].	Манипуляции	сопровождают	развитие	
человека	на	протяжении	всей	жизни,	а	манипулятивное	поведение	формируется	
у	 него	 под	 влиянием	жизненных	 обстоятельств.	Манипулятивное	 поведение	 –					
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это	особое	взаимодействие	с	окружающими	людьми,	возникающее	при	необхо-
димости	достичь	желаемого,	используя	при	этом	приемы	манипулирования	[2].

у	учащихся	владение	многочисленными	приемами	управления	окружающи-
ми	людьми	сочетается	с	малой	информированностью	об	альтернативных	формах	
поведения,	 отсутствием	 умения	 противостоять	 манипулятивным	 воздействиям	
сверстников	и	взрослых,	а	также	существенными	изменениями,	происходящими	
во	всех	сферах	самосознания	учащихся.	для	них	характерны	нарушения	норм	и	
правил,	желание	нарушить	границы	обсужденных	договоренностей.	но	стоит	за-
метить,	что	не	все	учащиеся	для	достижения	поставленных	целей	или	при	обще-
нии	со	сверстниками	применяют	манипулятивное	поведение	[3].	

Американский	психолог	Э.	Шостром	различает	несколько	типов	манипули-
рования	у	учеников	младшего	школьного	возраста	[4]:

1.	Маленькая	тряпка	–	ребенок	становится	пассивным	и	зависимым.	Манипу-
ляция	родителями	заключается	в	его	беспомощности	и	нерешительности,	в	хро-
нической	забывчивости	и	невнимательности.	

2.	Маленький	диктатор	–	манипулирование	взрослыми	выражается	при	по-
мощи	надутых	губ,	непослушания,	упрямства	и	топанья	ногами.	

3.	Фредди	–	лисица	–	ребенок	для	манипулирования	использует	слезы,	чтобы	
спровоцировать	сочувствие	к	себе.

4.	жестокий	Том	–	насильственный	темперамент.	Ребенок	очень	задирчивый	
по	отношению	к	своим	сверстникам,	обзывает,	толкает	их	и	провоцирует	на	дра-
ку.	Когда	в	человеке	просыпается	ненависть	и	страх,	он	хорошо	поддается	мани-
пулированию.	

5.	Карл-соревнователь	–	данный	тип	совмещает	в	себе	Тома	и	Фредди.	обыч-
но	«Карл-соревнователь»	зарождается	в	семьях,	где	есть	два	мальчика,	и	млад-
ший	с	раннего	возраста	овладевает	наукой	соревнований,	отвоевывая	себе	равное	
пространство	в	этом	мире.	Родители	часто	сравнивают	своих	детей	друг	с	другом	
или	с	их	друзьями.	они	ставят	их	в	пример,	что	провоцирует	развитие	манипуля-
ции	данного	типа	у	детей.

опыт	манипулирования,	который	дети	развивают	в	семье,	получает	свое	до-
полнение	в	школе.	Манипулирование	среди	учеников	имеет	много	проявлений,	
чаще	всего	они	берут	друг	друга	«на	слабо»	или	«ты	так	не	можешь	(не	сделаешь,	
не	скажешь,	не	попробуешь)».	В	общении	со	сверстниками	могут	использовать-
ся	такие	приемы,	как	«если	ты	мне	поможешь	с	русским	языком,	я	тебе	помогу	
с	биологией»,	«дай	списать,	не	дашь	списать,	то	получишь».	Как	правило,	обще-
ние	происходит	по	формуле	«ты	–	мне,	а	я	–	тебе».	общение	старшеклассников	
с	учащимися	младших	классов	может	проходить	по	двум	сценариям:	или	они	на-
чинают	запугивать	их,	или	покровительствовать	им	[3].

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	человек	не	рождается	манипу-
лятором,	он	начинает	развивать	свои	способности	манипулирования	другими	
людьми	еще	с	раннего	возраста,	чтобы	избегать	неприятностей	и	добиваться	
желаемого,	 причем	 развитие	 данной	 способности	 проходит	 бессознательно.	



Благодаря	ей,	человек	начинает	ощущать	себя	более	комфортно	в	этом	мире,	
но,	благодаря	ей	же,	он	утрачивает	способность	переживать	ценность	и	полно-
ту	своего	существования.
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В статье представлен анализ понятия soft skills и hard skills и их значимость для разви-
тия ученика начальной школы как части современного общества. Приводятся различ-
ные подходы, которые рассматриваются в определении soft skills. 

Soft skills, hard skills, components of soft skills, primary school child, personal qualities.
The article presents the analysis of the concept of soft skills and hard skills and their signifi-
cance for the development of a primary school child as a part of a modern society. Various ap-
proaches to the definition of soft skills given by the authors are presented.

В	стремительно	меняющемся	мире	дети	являются	важнейшим	стратегиче-ским	 ресурсом	 развития	 человеческого	 сообщества.	 однако	 эффектив-
ное	функционирование	подрастающего	поколения	 в	 обществе	будет	 за-

висеть	от	того,	насколько	хорошо	сформированы	их	«универсальные	компетен-
ции»,	«мягкие	навыки»,	позволяющие	достигать	поставленных	целей,	быть	кон-
курентоспособными	и	жизнестойкими.

Современной	 науке	 известны	 два	 типа	 навыков:	 «жесткие	 навыки»	 (hard-
skills),	 предполагающие	 освоение	 конкретного	 учебного	 содержания,	 которым	
можно	научить	и	которые	можно	измерить;	«мягкие	навыки»	(soft	skills),	подраз-
умевающие	общечеловеческие	или	жизненные	навыки,	необходимые	для	работы	
и	взаимодействия	с	другими	людьми.

Сегодня	именно	мягкие	навыки,	или	универсальные	компетенции,	все	чаще	
появляются	в	фокусе	современного	образования,	так	как	помогают	обеспечить	
каждому	ребенку	тот	уровень	развития,	который	позволят	ему	быть	успешным	
не	только	в	школе,	но	и	в	жизни,	и	в	будущей	профессии.	

исследованием	 проблем	 «мягких»	 и	 «твердых»	 навыков	 в	 разное	 время	
занимались	 зарубежные	 (L.H.	Lippman,	R.	Ryberg,	R.Carney,	A.	Kristin	 и	 др.)																											
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и	 отечественные	 ученые	 (М.М.	 Безруких,	 М.Э.	 Волкова,	 о.	 игумнова,																									
н.В.	жадько,	А.Э.	Цымбалюк,	л.	К.	Раицкая	и	др.).

В	науке	на	сегодняшний	день	нет	однозначной	трактовки	термина	soft	skills.	
Так,	 джеймс	 Хекман,	 нобелевский	 лауреат	 и	 лауреат	 Премии	 «Экономист»,	
определяет	soft	skills	как	особые	черты	личности,	цели,	мотивации	и	предпо-
чтения,	которые	ценятся	на	рынке	труда,	в	школе	и	во	многих	других	сферах	[1].
Lippman	L.H.,	Ryberg	R.,	Carney	R.,	Kristin	A.	в	своей	работе	рассматривают	soft	
skills	как	совокупность	компонентов	личности	и	широкий	набор	навыков,	ком-
петенций,	 поведения,	 установок,	 личных	 качеств,	 которые	 позволяют	 людям	
эффективно	ориентироваться	в	их	среде,	в	работе	с	другими,	выполнять	свою	
работу,	а	также	достигать	своих	целей	[2].

В	отечественной	педагогике	понятие	«мягких	навыков»	также	неоднозначно.	
Так,	исследователи	М.М.	Безруких,	н.В.	жадько	и	л.К.	Раицкая	определяют	soft	
skills	как	часть	или	характеристику	к	эмоциональному	интеллекту	человека,	как	
набор	непрофессиональных	навыков,	качеств	и	атрибутов	личности,	личных	ха-
рактеристик,	которые	так	или	иначе	связаны	с	эффективным	взаимодействием	с	
другими	людьми	[3;	4].

Раскрывая	понятие	soft	skills,	следует	обратить	внимание	на	то,	какие	ком-
поненты	выделяют	ученые.	По	мнению	М.Э.	Волковой,	в	составляющие	поня-
тия	soft	skills	входят:	проявление	гибкости,	навык	работы	в	команде,	навык	об-
учения	других,	способность	быстро	и	точно	ставить	задачи,	навык	убеждения	и	
навык	управления	своим	временем	[5].	В	статье	А.Э.	Цымбалюк	рассматривают-
ся	компоненты	soft	skills,	предложенные	Drew	C.	Appleby.	они	включает	в	себя:	
мотивацию	(Motivation);	инициативу	и	любознательность	(Enthusiasm);	амбиции	
(Ambition);	цели	(Goals);	навыки	межличностного	взаимодействия	(Interpersonal	
Skills);	навыки	мышления	(Thnking	Skills)	[6].

на	наш	взгляд,	разработанные	о.В.	игумновой	компоненты	мягких	навы-
ков	наиболее	полно	отражают	всю	глубину	и	широту	их	формирования.	Так,	
социально-коммуникативный	компонент	подразумевает	способность	осущест-
влять	 устную	 и	 письменную	 коммуникацию,	 выступать	 с	 публичной	 речью,	
использовать	 возможности	 невербального	 поведения,	 участвовать	 в	 межлич-
ностном	и	межкультурном	общении.	Функциональный	компонент	подразуме-
вает	 информационную	 грамотность	 человека.	 Социо-эмоциональный	 компо-
нент	связан	со	способностью	контролировать	свои	эмоции	и	распознавать	эмо-
циональное	состояние	другого,	а	также	избирать	адекватные	способы	общения	
с	ним.	организационный	компонент	включает	способность	работать	в	коман-
де,	планировать	собственную	деятельность,	осуществлять	выбор	приоритетов,	
формировать	 команду,	 ставить	 осуществимые	 задачи,	 определять	 временные	
затраты	на	их	реализацию	[7].

наука	и	практика	убедительно	доказывают,	что	наиболее	продуктивное	фор-
мирование	мягких	навыков	можно	осуществлять	в	младшем	школьном	возрасте,	
когда	формируются	базовые	качества	личности,	которые	будет	сложно	изменить	



[	46	]

или	развить	в	более	взрослом	возрасте.	для	этого	в	содержании	образования	долж-
ны	быть	определены	не	только	предметные	знания	и	универсальные	умения,	но	и	
“жизненные”	или	гибкие	навыки,	которые	помогали	бы	ученику	адаптироваться	в	
условиях	быстро	развивающегося	мира	и	реализоваться	в	будущем.
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Образовательный результат, компетентность, грамотность, Я-концепция, компетент-
ность жизнестроительства. 
В статье рассматривается компетентность жизнестроительства как ключевой образова-
тельный результат основной общеобразовательной программы начальной школы. Си-
стемообразующий результат позволяет ввести 3Dмодель образовательных результатов, 
иллюстрирующую равнозначность личностных, предметных и метапредметных резуль-
татов начального образования. 

Educational result, literacy, self-concept, competence, competence of organization of life.
The article considers the competence of competence of organization of life as a key educational 
result of the basic general educational program of primary school. The systemically important 
educational result allows us to introduce a 3D model of educational results that illustrates the 
equivalence of personal, subject and meta-subject results of primary education. 

Образовательный	результат	–	полезное	устойчивое	запланированное	вну-
треннее	 изменение	 человека.	 3D	 модель	 образовательного	 результата	
(М.М.	Миркес)	–	это	трехмерное	геометрическое	пространство	с	тремя	

векторами,	отражающими	три	составляющие	развития.	Трехмерность	позволя-
ет	увидеть	образовательное	пространство	как	объект	с	тремя	характеристиками,	
которые	проявляются	в	нем	одновременно:	личностными,	предметными	и	мета-
предметными	результатами	[1].

Метапредметные	результаты	связываются	с	понятием	компетентности,	пред-
метные	результаты	–	с	понятием	грамотности.	Компетентность	–	это	интеграль-
ное	свойство	личности,	характеризующее	его	стремление	и	способность	(готов-
ность)	реализовать	свой	потенциал	для	успешной	деятельности	в	определенной	
области	 [2].	Грамотность	–	это	способность	человека	формировать,	применять	
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знания	 из	 определенной	 области	 науки	 в	 разнообразных	 контекстах.	 Понятие	
компетентности	мы	будем	использовать	в	отношении	метапредметных	результа-
тов,	стремления	и	способности	ученика	использовать	в	разных	видах	деятельно-
сти,	а	понятие	грамотности	–	в	отношении	метапредметных	результатов.	

на	основе	предметных	результатов	ФГоС	ноо	мы	сформулировали	пере-
чень	грамотностей	ученика	начальной	школы:	языковая,	математическая,	есте-
ственнонаучная,	 культурная	 (область	 литературы,	 музыки	 и	 изобразительного	
искусства,	 прикладного	 творчества),	 социальная	 (устройство	 общества,	 мира).	
Типы	контекстов,	в	которых	ученики	начальной	школы	используют	знания:	соб-
ственно	учебные,	учебно-жизненные,	жизненные.	Анализ	трех	блоков	метапред-
метных	результатов	ФГоС	ноо	позволил	выделить	следующие	компетентности:	
коммуникативная,	продуктивная	деятельность,	решение	учебных	задач,	смысло-
вого	чтения,	логического	мышления,	организационная,	рефлексивная.	

Анализ	 требований	 к	 личностным	 результатам	ФГоС	 на	 предмет	 соотно-
шения	их	с	уровнями	«Я-концепции»,	описанными	М.Г.	Синчуриной:	уровень	
«организм-среда»,	уровень	социального	индивида,	уровень	личности	[3]	показа	
следующее.	уровень	«организм-среда»,	касающийся	физического	«Я-образа»	и	
связанный	с	потребностью	в	физическом	благополучии	организма,	представлен	
одним	упоминанием:	формирование	установки	на	безопасный	и	здоровый	образ	
жизни.	уровень	социального	индивида,	касающийся	социальных	идентичностей	
человека	и	связывающийся	с	потребностью	человека	в	принадлежности	к	обще-
ству,	представлен	наиболее	объёмно.	Это	формирование	целостного	взгляда	на	
мир,	 гражданской	идентичности,	 осознание	 своей	 этнической	и	национальной	
принадлежности,	принятие	и	освоение	социальной	роли	обучающегося,	форми-
рование	бережного	отношения	к	материальным	и	духовным	ценностям,	развитие	
этических	чувств	и	доброжелательности,	эмоциональной	отзывчивости,	форми-
рование	представлений	о	нравственных	нормах.	уровень	личности	–	дифферен-
цирующий	«образ	Я»,	касающийся	знаний	о	себе	как	об	отличном	от	других	лю-
дей,	о	собственной	уникальности	и	связывающийся	с	потребностью	в	самоопре-
делении	и	самореализации	–	представлен	тезисом	о	развитии	самостоятельности	
и	личной	ответственности	за	свои	поступки.	

Перегруженный	уровень,	связанный	с	отношениями	с	другими	людьми	и	об-
ществом	в	целом,	и	оставленные	без	внимания	уровни,	связанные	с	самим	собой	
(осознание	и	принятие	собственного	тела	и	собственной	личности)	неизбежно	
приведут	к	психологическому	дисбалансу.	Мы	сохранили	требуемые	личностные	
результаты	и	усилили	уровни,	связанные	с	физическим	Я	и	Я-дифференциальным.	
на	уровне	социального	индивида	–	«Я	и	другие	люди	(социальные	отношения)»,	
«Я	и	школа	(образовательные	отношения)»;	на	уровне	личности	и	организма:	«Я	
и	Я»	(отношения	с	собственным	телом	и	личностью),	«Я	и	жизненные	планы»	
(отношения	с	жизненным	процессом,	жизненными	задачами).	

Согласно	3Dмодели	образовательных	результатов,	содержащей	три	оси	(тип	
отношений	с	внешним	и	внутренним	миром	 («Я	и	…»),	 грамотность	и	компе-
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тентность),	образовательная	ситуация	представляется	как	стык	компонента	этих	
трех	векторов	в	одной	единице	пространства	и	времени.	А	образовательный	про-
цесс	в	целом	–	как	набор	таких	ситуаций,	в	котором	с	достаточной	частотой	по-
являются	комбинации	с	присутствием	всех	элементов	модели.	для	построения	
системы	необходим	системообразующий	результат,	который	будет	связывать	от-
дельные	образовательные	практики	воедино	и	ставить	в	фокус	образовательно-
го	проектирования	личность	ребенка.	Это	компетентность	жизнестроительства	–
интегральное	свойство	личности,	характеризующее	её	способность	и	стремле-
ние	реализовать	свой	потенциал	(знания,	умения,	опыт,	личностные	качества	и	
т.д.)	для	ответственного	создания	и	реализации	жизненных	планов	[4].	

Компетентность	жизнестроительства	 задаёт	 «рамку»	 всей	образовательной	
системе	начальной	школы,	определяет	типы	образовательных	практик,	реализуе-
мых	внутри	системы.	Сбалансированная	система	начального	образования	долж-
на	включать	практики	на	каждый	компонент	компетентности	жизнестроитель-
ства	и	проектные	практики,	в	которых	раскрываются	сразу	все	элементы.	
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Социальные представления, представления, дружба, младший школьник.
В статье рассматриваются результаты изучения социальных представлений о дружбе в 
младшем школьном возрасте, раскрыт термин дружбы как взаимоотношения детей друг 
с другом, представлены критерии для осуществления представления о дружбе. 

Social representations, representations, friendship, primary school student.
The article considers the results of studying the social representations of friendship at primary 
school age, reveals the term of friendship as the relationship among children and also provides 
the criteria for the implementation of the representations about friendship.

Отношения	со	сверстниками	являются	традиционным	предметом	исследо-
вания	в	самых	разных	научных	школах	и	направлениях.	Роль	общения,	
дружбы	со	сверстниками	для	развития	личности	исследуется	в	работах	

К.А.	Абульхановой-Славской,	Г.М.	Андреевой,	л.и.	Божович,	л.С.	Выготского,	
Э.	дюркгейма,	С.	Московичи,	д.Б.	Эльконина	и	 др.,	 где	 оно	 определяется	 од-
ним	из	важнейших	факторов	эффективности	человеческой	деятельности.	друж-
ба	–	это	определенные	взаимоотношения	детей	друг	с	другом,	которые	являют-
ся	важной	стороной	в	жизнедеятельности	школьника.	для	каждого	человека,	а	
тем	более	для	ребенка,	понятие	дружбы	имеет	собственный	смысл,	который	обу-
словлен	субъектностью	понимания,	а	также	глубиной	освоения	данного	феноме-
на	[1].	Актуальность	исследования	представлений	о	дружбе	у	младших	школьни-
ков	обусловлена	необходимостью	анализа	плана	развития	личности	ребенка,	где	
межличностные	отношения	со	сверстниками	занимают	важное	место.	

для	 исследования	 представлений	 о	 дружбе	 мы	 использовали	 выделенные																		
С.	Московичи	показатели	социальных	представлений:	установка	(отражает	об-
щее	(позитивное	или	негативное)	отношение	субъекта	к	объекту	представления	и	
выражает	готовность	субъекта	выразить	то	или	иное	суждение;	информация	(со-
вокупность	знаний	об	объекте	представления,	полученная	из	разных	источников,	
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то	есть	из	СМи	и	институтов	образования);	поле	представления	(качественная	
характеристика	объекта,	некая	общая	смысловая	рамка	или	диапазон	возможных	
толкований	этого	явления)	[2].

Сегодня	все	большее	значение	для	развития	младшего	школьника	приобрета-
ет	его	общение	со	сверстниками,	при	котором	формируются	важнейшие	комму-
никативные	навыки	и	навыки	нравственного	поведения.	именно	поэтому	иссле-
дование	включало	респондентов	младшего	школьного	возраста	в	возрасте	9–10	
лет,	когда	осознание	того,	что	у	меня	есть	друг,	должно	быть	четко	сформирова-
но	в	сознании	ребенка.	

Базой	исследования	 стала	Моу	СоШ	Гимназия	№	10	 с	 углубленным	изу-
чением	отдельных	предметов	им.	академика	Ю.А.	овчинникова	г.	Красноярска.	
Было	опрошено	22	школьника	в	возрасте	9–10	лет.	

для	исследования	представлений	в	науке	используются	проективные	мето-
дики	изучения	личности:	сочинения,	рисунки,	опросники,	незаконченные	пред-
ложения	 и	 т.д.	Поэтому	 нами	 была	 использована	 адаптированная	 к	младшему	
школьному	возрасту	методика	«незаконченные	предложения»	джозефа	Сакса	и	
Сиднея	леви.	В	основе	методики	лежит	метод	свободных	ассоциаций.	В	изуче-
нии	представлений	методика	позволяет	изучить	критерий	«информация»,	отра-
жающий	понимание	детьми,	кто	такой	настоящий	друг,	чем	поможет,	никогда	не	
сделает	плохого	и	т.д.	нами	были	сформулированы	4	предложения:	«настоящий	
друг	–	это	такой	человек,	который…»;	«настоящий	друг	всегда…»;	«настоящий	
друг	никогда…»;	«Я	бы	хотел	(а),	чтобы	мой	друг	сделал…».

Анализ	 результатов	 показал	 следующее.	 Предложение	 «настоящий	 друг	 –	
это	такой	человек,	который...»	обучающиеся	дали	такие	варианты	ответов:	ува-
жает	 тебя	 (3	 человека,	 14	%);	 никогда	 не	 бросит	 в	 трудную	 минуту,	 поможет																											
(17	человек,	77	%);	никогда	не	предаст	(1	человек,	5	%);	с	которым	никогда	не	
скучно	(1	человек,	5	%).	По	ответам	детей	видно,	что	настоящая	дружба	основы-
вается	на	доверии,	взаимопонимании,	поддержке	товарища	в	трудную	минуту.

По	критерию	«установка»	мы	определяли	отношения	ребёнка	к	своему	дру-
гу	(негативное	или	позитивное).	для	этого	был	проведён	рисуночный	тест	«Мой	
лучший	друг».

Анализируя	 рисунки	 детей,	 мы	 выявили,	 что	 большинство	 детей	 –	 55	 %																					
(12	человек)	–	изображали	своего	друга	и	использовали	яркие	цвета	(оранжевый,	
зелёный,	жёлтый),	линия	и	объекты	прорисованы	аккуратно,	что	свидетельству-
ет	о	взаимной,	благополучной,	настоящей	дружбе.	Чуть	меньше	половины	детей		
(46	%,	10	человек)	использовали	холодные	оттенки	(чёрный,	синий,	коричневый).	
Это	означает	присутствие	эмоционального	напряжения	ребенка,	вызванное	ассо-
циациями	с	лучшим	другом.	использование	черного	цвета	мы	интерпретировали	
как	страх.	Так	как	объекты	изображены	схематично,	слабыми	линиями,	мы	мо-
жем	предположить,	что	у	ребёнка	возникают	какие-то	трудности	в	общении.	

Таким	образом,	мы	видим,	что	некоторые	ученики	испытывают	тревожность	
по	 поводу	 дружеских	 отношений,	 у	 детей	 нет	 чёткого	 понимания,	 каким	 дол-
жен	быть	друг,	следовательно,	у	них	не	сформировано	правильное	представление																					
о	лучшем	друге.
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Критерий	«поле	представления»	показывает,	что	важно	для	ребёнка	в	друж-
бе,	что	особенно	ценит	ребёнок	в	своём	друге.	использовали	методику	сочине-
ния	«Мой	лучший	друг».	детям	предлагалась	инструкция:	«напишите	о	своем	
друге	или	подруге	так,	чтобы,	прочитав	ваш	рассказ,	можно	было	«познакомить-
ся»	с	вашим	другом,	узнать,	какой	он».	

Мы	 пришли	 к	 следующим	 результатам:	 40	 %	 (9	 чел.)	 школьников	 имеют	
полное	представление	о	дружбе	и	какой	должен	быть	настоящий	друг,	у	60	%																								
(14	чел.)	учащихся	отсутствует	представление	о	дружбе	и	о	том,	каким	должен	
быть	друг.	Большая	часть	детей	понимает,	кто	такой	лучший	друг,	но	есть	дети	
с	 выраженным	 «потребительским»	 отношением	 к	 товарищу,	 т.е.	 дружба	 из-за	
каких-либо	материальных	ценностей	и	выгод.

Выше	сказанное	позволяет	сделать	вывод,	что	в	возрасте	9–10	лет	дети	име-
ют	размытые	представления	о	том,	что	такое	настоящая	дружба,	кто	такой	друг	и	
каким	другом	ты	являешься	сам.	Поэтому,	чтобы	помочь	современным	младшим	
школьникам	разобраться	в	понятиях	«дружба»,	«лучший	друг»,	«друзья»,	важно	
построить	целенаправленную	работу,	основанную	на	формировании	у	детей	до-
брожелательного	и	доверительного	отношения	друг	к	другу,	на	развитии	у	каж-
дого	ребенка	эмоционального	сопереживания	другому.	
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Нравственность, нравственное развитие, младший школьный возраст, нравственные 
представления. 
В статье определена актуальность формирования нравственных представлений посред-
ством театрализации русской народной сказки. Выделены этапы театрализации сказ-
ки, в которых описаны факторы, влияющие на формирование нравственных представ-
лений младших школьников. Также сделаны выводы о значении театрализации сказки 
для развития и воспитания нравственности младшего школьника.

Morality, moral development, primary school age, moral representations.
The article presents the relevance of developing moral ideas through staging of a Russian folk 
fairy tale. Steps of fairy tale staging which describe the factors that influence the development 
of young schoolchildren’s moral ideas are identified. The conclusions about the importance of 
staging fairy tales for the development and education of moral ideas of young schoolchildren 
have also been drawn.

В	рамках	ФГоС	 внеурочная	 деятельность	 младших	школьников	 реализу-ется	 в	 рамках	 пяти	 направлений	 (спортивно-оздоровительное,	 духовно-
нравственное,	 социальное,	 общеинтеллектуальное,	 общекультурное).	

духовно-нравственное	развитие	и	воспитание	предполагает	принятие	учащими-
ся	моральных	норм,	нравственных	установок,	национальных	ценностей.

Проблеме	нравственного	развития	посвящено	достаточно	исследований	в	пе-
дагогике	и	психологии.	Великий	педагог	В.А.	Сухомлинский	говорил	о	том,	что	
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«все	дело	в	одной,	в	очень	важной	закономерности	нравственного	воспитания.	
Если	человека	учат	добру	–	учат	умело,	умно,	настойчиво,	требовательно,	в	ре-
зультате	будет	добро.	учат	злу	(очень	редко,	но	бывает	и	так),	в	результате	будет	
зло.	не	учат	ни	добру,	ни	злу	–	все	равно	будет	зло,	потому	что	и	человеком	его	
надо	сделать»	[1,	с.	170].

Первой	 ступенью	нравственного	 воспитания	 является	формирование	нрав-
ственных	представлений	–	обобщённых	образов	и	знаний	о	нравственных	нор-
мах,	 правильном	 осмыслении	 поступков,	 мыслей	 и	 желаний	 по	 отношению	 к	
себе	 и	 окружающему	 миру.	 При	 формировании	 нравственных	 представлений	
происходит	 изменение	 личности	 ребенка	 под	 влиянием	 внешних	 воздействий	
(н.А.	Платонов),	саморазвитии	(А.В.	Петровский),	усложнении	личности	ребен-
ка	(С.д.	Поляков).	

По	мнению	л.Б.	ительсона,	нравственные	представления	–	это	«образы	пред-
метов	и	явлений,	основывающиеся	на	прошлом	опыте	человека	и	возникающие	в	
его	психике	(сознании)	в	отсутствие	этих	самых	предметов	и	явлений.	они	отра-
жают	нормы	и	принципы	поведения	людей	по	отношению	к	обществу	и	другим	
людям,	образы	человеческих	ценностей	и	добродетелей,	воплощенных	в	катего-
риях	«добро	и	зло»,	«прекрасное	и	безобразное»	[2,	с.	5].	Формирование	нрав-
ственных	представлений	младшего	школьника	происходит	с	учетом	его	возраст-
ных,	природных	и	индивидуальных	особенностей.	

Русские	народные	сказки	и	их	герои	–	это	те	высоконравственные	образы,	ко-
торые	способен	усвоить	младший	школьник.	учитель	может	совместно	с	млад-
шими	школьниками	проработать	и	уточнить	содержание	нравственных	представ-
лений.	на	наш	взгляд,	театрализация	способствует	усилению	нравственного	по-
тенциала	русской	народной	сказки.

По	 мнению	 К.С.	 Станиславского,	 театральная	 деятельность	 –	 средство	
для	социализации	и	развития	детей.	«Это	чудо,	способное	развивать	в	ребён-
ке	творческие	задатки	...	формировать	творческую	активность;	способствовать	
сокращению	духовной	пропасти	между	взрослыми	и	детьми.	В	игре	ребёнок	…	
учится	жить	в	этом	мире,	строить	взаимоотношения	с	окружающими,	а	это,	в	
свою	очередь,	требует	творческой	активности	личности,	умения	держать	себя																															
в	обществе»	[3,	с.	123].

нами	выделены	следующие	этапы	театрализации	сказки:
1.	Коммуникативно-мотивирующий.	 Ритуал	 входа	 в	 сказку	 для	 младших	

школьников	обязателен,	он	мотивирует	детей	на	«путешествие».	для	этого	чаще	
всего	используются	манипуляции	с	волшебными	предметами	(волшебный	клу-
бочек,	палочка,	книга,	проговаривание	волшебных	заклинаний	и	т.п.),	также	уча-
щимся	нравится	«проходить»	в	сказку	с	помощью	проводника,	у	которого	есть	
легенда,	объясняющая	его	присутствие	в	нашем	мире.	Роль	проводника	играют	
куклы	–	феи,	гномики,	эльфы.

2.	Знакомство	 со	 сказкой.	 Включает	 в	 себя	 прослушивание	 или	 просмотр	
сказки.	Сказочные	путешествия	наполнены	играми,	 упражнениями,	 позволяю-
щими	ближе	познакомиться	с	изучаемыми	нравственными	представлениями.
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3.	Практический.	на	этом	этапе	младшие	школьники	изготавливают	куклы,	
декорации,	готовятся	к	кукольному	театру,	проводят	спектакль.	Во	время	изго-
товления	куклы	необходимо	особое	внимание	уделить	лицевой	части.	для	этого	
школьнику	нужно	хорошо	представлять	выбранного	героя,	понимать	его	харак-
тер,	эмоциональное	состояние.	При	подготовке	к	спектаклю	проходит	несколько	
репетиций,	на	которых	осуществляется	работа	над	дикцией,	выразительностью	
речи,	движениями	персонажа.	

4.	Рефлексивный.	После	проведения	спектакля	происходит	обсуждение	того,	
что	получилось	более	удачно,	над	чем	еще	стоит	поработать,	то	есть	происходит	
рефлексивный	анализ	деятельности.

Благодаря	театру	активизируется	словарный	запас	младших	школьников,	что	
оказывает	благотворное	влияние	на	формирование	нравственных	представлений.	
Театр	способствует	развитию	адекватных	оценочных	суждений	как	за	собствен-
ные	действия	и	поступки,	так	и	за	действия	и	поступки	одноклассников,	литера-
турного	героя.	Младший	школьник	начинает	понимать,	почему	в	различных	об-
стоятельствах	люди	поступают	так,	а	не	иначе.	Примеряя	на	себя	роль	положи-
тельного	нравственного	героя,	школьники	начинают	лучше	осознавать	значение	
добра	в	жизни	человека.	
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Младший школьный возраст, девиантное поведение, воровство, преступление, семья. 
В статье рассматривается содержание понятия «воровство», особенности его проявления 
в младшем школьном возрасте, а также причины, по которым у детей проявляется такая 
форма девиантного поведения. 

Primary school age, deviant behavior, theft, crime, family.
The article discusses the content of the concept of «theft», the features of its manifestation at 
primary school age, as well as the reasons why children display this form of deviant behavior.

Воровство	в	младшем	школьном	возрасте	является	очень	серьезной	пробле-
мой.	она	беспокоит	не	только	родителей,	но	и	учителей.	

Рассмотрим	содержание	понятия	«воровство».	Воровство	–	это	хище-
ние	чужого	имущества.	Проблема	воровства	в	младшем	школьном	возрасте	яв-
ляется	сложной,	и	ответ	на	вопрос:	«По	какой	причине	ребенок	совершает	во-
ровство?»	–	также	очень	сложен.	Существует	много	точек	зрения	относительно-
го	того,	почему	ребенок	начинает	совершать	противозаконные	действия,	рассмо-
трим	наиболее	распространенные:	

1.	Влияние	внешних	факторов,	например,	поведения	сверстников	или	ребят	
постарше.	В	таком	возрасте	дети	не	думают	о	последствиях	своих	поступков,	по-
этому	они	легко	решаются	на	воровство,	чтобы	завоевать	авторитет.

2.	непобедимое	желание	завладеть	вещью,	которая	понравилась.	Система	как	
моральных,	так	и	этических	норм	ребенка	все	еще	находится	в	зачаточном	состо-
янии,	и	понятия	«мое»	–	«не	мое»	еще	не	являются	понятными	для	него	и	поэто-
му	недоступны	для	понимания.

3.	Кража	 как	 способ	 привлечения	 внимания	 своих	 сверстников	 или	 мести	
своему	обидчику.	В	этом	возрасте	ребенок	уже	неравнодушен	к	своему	месту	в	
группе	сверстников,	и	он	способен	осмысленно	достичь	того,	чего	хочет,	выби-
рая	для	этого	различные	методы.	Воровство	является	одним	из	них.
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4.	Проблемы	в	семье.	некоторые	дети	вынуждены	пойти	на	воровство,	что-
бы	обратить	внимание	своих	родителей	на	себя.	Это	возможно	в	том	случае,	ког-
да	родители	только	публично	показывают	свои	родительские	чувства,	но	факти-
чески	игнорируют	ребенка,	посвящая	все	свое	время	работе.	С	помощью	кражи	
ребенок	показывает	другим,	что	его	родители	действительно	не	такие	хорошие,	а	
также	пытается	изменить	свое	отношение	к	себе	[1].	

5.	отсутствие	развития	собственной	воли.	Ребенок	в	этом	возрасте	не	может	
сказать	 себе	«нет».	детям	все	 еще	 трудно	 справиться	 с	искушением,	хотя	они	
стыдятся	своего	поступка.

Б.	Спок	 говорит	о	причинах	воровства	в	младшем	школьном	возрасте	 так:	
«Ребенок,	который	совершает	кражу,	чаще	всего	чувствует	одиночество	и	несча-
стье.	Скорей	всего,	он	чувствует	нехватку	в	родительском	внимании,	а	также	ему	
трудно	завести	друзей».	он	полагает,	что	младший	школьный	возраст	заставляет	
детей	осознать	тот	факт,	что	они	разлучаются	со	своими	родителями,	чувствуя,	
что	родным	людям	безразлично	их	присутствие.	одной	из	самых	главных	при-
чин	совершения	кражи	в	любом	возрасте	является	нехватка	любви	родных	лю-
дей.	Есть	и	другие	индивидуальные	причины:	ревность,	страх,	раздражение	[2].

Как	отмечает	известный	психолог	л.Б.	Шнейдер,	для	некоторых	детей	воров-
ство	–	это:

–	Случайность,	которая	противоречит	общей	направленности	личности.
–	Результат	общей	негативной	ориентации	личности,	которая	определяет	вы-

бор	 среды,	 времяпрепровождения	 и	 немедленного	 выбора	 при	 подстрекатель-
стве,	пример	антиобщественного	поведения	[3].

Когда	ребенку	скучно,	он	считает,	что	кража	–	это	нечто	интересное	и	новое,	
а	также	доказывает,	что	он	не	может	найти	применения	для	своей	силы	в	обыч-
ной	жизни.	

для	младших	школьников	характерно	совершать	групповые	кражи,	так	как	
некоторые	из	них	 становятся	 смелыми	и	даже	наглыми,	 когда	они	принимают	
участие	в	совершении	кражи,	о	чем	свидетельствует	авторитет	группы.	Кражи	
осуществляются	как	по	шаблону,	дети	даже	не	пытаются	их	утаить.	

иногда	у	детей	проявляется	клептомания.	Клептомания	–	это	непреодолимое	
болезненное	стремление	к	воровству,	связанное	с	некоторыми	психическими	за-
болеваниями.	

Стоит	принять	во	внимание	тот	факт,	что	совершение	данного	преступления	
может	проявиться	и	у	детей	в	более	раннем	возрасте,	поэтому	следует	проводить	
профилактику,	начиная	с	дошкольного	возраста.
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В статье рассматриваются результаты исследования особенностей переживания чувства 
вины в школьном возрасте.
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The article considers the results of the research of the special features that guilt feelings at 
school age tend to have. 

На	данный	момент	чувство	вины	изучается	с	позиций	разных	подходов.	но	
многие	специалисты	сходятся	во	мнении,	что	чувство	вины	–	это	аффек-
тивное	 состояние,	 характеризующееся	 проявлением	 страха,	 угрызений	

совести	и	самоупреков,	ощущением	собственного	ничтожества,	страдания	и	по-
требности	в	раскаянии.	Чувство	вины	не	является	врожденным,	оно	формирует-
ся	социумом	[1].	Э.	Эриксон	выдвинул	предположение	о	том,	что	чувство	вины	
появляется	у	детей	в	возрасте	4–6	лет.	Формирование	этого	чувства	он	связывал	
с	неблагоприятным	исходом	локомоторно-генитальной	фазы,	т.е.	в	случае	пода-
вления	активности	и	инициативы	ребенка	[2].	

Чувство	 вины	 является	 механизмом	 социального	 контроля.	 он	 регулирует	
социальное	поведение	и	гарантирует	соблюдение	норм	нравственности.	но	про-
блема	в	том,	что	для	ребенка	понятия	«хорошо»	и	«плохо»	достаточно	размыты,	
младший	школьник,	согласно	теории	л.	Кольберга,	находится	на	предконвенцио-
нальном	уровне	морального	развития,	т.е.	не	пришел	к	действительному	понима-
нию	и	поддержке	правил,	соглашений	и	ожиданий	общества	[3].	Младший	под-
росток,	согласно	данной	теории,	находится	на	конвенциональном	уровне,	кото-
рый	предполагает	ориентацию	на	одобрение	и	стратегию	хорошего	поведения.	
По	этой	причине	взрослые	могут	быстро	и	эффективно	вырабатывать	у	ребенка	
чувство	вины	вместо	совести.	Воспитательные	ошибки	могут	закрепить	у	ребен-
ка	повышенное,	болезненное	чувство	вины	или,	наоборот,	полностью	вытравить	
у	ребенка	способность	чувствовать	себя	виноватым.	Результаты	таких	манипуля-
ций	детским	поведением	могут	быть	непредсказуемыми,	один	из	возможных	ва-
риантов	продолжительного	переживания	неадекватного	чувства	вины	–	неврозы.	
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Вышеперечисленные	 факты	 доказывают	 важность	 изучения	 особенностей	
переживания	чувства	вины	в	детском	и	подростковом	возрасте.

В	исследовании	мы	изучаем	процесс	 трансформации	чувства	 вины	в	школь-
ном	возрасте.	Мы	предположили,	что	в	младшем	школьном	возрасте	переживание	
чувства	вины	ситуативно,	а	в	младшем	подростковом	возрасте	чувство	вины	может	
трансформироваться	в	черту	характера.	Вина	–	временное	(текущее)	эмоциональ-
ное	состояние,	переживаемое	в	данный	момент	за	совершаемый	или	недавно	совер-
шенный	проступок;	вина	–	устойчивая	личностная	характеристика,	которая	связана	
с	наличием	сожаления,	желания	исправить	свои	ошибки,	ненавистью	к	себе.

Целью	эксперимента	было	выявление	особенностей	переживания	чувства	
вины	в	школьном	возрасте.	В	эксперименте	приняли	участие	73	человека	2,	3																
и	6	классов.

Анализ	результатов	исследования	позволил	сделать	следующие	выводы:
1.	Переживание	чувства	вины	как	состояния	не	является	актуальным	для	90	

%	учащихся.	Это	свидетельствует	о	том,	что	они	не	переживают	недовольства	со-
бой,	т.е.	они	не	обнаруживают	рассогласованности	между	собственным	поведе-
нием	и	принятыми	моральными	нормами.

2.	Высокий	 уровень	 проявления	 вины	 как	 состояния	 встречается	 только	 у	
младших	подростков.	Это	свидетельствует	о	зацикленности	школьников	на	уже	
совершенных	поступках,	выраженной	негативной	оценке	своего	поведения.	

3.	Чувство	 вины	 как	 черта	 выявлена	 у	 6	 младших	 подростков,	 у	 младших	
школьников	не	выявлена.

Анализ	результатов	исследования	доказывает	наше	предположение	о	том,	что	в	
младшем	школьном	возрасте	переживание	чувства	вины	ситуативно,	а	в	младшем	
подростковом	возрасте	есть	случаи	трансформации	чувства	вины	в	черту	характера.

Вина	является	моральным	регулятором	и	поддерживает	нормы	просоциаль-
ного	поведения.	Ведь	именно	предвосхищенное	чувство	вины	зачастую	удержи-
вает	человека	от	многих	проступков	и	даже	преступлений.	Также	чувство	вины	
помогает	сформироваться	самоотношению	и	способствует	профилактике	психи-
ческих	расстройств.	из	этого	можно	сделать	вывод	о	важности	этого	чувства	в	
социализации	и	межличностных	отношениях.

успешность	осуществления	этих	функций	возможна	только	тогда,	когда	уро-
вень	переживания	вины	будет	оптимальным,	не	слишком	большим,	но	и	не	слиш-
ком	малым.	необоснованное	и	преувеличенное	чувство	вины	приносит	челове-
ку	вред:	вызывает	хроническую	усталость,	фригидность,	может	даже	привести	к	
суициду.	Поэтому	дальнейшие	усилия	будут	направлены	на	разработку	програм-
мы	для	детей,	у	которых	чувство	вины	не	сформировано,	и	для	тех,	у	кого	чувство	
вины	стало	чертой	характера.
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Школьник, представление, профессия.
В статье рассматриваются результаты представлений школьников о мире труда и про-
фессий. В исследовании приняли участие 100 школьников, описаны представления 
школьников.

Pupil, representation, profession.
The article presents the results of studying students’ representations about the world of work 
and professions. 100 pupils took part in the research; their representations are described.

Выбор	профессии	–	задача	не	из	легких.	Чтобы	он	был	удачен,	важно	осо-
знавать	свои	потребности,	интересы,	способности,	ресурсы,	знать	мир	
профессий,	требования	и	возможности	той	или	иной	профессии,	уметь	

осознанно	 управлять	 своим	поведением,	 планировать	 свою	жизнь,	 иметь	 на-
правленность	на	успех.	

В	 процессе	 развития	 ребенок	 наполняет	 свое	 сознание	 информацией	 о	мире	
профессий.	Если	в	период	дошкольного	детства	ребенок	постигает	жизнь	играя,	то	
в	младшем	школьном	возрасте	важно	осознанно	формировать	представления	о	тру-
де	и	профессиях.	у	детей	во	время	обучения	складывается	определенное	отноше-
ние	к	различным	областям	труда,	представление	о	многих	профессиях	и	самооцен-
ка	своих	возможностей,	ориентировка	в	социально-экономической	ситуации,	пред-
ставление	о	«запасных	вариантах»	выбора	профессии	и	многое	другое,	что	характе-
ризует	состояние	внутренней	готовности	к	профессиональному	самоопределению.

В	Российской	педагогической	энциклопедии	под	ред.	В.Г.	Панова	профес-
сия	(лат.	professio	–	официально	указанное	занятие,	от	profiteor	–	объявляю	сво-
им	делом)	вид	трудовой	деятельности	человека,	владеющего	комплексом	спе-
циальных	 теоретических	 знаний	 и	 практических	 навыков,	 которые	 приобре-
тены	в	результате	целенаправленной	подготовки,	опыта	работы.	она	отражает
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способность	 человека	 к	 выполнению	 конкретных	 функций	 в	 системе	 обще-
ственного	разделения	труда	и	является	одной	из	основных	качественных	харак-
теристик	его	как	работника	[1].	

из	полученного	опыта	игровой,	учебной	и	трудовой	деятельности	школьник	
осознает	свои	способности	и	формирует	представление	о	будущей	профессии.	
Так,	например,	учебная	и	трудовая	деятельность	дает	толчок	развитию	воображе-
ния	детей,	что	дает	возможность	понимать	условность	отдельных	событий,	вооб-
ражать	себя	человеком	определенной	профессии.

Представления	о	профессиях	у	младших	школьников	обычно	ограничены	его	
пока	небогатым	жизненным	опытом	–	работа	мамы	и	папы,	воспитателя	в	дет-
ском	саду	и	учителя	в	школе,	профессии	продавца,	пожарного,	врача,	но	и	об	этих	
известных	профессиях	младшие	школьники	знают,	как	правило,	мало	и	совсем	
поверхностно.	

В	 исследовании	 мы	 изучаем	 особенности	 представлений	 о	 профессии	 в	
школьном	возрасте.	В	эксперименте	приняли	участие	100	человек.	Это	школь-
ники	2,	3,	4,	8	классов.

Мы	подобрали	следующие	методики	и	методы:
–	Тест	«Знаешь	ли	ты	профессии?»	С.В.	Яковлевой.
–	Методика	«незаконченные	предложения»	(на	основе	методики	Сакса-	леви).
–	дифференциально-диагностический	опросник	Е.А.	Климова.
исследовав	и	проанализировав	полученные	нами	результаты,	мы	пришли	

к	выводу,	что	школьники	имеют	поверхностные	представления	о	мире	труда	и	
профессий.

Рис. Общие результаты сформированности представлений о профессиях 
у учащихся разных классов 

ученики	с	полным	представлением	точно	называют	профессию	и	определя-
ют	ее	функции.	определяются	с	выбором	своей	профессии,	объясняют	свой	вы-
бор:	«Я	хочу	стать	ветеринаром.	Я	буду	лечить	животных.	нужно	знать	все	о	жи-
вотных,	лекарствах».	ученики	с	неполным	представлением	о	профессии	неточно
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называют	профессию,	не	могут	определить	ее	суть.	С	собственной	профессией	
определяются,	но	не	понимают	ее	функционал:	«Мой	папа	программист.	на	ра-
боте	он	работает».

Стоит	отметить,	что	у	учеников	8	класса	преобладает	полное	представление	
о	мире	труда	и	профессий,	что	отличает	данный	класс	от	2	–	4	классов.	

В	процессе	обучения	учащиеся	получают	разнообразные	знания	о	мире	тру-
да,	 о	 разнообразных	профессиях,	 о	 значении	 труда	 в	жизни	 каждого	 человека	
и	 общества	 в	 целом.	необходимо	 усиливать	 данный	 аспект	 на	 уроках	 чтения,	
русского	языка,	естествознания,	трудового	обучения,	математики,	используя	для	
этого	специфические	особенности	предметов.

учет	результатов	изучения	представлений	школьников	позволяет	наметить	
основные	 направления	 в	 организации	 профориентационной	 работы	 со	школь-
никами	 [2].	им	 нужно	 давать	 доступную	 и	 достоверную	 информацию	 о	мире	
профессий	 в	 целом	 и	 различных	 видах	 профессионального	 труда	 в	форме	 бе-
сед,	увлекательных	рассказов,	игр	профориентационной	направленности,	а	так-
же	проводить	экскурсии	на	предприятия	и	в	учреждения.	Такая	работа	поможет	
не	только	расширить	представления	детей	о	профессиях,	которые	их	интересуют,	
но	и	познакомить	с	другими	видами	деятельности.
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Эмпатия, ведущие каналы эмпатии, структура эмпатии, профессиональная деятель-
ность педагога.
В статье рассматриваются результаты изучения особенностей проявления эмпатии у 
педагогов начальных классов. В исследовании приняли участие 30 педагогов, описаны 
уровни, каналы эмпатии.

Empathy, leading channels of empathy, structure of empathy, teacher’s professional activity.
Тhe article discusses the results of studying the special features of empathizing among primary 
school teachers. The study involved 30 teachers, the levels and channels of empathy are described.

В	современной	школьной	практике	взаимоотношения	педагога	с	учениками	нередко	далеки	от	идеала.	В	СМи	часто	говорят	о	конфликтах	педагога	и	
учеников,	но	конфликт	–	это	не	ссора,	а	недопонимание.	для	предотвра-

щения	конфликтной	ситуации	и	урегулирования	любого	конфликта	важно	понять	
своего	оппонента.	То	есть	для	педагога	необходимы	такие	качества,	как	эмоцио-
нальная	отзывчивость	и	эмпатия	[1;	2].

Эмпатия	занимает	главное	место	внутри	социальных	эмоций.	изучению	эм-
патии,	как	эмоциональной	отзывчивости	человека	на	переживания	других	лю-
дей,	 посвящено	 большое	 количество	 исследований	 (Е.Я.	 Басин,	 В.В.	 Бойко,																							
л.П.	Выговская,	Т.П.	Гаврилова,	А.В.	Запорожец,	В.А.	Микаэлян,	А.н.	насифу-
лина,	н.н.	обозов,	К.	Роджерс	и	другие).	Являясь	«ядерным»	образованием	лич-
ности,	эмпатия	играет	важнейшую	роль	в	жизни	человека.	

ученые	дают	множество	определений	эмпатии.	но,	несмотря	на	различия	в	тер-
минах	«эмпатия»,	специалисты	утверждают,	что	эмпатия	влияет	на	процесс	межлич-
ностного	общения,	помогает	установить	межличностный	контакт,	делать	выводы	и	
прогнозы	о	поведении	другого	человека	и	строить	на	этой	основе	свое	поведение	[3].

Мы	считаем,	что	многие	проблемы	возникают	из-за	неумения	учителя	понять	
учащегося,	услышать	его	переживания,	отсутствия	того,	что	мы	называем	эмпатией.	
Целью	констатирующего	эксперимента	было	изучение	уровней	развития	эмпатии
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у	педагогов.	В	нем	приняли	участие	30	педагогов,	из	них	28	женщин,	2	мужчин	в	
возрасте	от	25	до	60	лет,	которым	была	предложена	методика	В.В.	Бойко	«диагно-
стика	эмпатических	способностей»	для	изучения	ведущих	каналов	эмпатии	[4].

Рис. 1. Уровни эмпатии педагогов по методике «Диагностика эмпатических способностей» 
В.В. Бойко (в %)

Анализ	результатов	исследования,	показал,	что	«высокий»	уровень	не	имеет	
ни	один	испытуемый.

Средним	уровнем	эмпатии	обладают	20	%	педагогов,	которым	свойственен	
достаточный	уровень	развития	эмоционального	канала	и	проникающей	способ-
ности,	но	при	этом	низкий	уровень	развития	рационального	канала,	интуитивно-
го	канала	эмпатии	и	идентификации,	что	свидетельствует	о	неспособности	пони-
мать	чувства	ребенка,	а	также	о	неумении	поставить	себя	на	его	место.

Заниженный	уровень	эмпатии	был	диагностирован	у	56,7	%	педагогов.	Этим	
педагогам	безразличны	чувства	своих	учеников,	их	больше	интересуют	свои	соб-
ственные	чувства.	Такие	учителя	видят	эмоции	ребенка,	но	не	умеют	их	понимать.

очень	низкий	уровень	эмпатии	имеют	23,3	%	педагогов.	они	редко	понима-
ют	окружающих	и	испытывают	затруднения	при	установлении	контактов.	Эмо-
циональные	проявления	 таких	педагогов	 кажутся	 другим	непонятными.	Пред-
ставители	низкого	уровня	эмпатии	–	сторонники	точных	формулировок,	а	также	
рациональных	решений.	Такие	педагоги	отличаются	ясным	умом	и	деловыми	ка-
чествами,	а	не	чуткостью	и	отзывчивостью.	Зачастую	для	них	очень	трудны	кон-
такты	с	детьми,	а	также	старшими	людьми.	

для	выявления	ведущего	канала	эмпатии	рассмотрим	распределение	педаго-
гов	по	следующим	параметрам	в	структуре	эмпатии.

Рис. 2. Уровень развития структурных параметров эмпатии (среднее значение в баллах) 
I	–	рациональный	канал	эмпатии
II	–	эмоциональный	канал	эмпатии
III	–	интуитивный	канал	эмпатии
IV	–	установки,	способствующие	эмпатии
V	–	проникающая	способность	в	эмпатии
VI	–	идентификация	в	эмпатии



обратим	внимание	на	то,	что	при	максимально	возможных	6	баллах	по	каж-
дому	параметру	ни	один	показатель	не	поднимался	выше	3,5	баллов.	Это	гово-
рит	о	преобладании	заниженного	уровня	развития	всех	параметров	в	структуре	
эмпатии.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	у	педагогов	начального	общего	об-
разования	преобладает	заниженный	уровень	эмпатии.	Педагоги	пользуются	эмо-
циональным	компонентом	эмпатии,	проникающей	способностью	и	установками.	
Рациональный	и	интуитивный	канал	эмпатии,	а	также	идентификация	менее	раз-
виты,	что	говорит	о	неспособности	направить	внимание,	восприятие	и	мышле-
ние	на	состояние,	проблемы,	поведение	другого,	неумении	поставить	себя	на	ме-
сто	ребенка,	а	также	неумении	опираться	на	опыт,	хранящийся	в	подсознании.

Повысить	уровень	эмпатии	у	педагогов	поможет	групповой	тренинг.	С	помо-
щью	приемов	невербальной	и	межличностной	коммуникации	он	сможет	развить	
у	педагогов	умения	понимать,	сопереживать,	выражать	свои	чувства	и	эмоции,	
обучит	их	навыкам	эмпатического	общения	и	сотрудничества.
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Задача, план решения задачи, правильность, осознанность, рефлексивность.
В статье рассматривается проблема обучения решению сюжетных арифметических за-
дач младшими школьниками. Приведены результаты констатирующего эксперимен-
та, выявлены возможные затруднения при работе с решением задачи, а также намечены 
пути решения данной проблемы.

Task, plan for solving a problem, correctness, awareness, reflexivity.
The article discusses the problem of teaching primary students to solve plot arithmetic prob-
lems. The results of a stating experiment are presented, possible difficulties in working with the 
solution of the problem are identified, the ways of solving this problem are outlined.

Окружающий	нас	мир	постоянно	изменяется,	преобразования	происходят	
во	всех	сферах	жизни	человека.	Современная	школа	также	претерпела	из-
менения	 с	 введением	 Федеральных	 государственных	 образовательных	

стандартов,	в	которых	прописаны	требования,	обязательные	при	реализации	об-
разовательных	программ.	В	них	обозначено,	что	обучающийся	должен	уметь	ре-
шать	 текстовые	 задачи,	 поэтому	 данная	 проблема	 рассматривается	 в	 теории	 и	
практике	преподавания	математики	как	одна	из	важнейших	[1].
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Вопросами	обучения	решению	задач	занимались	такие	ученые,	как	М.А.	Бан-
това,	н.Б.	истомина,	В.В.	Малыхина,	М.и.	Моро,	А.В.	Белошистая	и	многие	дру-
гие.	Все	они	сходятся	во	мнении,	что	работа	над	умением	решать	сюжетные	ариф-
метические	задачи	подразумевает	всесторонний,	непрерывный	процесс,	имеющий	
метапредметный	характер,	так	как	умение	решать	задачи	необходимо	не	только	на	
уроках	математики,	но	и	во	время	всего	образовательного	процесса	[2;	3].

Мы	исследовали	актуальный	уровень	сформированных	умений	решать	сю-
жетные	арифметические	задачи	у	младших	школьников.	на	базе	школы	МАоу	
СШ	№32	г.	Красноярска	был	проведен	констатирующий	эксперимент.	В	нём	при-
няли	участие	23	ученика	в	возрасте	9–10	лет.	Проводилась	серия	работ	на	уроках	
математики	длительностью	15	минут.

При	выборе	критериев	мы	опирались	на	Федеральные	государственные	обра-
зовательные	стандарты	и	всероссийские	проверочные	работы	[1]	и	выделили	сле-
дующие	критерии:	правильность	(ученик	верно	выбирает	стратегию	решения	зада-
чи,	реализует	ее	без	арифметических	ошибок);	осознанность	(ученик	видит	связь	
между	данными	и	искомым,	может	реализовать	связь	в	тексте	и	объяснить	пра-
вильность	 всех	 действий	 выбранного	 решения);	 рефлексивность	 (ученик	может	
доказать	правильность	всех	действий	выбранного	решения	с	опорой	на	текст).

При	 оценивании	 качественных	 и	 количественных	 результатов	 заданий	 мы	
опирались	на	требования	к	оценке	работ	программы	по	математике	«Школа	Рос-
сии».	Результаты	складывались,	и	на	основе	суммы	был	сделан	общий	вывод	об	
актуальном	уровне	сформированности	критериев.

Результаты	исследования	показали,	что	младшие	школьники	подходят	к	ре-
шению	задачи	несистемно,	допуская	большое	количество	разноплановых	оши-
бок	на	каждом	из	этапов	работы.	

Анализ	 современной	 методической	 литературы	 позволил	 разработать	 ком-
плекс	упражнений,	направленный	на	работу	с	возможными	затруднениями	у	об-
учающихся	при	работе	с	задачей.	Предложенные	нами	виды	работы	можно	вы-
полнять	как	в	комплексе,	так	и	отдельно,	по	мере	выявления	трудностей	в	реше-
нии	задач.	Рассмотрим	их	в	приведённой	ниже	таблице:	

Комплекс видов заданий, направленных на развитие умения решать 
сюжетные арифметические задачи

Пункт	плана основное	
возможное	
затруднение

Возможные	виды	работы

1 2 3
1.	ознакомление	с	
содержанием	текста	
(прочтение	текста	за-
дачи	и	представление	
той	ситуации,	кото-
рая	в	ней	отражена)

неверное	пони-
мание	смысла	
прочитанного

лингвистическая	интерпретация	текста	(перео-
формление	исходного	текста	(в	нашем	случае	это	
текст	сюжетной	арифметической	задачи)),	с	учетом	
лингвистических	факторов,	осложняющих	его	по-
нимание,	таких	как	длинные	(объемные),	сложные,	
информативно	насыщенные	предложения)	[5];
Сравнение	текстов	задач
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1 2 3
2.	Структурный	ана-
лиз	задачи	(правиль-
но	выделить	струк-
турные	элементы	за-
дачи,	такие	как:	во-
прос	и	условие,	из-
вестные	и	неизвест-
ные,	а	также	вер-
но	установить	связь	
между	ними)

неполное	выде-
ление	структур-
ных	элементов	
задачи	и	(или)	
ошибочное

Работа	с	информационными	единицами:	
выбор	условия	к	данному	вопросу;
постановка	вопроса	к	данному	условию;
объяснение	выражений,	составленных	по	данному	
условию;
работа	с	недостающими	и	лишними	данными;
постановка	вопроса,	соответствующего	данной	
схеме;
выбор	схемы,	соответствующей	условиям	задачи;
работа	со	схемой,	составленной	по	задаче

3.	Составление	плана	
решения	(установить	
связь	между	данны-
ми	и	искомыми	объ-
ектами,	а	также	на-
метить	последова-
тельность	действий)

незнание,	непо-
нимание	того,	
как	отношения,	
описанные	в	тек-
сте,	будут	выра-
жены	на	матема-
тическом	языке

Выбор	выражений;
восстановление	недостающих	элементов	плана	ре-
шения;
восстановление	порядка	плана	решения;
запись	решения	в	соответствии	с	пояснениями;	
закончить	решение	задачи

4.	Решение	и	запись	
(выполнив	все	дей-
ствия	в	соответствии	
с	планом,	найти	от-
вет	на	вопрос	задачи)

незнание	формы	 Выбор	верного	решения	задачи	из	предложенных	
вариантов;
представление	готового	решения	задачи	в	другой	
форме;
дополнить	запись	решения	и	написать	пояснение	к	
каждому	действию

5.	Проверка	правиль-
ности	решения	(уста-
новить	правильность	
или	ошибочность	вы-
полнения	решения)

незнание	спосо-
бов	проверки	

Составление	обратной	задачи	на	основе	решенной;
установление	соответствия	между	результатом	и	
условиями	задачи;
нахождение	другого	способа	решения	задачи;
прикидка

Таким	образом,	с	помощью	заданий,	представленных	в	таблице,	можно	стро-
ить	работу	на	каждом	из	этапов	плана	работы	с	задачей,	которая	позволит	значи-
тельно	развить	умение	решать	сюжетные	арифметические	задачи.
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В данной статье рассматривается проблема развития пространственных представлений 
младших школьников. Приведены результаты исследования актуального уровня сформи-
рованности пространственных представлений. Сформулированы выводы по проблеме.

Primary school, spatial representation, meta-subject results, spatial visual thinking.
This article discusses the problem of the development of spatial representations. The results of 
the study that shows the current level of formed spatial representations of primary school chil-
dren are given. The conclusions on the problem are formulated.

В	современном	мире	роль	образования	достаточно	высока.	Пространствен-ные	представления	необходимы	для	обучения	ребенка	счету,	письму,	ри-
сованию,	чтению	и	другим	дисциплинам,	которые	основаны	на	установ-

лении	соотношений	между	предметами	и	явлениями,	их	последовательности,	а	
значит,	их	пространственных	взаимосвязях.

данную	 проблему	 в	 своих	 работах	 рассматривали	 Б.Г.	 Ананьев,	 А.В.	 Бе-
лошистая,	 А.М.	 леушина,	 С.д.	 луцковская,	 Т.А.	 Мусейибова,	 н.Я.	 Семаго,																														
и.М.	Сеченов,	А.А.	Столяр	и	др.

одним	из	метапредметных	результатов	в	начальной	школе	является	овладе-
ние	базовыми	предметными	и	межпредметными	понятиями,	отражающими	су-
щественные	связи	и	отношения	между	объектами	и	процессами	[1].	достижение	
этого	результата	неразрывно	связано	с	формированием	пространственных	пред-
ставлений	младших	школьников.
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из	вышесказанного	можем	сделать	вывод	о	том,	что	данная	проблема	явля-
ется	действительно	актуальной.	Чтобы	определить	стратегию	ее	решения,	необ-
ходимо	понимать,	что	включает	в	себя	понятие	«пространственные	представле-
ния»,	а	также	знать	об	актуальном	уровне	их	сформированности	у	школьников.

Перейдем	 к	 понятию	 пространственных	 представлений.	 определение	
и.С.	Якиманской	звучит	так:	«Пространственное	представление	является	спец-
ифическим	видом	мыслительной	деятельности,	которая	имеет	место	в	решении	
задач,	 требующих	 ориентации	 в	 практическом	 и	 теоретическом	 пространстве	
(как	видимом,	так	и	воображаемом).	В	своих	наиболее	развитых	формах	это	есть	
мышление	образами,	в	которых	фиксируются	пространственные	свойства	и	от-
ношения.	оперируя	исходными	образами,	созданными	на	различной	наглядной	
основе,	представление	обеспечивает	их	видоизменение,	трансформацию	и	созда-
ние	новых	образов,	отличных	от	исходных»	[2].

Существует	 немало	 методических	 разработок	 и	 упражнений	 для	 развития	
пространственных	представлений	в	начальной	школе.	особая	работа	должна	ве-
стись	на	уроках	математики.	В	настоящее	время	представлено	достаточно	много	
комплексов	упражнений	по	развитию	пространственных	представлений,	но	та-
кие	упражнения	недостаточно	представлены	в	школьных	учебниках.	В	програм-
мах	есть	уроки,	направленные	на	развитие	пространственных	представлений,	но	
они	не	собраны	в	систему.

на	базе	МАоу	СШ	№154	г.	Красноярска	нами	был	проведен	констатирую-
щий	 эксперимент	 по	 выявлению	 актуального	 уровня	 сформированности	 про-
странственных	 представлений	 у	 учащихся	 3	 классов.	 В	 нем	 приняли	 участие																	
25	учеников	в	возрасте	9–10	лет.	

Мы	будем	придерживаться	трех	критериев,	которые	выделил	В.	П.	Песков:	
умение	различать	и	узнавать	пространственные	признаки	и	отношения	предме-
тов;	способность	воспроизводить	в	представлениях	знакомые	пространствен-
ные	признаки	и	отношения;	 способность	к	пространственной	комбинаторике																	
в	воображении	[3].

Также	нами	был	подобран	диагностический	инструментарий.	для	определе-
ния	уровня	по	критерию	различать	и	узнавать	пространственные	признаки	и	от-
ношения	предметов	было	использовано	задание,	составленное	нами	на	основе	
геометрических	фигур,	изучаемых	в	курсе	начальной	школы.	для	определения	
уровня	по	критерию	воспроизводить	в	представлениях	знакомые	пространствен-
ные	признаки	и	отношения	нами	была	использована	методика	«Черные	и	белые	
квадраты»	М.	Саарелы.	для	 определения	 уровня	 по	 критерию	пространствен-
ной	комбинаторики	в	воображении	обучающимся	предлагалось	подобрать	вер-
ную	развертку	к	изображенной	фигуре.	

Мы	 установили,	 что	 у	 28	 %	 учащихся	 высокий	 уровень	 сформированно-
сти	пространственных	представлений,	у	56	%	–	средний	уровень,	у	16	%	–	низ-
кий	уровень.	Большинство	учеников	затрудняются	в	воспроизведении	простран-
ственных	 отношений	 предметов	 и	 не	 имеют	 способности	 к	 пространственной	
комбинаторике.



из	вышесказанного	мы	делаем	вывод,	что	проблема	развития	пространствен-
ных	 представлений	 требует	 дальнейшей	 разработки.	 Способом	 решения	 дан-
ной	проблемы	может	стать	разработка	специальных	упражнений	и	методические	
рекомендации	 по	 систематическому	 включению	 упражнений	 на	 развитие	 про-
странственных	представлений	в	уроки	математики	в	начальной	школе,	ведь	учеб-
ники	по	математике	содержат	достаточное	количество	геометрического	матери-
ала	и	целесообразно	использовать	его	как	средство	для	развития	пространствен-
ных	представлений.
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ность понимания, широта понимания. 
В данной статье рассматривается проблема понимания учебного текста младшими 
школьниками. Представлены результаты исследования актуального уровня понимания 
учебного текста младшими школьниками. Сформулированы выводы по проблеме.
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This article discusses the problem of understanding the educational text by elementary school 
children. The results of the study of the current level of understanding of a scientific and in-
formative text by primary school children are presented. The conclusions on the problem are 
formulated.

Актуальность	данной	тематики	определяет	Федеральный	государственный	
образовательный	стандарт	начального	общего	образования.	умение	пони-
мать	текст,	вычленять	из	него	информацию	различного	типа	в	образова-

тельных	стандартах	нового	поколения	отнесено	к	метапредметным	умениям,	но-
сящим	универсальный	характер	и	являющимся	 залогом	успешности	не	 только	
обучения,	но	и	всей	жизни	в	современном	информационном	обществе	[1].

Проблема	широко	распространена	в	современной	педагогической	практике.	
например,	в	многочисленных	исследованиях,	выполненных	в	рамках	психолого-
педагогического	подхода	(Г.и.	Богин,	В.Г.	Маранцман,	н.д.	Молдавская,	М.Г.	Ка-
чурин,	и	др.),	понимание	текста	рассматривается	в	ракурсе	именно	литературно-
го	развития	учащихся.	
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Таким	 образом,	 данная	 проблема	 действительно	 является	 актуальной,	 и,	
чтобы	определить	дальнейшую	стратегию	ее	решения,	необходимо	понимать,	
что	 такое	учебный	текст	и	по	каким	основным	направлениям	ведется	работа																				
по	формированию	навыка,	а	также	иметь	представление	об	уровне	сформиро-
ванности	понимания	учебного	текста	у	младших	школьников.

Понимание	(с	точки	зрения	педагогики)	–	это	активный	мыслительный	про-
цесс,	направленный	на	выявление	существенных	свойств	предметов	и	явлений	
действительности,	познаваемых	в	чувственном	и	теоретическом	опыте	человека.	

особенность	понимания	учебного	текста	заключается	в	том,	что	он	огра-
ничивается	 «учебным	 языком»,	 то	 есть	 языком,	 определенным	 образом	 ото-
бранным	и	минимизированным,	т.е.	«освобожденным»	от	малосущественных	
и	второстепенных	для	данных	целей	обучения	черт.	иными	словами,	учебный	
текст	–	это	цельный	и	связанный,	актуализированный,	дидактически	обуслов-
ленный	материал,	который	обладает	сообразной	его	характеристикам	лексиче-
ской	структурой,	семантикой	и	предназначен	для	усвоения	содержательной	и	
учебной	информации	[2].

учащиеся	начальной	школы	в	практике	обучения	встречаются	с	разными	ви-
дами	учебных	текстов	(орфографические	правила,	инструкции,	объяснение	тео-
ретического	материала,	сюжетные	арифметические	задачи).	Специфика	работы	
над	пониманием	учебного	текста	состоит	в	том,	что	каждый	конкретный	вид	тре-
бует	определенных	приемов	работы	с	ним.

на	базе	МАоу	СоШ	№	3	г.	Шарыпово	был	проведен	констатирующий	экспе-
римент,	чтобы	определить	актуальный	уровень	понимания	учебного	текста	млад-
шими	школьниками.	В	эксперименте	принимал	участие	31	ученик	в	возрасте	от	9	
до	10	лет,	из	которых	18	мальчиков	и	13	девочек.	

учитывая	 анализ	научной	литературы	и	возрастные	особенности	младших	
школьников	и	специфику	учебных	текстов,	которые	были	выбраны	для	исследо-
вания	(орфографические	правила	исключены),	были	отобраны	следующие	кри-
терии:	глубина	понимания,	широта	понимания	и	точность	понимания.	

Под	первым	критерием	–	глубина	понимания	–	подразумевается	сформиро-
ванность	такого	образа	содержания	текста,	который	хранит	в	себе	все	объекты	и	
все	связи	между	ними.	для	диагностики	данного	критерия,	обучающимся	пред-
лагалось	прочитать	учебный	текст	и	пересказать	его.	

Второй	критерий	–	широта	понимания	–	характеризуется	отношением	по-
нятных	элементов	и	связей	между	ними	ко	всем	имеющимся	в	объекте	пони-
мания	таким	элементам	и	связям.	для	диагностики	данного	критерия	была	по-
добрана	методика,	которая	состояла	в	прочтении	текста	и	в	нахождении	имею-
щихся	в	нем	данных.	

Под	 третьим	критерием	–	 точность	понимания	–	подразумевается	 адекват-
ность	понимания	или	то,	насколько	детально	сформирован	образ	содержания	тек-
ста.	для	диагностики	была	подобрана	методика,	в	ходе	которой	ученикам	пред-
лагалось	ответить	на	ряд	вопросов,	относящихся	к	конкретному	учебному	тексту.	
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Анализируя	три	основных	критерия	понимания	учебного	текста,	можно	сде-
лать	следующие	выводы:	на	высоком	уровне	понимания	–	30,2	%	учащихся	млад-
ших	классов,	на	среднем	уровне	–	44,	1	%	обучающихся,	и	на	низком	уровне	–	
26,7	%	младших	школьников.

Количественный	и	содержательный	анализ	работ	позволил	нам	заметить,	что	
у	большинства	младших	школьников	преобладают	средние	показатели	в	пони-
мании	учебных	текстов.	Это	подтверждается	большим	количеством	смысловых	
ошибок,	совершаемых	в	заданиях.	По	нашему	мнению,	это	обусловлено	трудно-
стью	в	восприятии	учебного	текста,	в	том	числе	и	тем,	что	эти	задания	требова-
ли	повторного	возвращения	к	тексту	и	применения	определенных	приемов	рабо-
ты	с	текстом,	обеспечивающих	его	понимание	

исходя	из	всего	вышеперечисленного,	можно	сделать	вывод,	что	проблема	
развития	понимания	учебного	текста	у	младших	школьников	действительно	су-
ществует	и	над	ней	необходимо	работать.	

одним	из	способов	решения	данной	проблемы	может	стать	разработка	ком-
плекса	упражнений,	обладающего	определенной	структурой	(от	текста	к	тексту)	
и	содержащего	приемы	для	работы	с	теоретическим	учебным	текстом,	прежде	
всего	направленные	на	повышение	уровня	понимания	текстов	данного	типа,	 в	
том	числе	на	активизацию	работы	учащихся,	облегчение	восприятия	и	осознание	
связей	между	элементами	текста	[3].
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Мыслительные операции, анализ, синтез, обобщение, учебно-целевой контекст.
В статье рассматривается проблема развития мыслительных операций младших школь-
ников в процессе освоения предметного содержания на уроках математики с помощью 
элементов учебно-целевого контекста. Приведены результаты исследования актуально-
го уровня сформированности операций анализа, синтеза и обобщения. 

Mental operations, analysis, synthesis, generalization, educational and target context.
This article deals with the problem of developing mental operations of primary schoolchildren 
in the process of mastering the subject content in mathematics lessons using elements of the 
educational and target context. The results of the study of the current level of developed opera-
tions of analysis, synthesis and generalization are presented.

Современная	школа	создает	такие	условия,	при	которых	ученик	может	са-
мостоятельно	получить	знания	и	применить	их	на	практике,	то	есть	ра-
ботает	 в	 рамках	 системно-деятельностного	 подхода.	 Чтобы	 применение	

знаний	стало	успешным,	педагогам	необходимо	вооружить	учащихся	способами	
действия,	которые	опираются	на	различные	мыслительные	операции.	уже	в	на-
чальной	школе	ученики	овладевают	основными	приемами	логического	мышле-
ния	(сравнение,	анализ,	синтез,	классификация,	обобщение	и	др.).	

Проблема	организации	работы	по	формированию	и	развитию	мыслительных	
операций	всегда	была	обсуждаемой.	данную	проблему	в	своих	работах	рассматри-
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вали	как	психологи,	так	и	методисты:	С.л.	Рубинштейн,	л.С.	Выготский,	А.н.	ле-
онтьев,	П.Я.	Гальперин,	н.Ф.	Талызина,	д.Б.	Эльконин,	н.Б.	истомина	и	другие.

Развитие	логического	мышления	является	одним	из	ключевых	направлений	
современного	образования.	Если	мы	обратимся	к	федеральному	государственно-
му	стандарту	начального	общего	образования,	то	увидим,	что	в	планируемых	ре-
зультатах	в	разделе	«Познавательные	универсальные	учебные	действия»	выде-
ляются	такие	пункты,	как:	осуществление	синтеза	как	составление	целого	из	ча-
стей;	проведение	сравнения	и	классификации	по	заданным	критериям;	установ-
ление	причинно-следственных	связей;	осуществление	подведения	под	понятие	
на	 основе	 распознавания	 объектов,	 выделения	 существенных	 признаков	 и	 их	
синтеза	и	т.д.	[1].

Таким	образом,	данная	проблема	действительно	является	актуальной,	и	что-
бы	определить	дальнейшую	стратегию	ее	решения,	необходимо	понимать,	что	
такое	мыслительные	операции,	а	также	иметь	представление	об	уровне	сформи-
рованности	мыслительных	операций	младших	школьников.

Мыслительные	операции	–	это	главные	составные	элементы,	или	процессы	
умственных	действий,	 то	 есть	действий	с	объектами,	 отраженными	в	образах,	
обобщениях	и	понятиях,	которые	осуществляются	устно	при	помощи	внутрен-
ней	речи	[2].	Таковыми	операциями	являются	анализ,	синтез,	сравнение,	абстра-
гирование,	конкретизация,	обобщение.

на	базе	МБоу	СШ	№	27	г.	Красноярска	было	проведено	исследование	ак-
туального	уровня	сформированности	мыслительных	операций	анализа,	синтеза	
и	обобщения	у	младших	школьников.	диагностика	проводилась	среди	учащих-
ся	3-го	класса	с	помощью	ряда	психологических	методик.	Каждая	методика	была	
оценена	по	баллам,	которые	впоследствии	переводились	в	уровень.	

Таким	образом,	на	констатирующем	этапе	исследования	мы	установили,	что	
у	 26	 %	 класса	 высокий	 уровень	 сформированности	 мыслительных	 операций,			
у	52	%	–	средний,	у	22	%	–	низкий.

опираясь	на	результаты	исследования,	мы	пришли	к	выводу,	что	в	развитии	
мыслительных	операций	существуют	дефициты,	проявляющиеся	в	неумении	вы-
делять	существенные	признаки	предметов,	делать	содержательные	выводы,	вы-
страивать	причинно-следственные	связи.	

Совокупность	результатов	исследования,	теоретических	сведений	и	уже	из-
вестных	методических	разработок	наталкивает	на	мысль	о	том,	что	формулиров-
ки	заданий	обеспечивают	развитие	мыслительных	операций	еще	до	выполнения	
самого	задания.	Таким	образом,	речь	идет	о	понятии	учебно-целевого	контекста	
текста	учебника	математики	для	начальных	классов.

учебно-целевой	контекст	–	это	учебно-математический	контекст,	целевая	на-
правленность	которого	связана	с	изучаемым	в	данный	момент	или	в	перспекти-
ве	предметом	учебной	деятельности,	прямым	или	побочным,	отраженным	в	тек-
сте	учебного	материала	[3].

для	того	чтобы	сделать	процесс	обучения	более	эффективным	и	целенаправ-
ленным,	мы	предлагаем	комплекс	формулировок	заданий,	направленных	на	раз-
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витие	конкретных	мыслительных	операций	у	обучающихся	по	разным	учебным	
программам.	Задания,	сконструированные	с	помощью	данного	комплекса,	можно	
применять	на	каждом	уроке	и	при	изучении	любого	раздела	математики.

Комплекс	 разработан	 на	 основе	 систем	 развивающего	 обучения	 и	 состоит	
из	формулировок	заданий,	направленных	на	три	мыслительные	операции:	ана-
лиз,	синтез	и	обобщение	для	7	основных	разделов	математики.	некоторые	из	них	
представлены	в	таблице	ниже.

Разделы Анализ Синтез обобщение
Арифметические	
действия

–	не	выполняя	вычис-
лений,	распредели	вы-
ражения	на	2	группы.	
объясни	свой	выбор.
–	Проанализируй	вы-
ражения.	Что	общего?	
В	чем	отличия?

–	Составь	выражения,	ис-
пользуя	числа	…	и	ариф-
метические	знаки…
–	Составь	4	выражения	
с	разными	арифметиче-
скими	знаками,	чтобы	ре-
зультат	вычисления	был	
одинаковым

–	Выдели	лишнее	
выражение	и	объяс-
ни	свой	выбор.
–	Сравни	группы	
выражений.	По	ка-
кому	принципу	объ-
единены	группы?

Величины –	Проанализируй	ряды	
величин.	найди	ошиб-
ки	и	исправь.
–	Замени	единицы	из-
мерения,	чтобы	в	ряду	
оказались	одинаковые	
величины

–	Составь	задачу,	исполь-
зуя	данные	величины…
–	Составь	ряд,	в	котором	
будут	одинаковые	вели-
чины,	но	разные	едини-
цы	измерения

–	объедини	пред-
ставленные	еди-
ницы	измерения	
в	группы.	объясни.
–	объясни,	что	
лишнее	в	группе	
величин

Геометрический	
материал	

–	на	какие	фигуры	
можно	разбить	дан-
ную?	Проиллюстрируй	
свой	ответ.
–	Перерисуй	фигуру	
и	выдели	в	ней	квадра-
ты	(треугольники	и	т.д.)

–	из	предложенных	дета-
лей	собери	геометриче-
скую	фигуру.
–	Построй	фигуру,	опира-
ясь	на	данные…

–	Какая	геометриче-
ская	фигура	лишняя	
и	почему?
–	Как	можно	назвать	
данные	фигуры	од-
ним	словом?	
Почему?

Предлагаемый	комплекс	эффективен	и	успешно	работает.
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Младший школьник, речевая культура, устная речь, правильная речь, критерии измере-
ния, констатирующее исследование.
В данной статье рассматривается проблема формирования правильной устной речи 
школьников младшего возраста. Обозначены также критерии, по которым определяют-
ся актуальный уровень сформированности речевой культуры и результаты констатиру-
ющего исследования. Сформулированы выводы по представленной проблеме.

Primary school student, speech culture, oral speech, correct speech, estimation criteria, summative 
assessment.
The article examines the problem of forming correct oral speech among primary school stu-
dents. The criteria identifying the current level of speech culture development and the results of 
the summative assessment are defined. The conclusion on the presented problem is formulated.

Одной	из	центральных	проблем	современной	методики	обучения	русскому	
языку	является	развитие	речи	обучающегося.	уже	с	первого	класса	млад-
шие	школьники	знакомятся	и	постепенно	овладевают	нормами	устного	и	

письменного	литературного	языка.	необходимо	не	только	знать	данные	нормы,	
но	и	уметь	ими	правильно	пользоваться	на	практике.	уверенное,	правильное	ис-
пользование	норм	устного	и	письменного	литературного	языка	является	одним	
из	условий	построения	успешной	коммуникации.

Внимание	на	эту	проблему	обращали	уже	в	XVIII	веке	ученые,	педагоги	и	
лингвисты.	данную	проблему	рассматривали	М.В.	ломоносов,	А.А.	леонтьев,	
Т.А.	ладыженская,	л.А.	Введенская,	л.П.	Федоренко,	А.н.	Гвоздев,	о.Б.	Сиро-
тинина,	Г.о.	Винокур	и	другие.	В	своих	работах	они	затрагивали	такие	вопро-
сы,	как	роль	речи	в	развитии	ребенка,	роль	упражнений	в	воспитании	правиль-
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ной	речи	у	ребенка	младшего	школьного	возраста,	система	работы	по	развитию	
связной	устной	речи.

Считается,	 что	 высокий	 уровень	 речевой	 культуры	помогает	 социализиро-
ваться	и	развиваться.	Трудности	в	коммуникации	могут	возникнуть	из-за	того,	
что	собеседник	неточно	употребляет	слова	в	заданной	ситуации,	также	возмож-
ны	несогласованность	слов	в	предложении	и	небольшой	активный	словарь.

В	связи	с	тем,	что	формирование	культуры	речи	–	это	сложный	и	достаточ-
но	долгий	процесс,	который	идет	в	течение	всей	жизни	человека,	необходимо	
начинать	формирование	с	первого	класса.	В	Федеральном	государственном	об-
разовательном	стандарте	напрямую	связаны	3	и	4	предметные	результаты	по	
русскому	языку.

Традиционно	под	культурой	речи	понимается	владение	нормами	литератур-
ного	языка	в	его	устной	и	письменной	формах,	умение	выбрать	и	использовать,	
учитывая	ситуацию	общения,	такие	языковые	средства,	которые	способствуют	
достижению	поставленных	задач	коммуникации;	соблюдение	этики	общения	[1].	
Понятие	«культура	речи»	–	широкое	понятие,	которое	включает	в	себя	большое	
количество	 разных	 компонентов.	Следовательно,	 в	 проведенном	 эксперименте	
рассматривалась	только	правильная	устная	речь.

на	базе	МБоу	№	154	г.	Красноярска	был	проведен	констатирующий	срез,	что-
бы	определить	актуальный	уровень	сформированности	правильной	устной	речи	
младшего	школьника.	В	нем	принимали	участия	28	учеников	в	возрасте	9–10	лет.	
Эксперимент	проводился	в	присутствии	учителя	и	в	благоприятной	эмоциональ-
ной	обстановке.

изучение	методической	литературы	показало,	что	в	качестве	критериев	для	
определения	сформированности	правильности	устной	речи	используются	следу-
ющие	 критерии:	 правильность,	 коммуникативная	 целесообразность,	 точность,	
логичность,	ясность	и	доступность,	чистота	речи,	выразительность,	разнообраз-
ные	средства	выражения,	 эстетичность,	 уместность.	из	предложенного	 списка	
были	выделены	нормативность,	точность	и	уместность.	данные	требования	были	
предложены	лингвистом	л.А.	Введенской.	

Следующие	критерии	были	выбраны	потому,	что,	во-первых,	процесс,	кото-
рый	совершенствуем	или	формируем	у	ученика,	накладывается	на	возраст	ребен-
ка,	а,	во-вторых,	исследуемый	процесс	находится	лишь	на	старте,	следовательно,	
нецелесообразно	рассматривать	его	по	всем	критериям.	

Первый	выделенный	критерий	–	нормативность.	Здесь	подразумевается	со-
блюдение	 литературных	 языковых	 норм.	 К	 этому	 критерию	 были	 подобраны																				
3	задания,	которые	относились	к	разным	языковым	нормам:	лексические	нормы,	
акцентологические	и	морфологические.	

Второй	 критерий	 –	 точность.	 Точность	 речи	 чаще	 связывают	 с	 точностью	
словоупотребления,	 что	 сказывается	 на	 коммуникации	 между	 собеседниками	
или	группой	лиц.	учащимся	даны	были	три	текста,	которые	были	подобраны	из	
учебника	по	русскому	языку	уМК	«Школа	России».	Задача	учащихся	состояла	в	
том,	чтобы	правильно	выбрать	слово	из	трех	вариантов	исходя	из	контекста.	
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Третий	критерий	–	уместность	(речевой	этикет).	Речевой	этикет	–	совокуп-
ность	 принятых	 обществом	 правил	 речевого	 поведения	 в	 соответствующих	
сферах	и	ситуациях	общения.	В	этом	критерии	был	выбран	один	текст	из	учеб-
ника	по	литературному	чтению	уМК	«Гармония».	Задача	учащихся	состояла	в	
том,	чтобы	найти	в	тексте	слова	и	выражения,	которые	не	соответствуют	дан-
ному	стилю	текста.	

исходя	из	полученных	результатов,	мы	установили	у	18	%	учащихся	высо-
кий	уровень	сформированности	правильной	устной	речи,	у	57	%	–	средний	уро-
вень,	а	у	25	%	–	низкий	уровень.	Замечено,	что	основной	проблемой	для	учащих-
ся	было	выявление	 слов	и	 выражений,	 которые	не	 соответствовали	 заданному	
стилю	речи.	Помимо	этого,	почти	у	каждого	ученика	наблюдались	проблемы	в	
знании	языковых	норм.

Таким	образом,	мы	понимаем,	что	рассматриваемая	проблема	актуальна,	и	в	
дальнейшем	с	ней	можно	работать	с	помощью	выстраивания	индивидуальных	
маршрутов.	данные	планы	будут	содержать	именно	те	темы	или	разделы,	в	кото-
рых	учащийся	испытывает	трудности.	другим	инструментом	может	послужить	
разработка	упражнений,	которые	связаны	непосредственно	со	стилями	речи	(со-
ставление	 «карточек	 –	 подсказок»;	 моделирование	 разных	 ситуаций	 общения;	
создание	интерактивных	упражнений)	[2].
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Сюжетная арифметическая задача, пропорциональность, прием визуализации, младший 
школьник, семантический анализ задачи.
Статья посвящена исследованию актуального уровня сформированности умения ре-
шать сюжетные арифметические задачи на пропорциональные зависимости у младших 
школьников. Рассматриваются виды задач с пропорциональными зависимостями и эта-
пы работы над задачами такого типа.

Story problem, proportionality, visualization technique, elementary schoolchild, semantic analysis 
of the problem.
The article is devoted to the study of the current level of younger schoolchildren’s development 
of the ability to solve story problems for proportional connections. Types of tasks with propor-
tional connections and the stages of working on these types of tasks are considered.

Согласно	ФГоС	ноо	одним	из	предметных	результатов	освоения	основной	
образовательной	 программы	начального	 общего	 образования	 по	 предмету	
математика	является	умение	решать	текстовые	задачи.	л.Г.	Петерсон	и	н.Б.	

истомина	считают,	что	«задача	‒	это	мощное	средство	обучения	и	развития,	сред-
ство	контроля	и	оценки	как	усвоенных	знаний,	предусмотренных	программой,	так	
и	уровня	умственных	способностей»	[1].	По	этой	причине	решение	задач	необходи-
мо	рассматривать	и	как	средство	формирования	математических	знаний,	и	как	сред-
ство	развития	общеучебных	умений:	рассуждение,	доказательство,	анализ,	синтез.	

Традиционно	в	математике	умение	решать	текстовые	задачи	довольно	слож-
но	формируется	у	младшего	школьника.	Это	подтверждает	и	практика	работы	
в	школе,	и	итоги	всероссийских	проверочных	работ.	
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Значительные	трудности	у	младших	школьников	вызывают	задачи	с	пропор-
циональными	величинами.	Во-первых,	само	явление	«пропорциональной	зави-
симости»	весьма	сложное	и	не	является	предметом	специального	изучения	и	ана-
лиза	в	начальной	школе.	Во-вторых,	большинство	программ	не	уделяют	времени	
на	уроках	для	наблюдения	этого	явления.	Поэтому	методика	работы	должна	обе-
спечивать	эффективную	деятельность	обучающихся	и	учителя	в	процессе	обуче-
ния	решению	задач	на	пропорциональные	величины.	Перед	педагогом	стоит	за-
дача	научить	детей	решать	задачи,	то	есть	научить	их	устанавливать	связи	между	
данным	и	искомым	и	в	соответствии	с	этим	выбрать	стратегию	решения,	а	затем	
выполнить	арифметические	действия	в	условиях,	когда	явление	описанной	зави-
симости	между	величинами	может	быть	им	не	до	конца	ясно.

Под	задачей	с	пропорциональными	величинами	в	начальном	курсе	матема-
тике	подразумевают	«специальный	текст,	в	котором	обрисована	некая	житейская	
ситуация	 и	 в	 которой	 существует	 взаимосвязь	 между	 двумя	 величинами.	 При	
этом	изменение	одной	из	них	влечет	за	собой	изменение	другой	во	столько	же	
раз»	[2].	Равенство	между	отношениями	двух	или	нескольких	пар	чисел	или	ве-
личин	в	математике	называется	пропорцией.

В	задачах	с	пропорциональной	зависимостью,	включенных	в	начальный	курс	
математики,	 в	 учебниках	 рассматриваются,	 в	 основном,	 три	 процесса:	 купля-
продажа,	движение	и	работа.	Первый	процесс	характеризуется	такими	величина-
ми,	как	цена,	количество,	стоимость;	второй	–	скоростью,	временем	и	расстояни-
ем;	а	третий	–	производительностью,	временем,	объемом	работы	[3].	

Традиционно	в	математике	выделяются	такие	виды	[2]:
–	 с	пропорциональными	велич	инами;
–	 н	а	нахождение	четве	ртого	пропорционального;
–	 н	а	пропорциональное	деле	ние;
–	 на	нахож	дение	неизвестных	п	о	двум	разно	стям;
–	 задачи	логиче	ского	и	комбина	торного	характера;
–	 н	а	нахождение	до	ли	целого	и	целого	п	о	его	до	ле.
«Работа	над	задачами	не	должна	сводиться	к	натаскиванию	учащихся	на	ре-

шение	задач	определенного	вида,	то	есть	решению	по	образцу.	Главная	ее	цель	–	
научить	 детей	 осознанно	 устанавливать	 определенные	 связи	 между	 данными	
и	 искомым	 в	 разных	 жизненных	 ситуациях,	 предусматривая	 постепенное	 их	
усложнение»	[2].	Чтобы	добиться	этого,	учитель	должен	предусмотреть	в	мето-
дике	обучения	решению	задач	каждого	вида	такие	этапы	[3]:

–	 подготовительная	работа	к	решению	задач;
–	 ознакомление	с	решением	задач;
–	 закрепление	умения	решать	задачи.
Мы	провели	эксперимент,	в	ходе	которого	определили	актуальный	уровень	

сформированности	умения	решать	сюжетные	арифметические	задачи	с	пропор-
циональными	зависимости	у	младших	школьников.	В	исследовании	принимало	
участие	30	обучающихся	3	класса	МАоу	гимназии	№2	г.	Красноярска.
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обучающимся	было	предложено	решить	три	задачи	из	ВПР	и	записать	реше-
ние	на	листах,	отдельно	внимание	не	акцентировалось	на	том,	что	необходимо	
выполнять	визуализацию	текста.

Работы	 оценивались	 по	 трем	 критериям,	 разработанным	 и	 утвержденным	
«Письмом	Министерства	общего	и	профессионального	образования	РФ»:	

1)	 правильность	решения	сюжетной	арифметической	задачи;	
2)	 обоснованность	решения	(пояснения	к	действиям);
3)	 наличие	адекватной	визуализации	с	видимой	стратегией	решения.
Были	получены	следующие	результаты:	полностью	справились	 с	 заданием	

13%	обучающихся,	с	двумя	задачами	–	47%,	с	одной	–	30%,	были	дети,	которые	
вовсе	не	справились	с	задачами.	

Анализируя	полученные	результаты,	мы	отметили,	что	количество	обучаю-
щихся,	использующих	визуализацию	в	процессе	решения	сюжетных	арифмети-
ческих	задач	с	пропорциональными	величинами,	является	небольшим,	у	70%	она	
отсутствовала.	Мы	можем	и	не	знать	о	том,	что	визуализация	была,	так	как	уча-
щиеся	могли	ее	не	изображать	на	листе,	но	можем	только	предположить,	что	на-
личие	визуализации	на	бумаге	значимо.

для	нас	 важны	не	 столько	 качественные	результаты,	 сколько	 содержатель-
ные.	Ребенку	сложно	на	слух	воспринять	задачи	с	явлением	пропорционально-
сти,	поэтому	он	ничего	не	может	сделать	с	величинами,	так	как	не	видит	их	зави-
симость.	исходя	их	этого,	очевидна	необходимость	разработки	комплекса	специ-
альных	упражнений,	направленного	на	увеличение	эффективности	использова-
ния	приема	визуализации	на	уроках	математики	при	обучении	решению	арифме-
тических	задач	с	пропорциональными	величинами.
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В статье рассматриваются фразеологизмы как языковая категория и обсуждаются во-
просы их использования в процессе развития речи младших школьников. 
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The article deals with phraseological units as a language category and discusses their use in the 
development of speech in primary schoolchildren.

В	каждом	 языке	 содержатся	 некие	 устойчивые	 выражения,	 равнозначные	слову	по	своей	воспроизводимости	в	виде	готовых	и	целостных	единиц.	
данные	устойчивые	выражения	приобрели	определение	«фразеологиче-

ские	обороты»,	а	наука,	их	изучающая,	–	фразеология.
Становление	 фразеологии	 как	 лингвистической	 дисциплины	 в	 отечествен-

ной	науке	связано	с	именем	В.	В.	Виноградова	и	относится	к	40-м	годам	ХХ	века.	
именно	он	впервые	дал	классификацию	фразеологических	оборотов	с	точки	зре-
ния	их	семантической	слитности	и	наметил	дальнейшие	пути	их	теоретического	
изучения.	В.В.	Виноградов	выделил	три	типа	фразеологических	единиц	с	точки	
зрения	их	семантической	слитности:	фразеологические	сращения,	фразеологи-
ческие	единства,	фразеологические	сочетания	[1].	н.М.	Шанский	добавил	к	дан-
ной	классификации	еще	один	пункт:	фразеологические	выражения	[2].

Включение	в	состав	фразеологии	данного	типа	стало	границей,	разделяющей	
узкое	и	широкое	понимание	фразеологических	единиц.	Так,	представители	узко-
го	понимания	фразеологизмов	(А.М.	Бабкина,	В.П.	жукова	и	др.)	чаще	всего	сво-
дят	к	признанию	таковыми	только	идиом,	то	есть	фразеологических	сращений	
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и	фразеологических	единств,	которые	эквивалентны	слову,	и	фразеологических
сочетаний,	 таких	 как:	 тянуть	 лямку,	 бить	 баклуши,	 намылить	 шею,	 закадыч-
ный	друг	и	т.	д.	Сторонники	широкого	понимания	(н.М.	Шанский,	А.В.	Кунин,																						
А.д.	 Райхштейн	 и	 др.)	 к	 фразеологизмам	 относят	 все	 устойчивые	 сочетания,	
включая	пословицы,	поговорки,	«крылатые	выражения».	их	включение	в	состав	
фразеологии	обусловлено	тем,	что	они	так	же,	как	идиомы,	не	создаются	в	про-
цессе	речи,	а	воспроизводятся	как	заранее	данные,	готовые	выражения	[3].

для	выделения	фразеологизмов	в	отдельную	категорию	и	отличия	их	от	дру-
гих	 языковых	 единиц	 существует	 система	 критериев.	основными,	 традицион-
но	выделяемыми	критериями	определения	фразеологических	единиц	являются	
воспроизводимость,	 идиоматичность,	 устойчивость,	 раздельнооформленность.	
отличительной	чертой	фразеологизмов	является	образность,	из	которых	вытека-
ют	такие	свойства	фразеологических	единиц,	как	экспрессивность,	эмоциональ-
ность,	оценочность.

Фразеология	как	 языковая	 категория	находит	применение	 в	процессе	разви-
тия	речи	с	первых	лет	обучения	в	школе.	Задания,	направленные	на	формирование	
фразеологических	знаний	и	умений,	могут	быть	различного	характера,	такие	как:	

1.	упражнения	 логико-стилистического	 характера,	 обеспечивающие	 доста-
точный	уровень	усвоения	фразеологических	единиц:	запись	фразеологизмов	под	
диктовку;	поиск	фразеологизмов	в	тексте;	вставка	пропущенных	слов	во	фразео-
логизм;	дополнение	предложения	подходящим	по	смыслу	фразеологизмом;	опи-
сательное	раскрытие	смысла	фразеологических	оборотов;	ответ	на	вопрос	фразе-
ологизмом:	Как	говорят	о	том,	кто	часто	меняет	свои	решения?	(у	него	семь	пят-
ниц	на	неделе);	подбор	фразеологизмов	определенной	тематики;	замена	фразео-
логизма	одним	словом:	без	сучка	и	задоринки	(идеально);	капля	в	море	(мало),	
воспрянуть	духом	(ободрить),	дать	знать	(сообщить);	подбор	синонимов	и	анто-
нимов	к	фразеологическим	оборотам	[4].

2.	упражнения	творческого	характера:	составление	рассказов	по	картинке	с	
фразеологизмами;	подготовка	рисунков,	отражающих	содержание	фразеологиз-
мов;	 составление	и	 разгадывание	 кроссвордов,	 посвященных	фразеологизмам;	
составление	сказки,	рассказа,	составление	учениками	предложений	с	использо-
ванием	фразеологизмов,	стихотворения	или	написание	сочинения	с	применени-
ем	определенных	фразеологизмов;	конкурс	на	лучшее	оформление	обложки	кни-
ги	о	фразеологизмах	и	т.	д.	[5].

При	работе	над	фразеологизмами	с	младшими	школьниками	необходимо	ре-
шить	следующие	задачи.	

1.	Показать	сочетаемость	слов	в	выражениях,	смысл	которых	легко	раскры-
вается.	

2.	объяснить	некоторые	неразложимые	по	смыслу	фразеологические	едини-
цы,	в	которых	слова-компоненты	непонятны	для	восприятия,	например,	бить	ба-
клуши	–	«праздно	проводить	время,	бездельничать».	

3.	Провести	смысловую	грань	между	омонимичными	свободными	и	устойчи-
выми	словосочетаниями.	
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При	отборе	фразеологизмов	для	начальной	школы	должны	соблюдаться	сле-
дующие	критерии:	

1.	доступность	 фразеологизмов	 пониманию	 детьми	 младшего	 школьного	
возраста.	

2.	Фразеологизмы	должны	прививать	детям	этические	нормы,	формировать	
мировоззрение.	

3.	Высокая	 степень	 употребления	фразеологизмов	 в	 различных	жизненных	
ситуациях.	

4.	Соответствие	фонетических,	 лексических,	 синтаксических	 особенностей	
фразеологизмов	тому	грамматическому	материалу,	который	изучается	в	началь-
ной	школе.	

Таким	образом,	целенаправленная	и	последовательная	система	работы	с	фра-
зеологизмами	 в	 начальной	 школе	 помогает	 совершенствовать	 речь	 учащихся,	
учить	их	использовать	богатство	русской	фразеологии	на	практике	и	прививать	
любовь	к	родному	языку.	
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Сюжетная арифметическая задача, младший школьник, решение задач, понимание тек-
ста задачи, правильность выбора арифметического действия, соответствие поясни-
тельного текста.
В данной статье рассматривается проблема развития умения решать сюжетные ариф-
метические задачи младшими школьниками. Приведены результаты исследования ак-
туального уровня сформированности умения решать сюжетные арифметические задачи. 

Story arithmetic task, primary schoolchildren, solving tasks, understanding of the text of a task, 
correct choice of arithmetic actions, compliance of the explanatory text.
This article deals with the problem of developing the ability to solve story arithmetic tasks by 
primary schoolchildren. The research results of the current level of actual level of formation of 
the ability to solve story arithmetic problems are presented. 

Обучение	решению	сюжетных	арифметических	задач	младшего	школьни-
ка	является	актуальной	задачей	современной	образовательной	теории	и	
практики.	дело	в	том,	что	задача	–	это	такой	вид	метапредметного	упраж-

нения,	 который	 имеет	 большой	 обучающий	 потенциал.	 Задача	 позволяет	 раз-
вивать	 мышление,	 осваивать	 предметные	 навыки,	 формировать	 функциональ-
ную	грамотность.	из-за	большой	функциональности	процесс	обучения	решению																	
задач	очень	труден.

Федеральный	государственный	стандарт	начального	общего	образования	од-
ним	из	предметных	результатов	по	математике	обозначает	«приобретение	начально-
го	опыта	применения	математических	знаний	для	решения	учебно-познавательных	
и	учебно-практических	задач»,	«умение	решать	текстовые	задачи»	[1].	
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Проблеме	 обучения	 решению	 сюжетных	 арифметических	 задач	 посвяще-
ны	работы	многих	ученых	и	методистов:	н.Б.	истоминой,	М.и.	Моро,	А.В.	Бе-
лошистой,	л.Г.	Петерсон,	Г.Я.	Перельмана	и	других.	Каждый	автор	предлага-
ет	свой	методический	вариант	решения	вопроса.	однако	в	работах	отмечается,	
что	решение	задач	на	сегодняшний	день	является	наиболее	проблемной	частью	
курса	математики.	

Таким	образом,	данная	проблема	действительно	является	актуальной,	и	для	
определения	дальнейшей	стратегии	ее	решения	необходимо	понимать,	что	же	та-
кое	сюжетная	арифметическая	 задача,	 а	 также	иметь	представление	об	уровне	
сформированности	умения	решать	сюжетные	арифметические	задачи	у	младших	
школьников.

В	методической	литературе	существуют	различные	подходы	к	определению	
понятия	сюжетной	арифметической	задачи.	А.В.	Белошистая	говорит:	«Под	за-
дачей	в	начальном	курсе	математики	подразумевается	специальный	текст,	в	ко-
тором	обрисована	некая	житейская	 ситуация,	 охарактеризованная	численными	
компонентами»	[2].	«Сюжетная	арифметическая	задача	–	это	некое	математиче-
ское	содержание	в	языковой	оболочке.	именно	эта	двойственная	природа	задачи	
и	определяет	две	ключевые	проблемы	учащихся	при	их	решении,	одна	из	кото-
рых	лежит	в	области	математики,	другая	–	лингвистики»	[3].

Существуют	различные	критерии,	позволяющие	определить	уровень	сформи-
рованности	умения	решать	сюжетные	арифметические	задачи	младшим	школь-
ником.	Во	многом	мнения	таких	авторов,	как	С.Е.	Царева,	В.М.	Брадис,	М.А.	Бан-
това,	схожи.	Все	они	считают,	что	критериями	могут	служить	обоснованность	и	
правильность	решения	задачи,	то	есть	ее	безошибочность.	Вслед	за	А.В.	Бело-
шистой	[2]	мы	пришли	к	выводу,	что	процесс	решения	сюжетных	арифметиче-
ских	задач	целесообразно	оценивать	по	следующим	критериям:	понимание	тек-
ста	задачи,	правильность	выбора	действий,	соответствие	пояснительного	текста.	
Такой	выбор	связан	не	только	с	возрастными	особенностями	младшего	школьно-
го	возраста,	но	и	с	небольшим	опытом	в	решении	сюжетных	арифметических	за-
дач	у	младшего	школьника.

Констатирующий	эксперимент	был	проведен	на	базе	МАоу	СШ	«Комплекс	
Покровский»	г.	Красноярска	в	несколько	этапов.	В	нем	приняли	участие	30	уче-
ников	в	возрасте	9–10	лет.

В	соответствии	с	критериями	нами	были	использованы	следующие	методы	
исследования.	Мы	отобрали	пять	текстов	задач	с	несколькими	видами	заданий:	
с	заданием	ответить	на	вопросы	по	содержанию	текста	задачи,	с	заданием	отве-
тить	на	вопросы,	выполнив	арифметические	действия,	с	заданием	записать	пояс-
нение	к	выражениям.	

Таким	образом,	по	результатам	констатирующего	эксперимента,	мы	опреде-
лили,	что	у	5	учащихся	класса	(16,6	%)	высокий	уровень	сформированности	уме-
ния	решать	сюжетные	арифметические	задачи,	у	17	учащихся	(56,7	%)	–	средний	
уровень,	а	у	8	(26,7	%)	–	низкий.	
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исходя	из	полученных	количественных	результатов,	можно	сделать	следую-
щий	вывод.	Встречаются	работы,	в	которых	баллы	по	всем	трем	критериям	со-
ответствуют	низкому	уровню.	Это	говорит	о	том,	что	ребенок	не	может	понять	
текст	задачи,	ему	трудно	представить	описываемую	ситуацию	и	выбрать	нужное	
арифметическое	действие.

Большая	часть	учащихся	при	низком	уровне	по	критерию	понимание	текста	
и	по	критерию	соответствие	пояснительного	текста	имели	средний	или	даже	вы-
сокий	уровень	правильности	выбора	действия.	Как	правило,	это	либо	дети,	кото-
рые	овладели	умением	решать	задачи	на	высоком	уровне,	либо	те,	кто	умеет	ре-
шать	только	типовые	задачи	(по	образцу).	

несколько	детей	при	высоком	уровне	понимания	текста	получили	по	двум	
другим	критериям	баллы,	соответствующие	низкому	или	среднему	уровню.	Это	
связано	с	тем,	что	правильно	понятый	текст	задачи	еще	не	гарантирует	правиль-
ности	решения	задачи.

исходя	из	всего	вышеперечисленного,	можно	сделать	вывод,	что	проблема	
развития	умения	решать	сюжетные	арифметические	задачи	действительно	акту-
альна	и	над	ней	необходимо	работать.	Способом	решения	данной	проблемы	мо-
жет	стать	разработка	различных	групп	упражнений,	которые	позволяют	работать	
отдельно	над	текстом	задачи,	над	выбором	арифметического	действия,	над	соот-
ветствием	пояснительного	текста,	а	также	над	стратегией	решения	задачи.	нали-
чие	инструмента,	который	можно	использовать	при	возникновении	затруднений,	
должно	облегчить	процесс	решения	задачи.	
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Инофон, синтаксические умения, содержательность предложения, предикативность, 
интонационная оформленность.
В статье рассматривается проблема овладения синтаксическими умениями младшими 
школьниками-инофонами. Приведены результаты исследования актуального уровня 
сформированности синтаксических умений. Сформулированы выводы по проблеме.

Non-native speaker, syntactic abilities, content of a sentence, predicativeness, intonational structure.
This article discusses the problem of mastering syntactic skills of primary schoolchildren which 
are non-native speakers. The research results of the current level of syntactic skills formation 
are presented. The conclusions on the problem are formulated.

Обширные	 миграционные	 процессы	 способствовали	 появлению	 детей-
инофонов	в	русских	школах.	Эксперты	института	экономической	полити-
ки	имени	Е.Т.	Гайдара	и	РАнХиГС	сообщают	об	аномальном	миграцион-

ном	притоке	населения	в	Россию	за	2019	год	–	98	тысяч	человек.	Больше	поло-
вины	(57,	4	%)	–	из	стран	СнГ:	Казахстана,	украины,	Таджикистана	и	Армении.	
Эти	дети	пойдут	учиться	в	русские	школы,	обучение	в	которых	ведется	на	рус-
ском	языке.	и	от	того,	насколько	быстро	и	качественно	ребенок	освоит	русский	
язык,	будет	зависеть	успешность	этого	обучения.

обучение	русскому	языку	на	территории	РФ	регламентировано	ФГоС	ноо.	
одной	из	целей,	обозначенных	в	нем,	является	осознание	грамматического	строя	
русского	языка,	развитие	речи	и	мышления,	воспитание	любви	к	русскому	языку	
и	привитие	интереса	к	его	познанию.

детям-инофонам	 приходится	 овладевать	 русским	 языком	 для	 осуществле-
ния	коммуникации	и	успешного	обучения,	особенно	труден	для	них	синтаксис.		
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Столбова	Я.Е.	пишет:	«Языковое	мышление	школьников-мигрантов	осуществля-
ется	на	родном,	национальном	языке»,	отсюда	и	возникают	проблемы	овладения	
синтаксическими	умениями:	дети	затрудняются	строить	предложения	разных	ти-
пов,	определять	структуры	конструкций,	далеко	не	всегда	могут	логично	и	гра-
мотно	ответить	на	вопросы,	сформулировать	и	аргументировать	свои	мысли	[1].

данную	проблему	в	своих	работах	рассматривали	л.С.	Выготский,	л.В.	Щер-
ба,	С.и.	Бернштейн,	и.В.	Рахманова,	З.М.	Цветкова,	В.С.	Цетлин,	Б.В.	Беляев,	
Т.М.	Балыхина,	Е.л.	Кудрявцева,	Т.Г.	Рамзаева.	от	качественно	сформированных	
синтаксических	умений	зависит	успешность	ребенка-инофона	не	только	в	изуче-
нии	школьных	предметов,	но	и	в	жизни,	то	есть	в	социализации.	Чтобы	опреде-
лить	дальнейшую	стратегию	ее	решения,	необходимо	понимать,	какие	синтакси-
ческие	умения	обеспечат	школьнику-инофону	возможность	обучаться	на	нерод-
ном	языке	и	на	каком	уровне	они	сформированы.

Под	синтаксическими	умениями	понимают:	формирование	 грамматическо-
го	понятия	«предложение»;	овладение	структурой	предложения;	умение	пользо-
ваться	в	своей	речи	предложениями,	разными	по	цели	высказывания	и	по	инто-
нации;	умение	точно	употреблять	слова	в	предложении;	умение	оформлять	пред-
ложение	в	письменной	речи.

у	всех	авторов	критерии	сформированности	синтаксических	умений	связаны	
с	предложением,	так	как	это	минимальная	единица	общения.	для	эксперимента	
были	выбраны	те,	которые	связаны	и	с	предложением,	и	с	текстом,	а	именно:	со-
держательность,	предикативность,	интонационная	оформленность.	обусловлено	
это	 возрастными	 особенностями;	 стартом	 формирования	 синтаксических	 уме-
ний;	первичной	успешностью.

Констатирующий	эксперимент	проводился	на	базе	школы	МАоу	СШ	«Ком-
плекс	«Покровский»	г.	Красноярска	в	2	этапа:	проведение	самостоятельных	ра-
бот	и	наблюдение.	В	эксперименте	приняли	участие	10	учеников	в	возрасте	7–11	
лет	разных	национальностей:	узбеки,	таджики,	киргизы,	армяне.	Были	выбраны	
учащиеся	3	«Б»	класса	–	4	мальчика	и	2	девочки;	учащиеся	2	«З»	класса	–	3	маль-
чика	и	1	девочка.	

Под	критерием	«содержательность»	понимается	умение	полностью	раскрыть	
смысл	текста.	Было	выбрано	произведение	В.	осеевой	«Кто	хозяин?»,	 так	как	
особенности	 познавательного	 текста	 затрудняют	 его	 понимание.	 Вопросы	 на	
проверку	уровня	понимания	текста	разрабатывались	на	основе	книги	и.	логви-
ной	 и	 л.	 Рождественской	 «Формирование	 навыков	 функционального	 чтения».	
Выяснилось,	что	2	ученика	справились	на	высоком	уровне,	3	–	на	среднем	уров-
не	и	5	–	на	низком	уровне.

Под	 критерием	 «предикативность»	 подразумевается	 понимание	 учеником	
того,	что	главные	члены	предложения	выражают	его	грамматические	значения	
(модальность,	время,	лицо),	то	есть	соотношение	с	действительностью.	из	сбор-
ника	Е.В.	Капелюшника	 и	Е.А.	Шериной	 «Тесты	по	 русскому	 языку	 как	 ино-
странному»	был	подобран	тест.	необходимо	было	выбрать	сказуемое	из	трех	ва-
риантов	ответов	в	правильном	наклонении,	времени	и	лице.	на	высоком	уровне	
справились	3	ученика,	2	–	на	среднем	уровне	и	5	–	на	низком	уровне.
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Под	 критерием	 «интонационная	 оформленность»	 понимается	 умение	 пра-
вильно	 интонировать	 предложения.	 В	 задании	 из	 рабочей	 тетради	 по	 русско-
му	 языку	М.и.	 Кузнецовой	 за	 3	 класс	 на	 основе	 методических	 рекомендаций																						
и.А.	Шерстобитовой	 предлагалось	 расставить	 знаки	 препинания	 и	 прочитать	
стихотворение,	учитывая	эти	знаки.	на	высоком	уровне	справился	1	ученик,	3	–	
на	среднем	уровне	и	6	–	на	низком	уровне.

В	результате	2	этапа	выяснилось,	что	в	свободной	обстановке	учащиеся	гра-
мотнее	оформляют	свои	мысли.	на	среднем	уровне	справилось	больше	полови-
ны	испытуемых	–	6,	на	высоком	–	2	и	на	низком	–	2.

Таким	образом,	у	одного	учащегося	(10	%)	высокий	уровень	сформированно-
сти	синтаксических	умений,	отметим,	что	он	родился	в	России,	а	это	значит,	что	
с	самого	рождения	слышал	не	только	свой	родной	язык,	но	и	русский.	у	четырех	
учащихся	(40	%)	–	средний	уровень,	а	у	пятерых	(50	%)	синтаксические	умения	
сформированы	на	низком	уровне.	исходя	из	результатов,	следует	обратить	вни-
мание	на	комплексное	развитие	синтаксических	умений,	так	как	они	взаимосвя-
заны	между	собой.	

Способом	решения	данной	проблемы	может	стать	разработка	индивидуаль-
ного	маршрута	и	методического	сопровождения	тем	синтаксиса,	учитывающе-
го	родной	язык	каждой	национальности,	при	этом	следует	усилить	мотивы,	да-
вать	больше	возможностей	и	снизить	контроль.	Полезными	будут	и	серии	«под-
сказок»	для	 учащихся-инофонов.	Это	позволит	 как	 самостоятельно	 выполнять	
упражнения	из	учебников,	так	и	применять	навыки	в	жизненных	ситуациях.
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В статье приведены результаты исследования актуального уровня сформированности 
умения оценивать художественное произведение у младших школьников. Представле-
ны основные положения методической разработки внеурочных занятий по литературно-
му чтению, целью которой является формирование высокого уровня умения оценивать 
художественный текст.

Elementary school child, interpretation, analysis, ability to understand a literary text, evaluation 
activity, fiction.
This paper analyzes the current level of the elementary school children’s ability to understand a 
fiction. It also presents the main ideas of the guidance paper devoted to extracurricular classes 
in literary reading and aimed to form high level of the ability to evaluate a literary text.

В	Федеральном	государственном	образовательном	стандарте	ноо	к	пред-метным	результатам	освоения	предмета	“литературное	чтение”	относит-
ся	умение	оценивать	содержание	и	определять	специфику	разножанровых	

художественных	текстов,	а	также	развитие	способности	к	творческой	интерпре-
тации	литературного	произведения	[1].

Мы	решили	проверить,	как	справляются	современные	младшие	школьники	с	
задачей	оценивания	художественного	текста.	При	этом	исходили	из	следующих	
позиций:	на	 высоком	уровне	умение	оценивать	 художественный	 текст	развито																		
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в	том	случае,	если	ученик	самостоятельно	выражает	свое	отношение	к	тексту,	по-
следовательно	выстраивает	речевое	высказывание,	может	объяснить	ту	или	иную	
эмоциональную	оценку	текста	посредством	развернутого	рассуждения,	причем	
его	эмоциональный	отклик	должен	соответствовать	эмоциям,	выраженным	авто-
ром	в	тексте.	низкий	же	уровень	сформированности	умения	оценивать	художе-
ственный	текст	характеризуется	неспособностью	ученика	самостоятельно	дать	
оценку	тексту,	односложностью	ответов;	учащийся	не	может	объяснить	данную	
им	эмоциональную	оценку,	притом,	что	в	таких	ответах	оценка	текста	является	
эмоционально	нейтральной	или	полностью	не	соответствует	тексту.

для	 определения	 актуального	 уровня	 умения	 оценивать	 художественный	
текст	нами	было	организовано	экспериментальное	исследование	на	базе	СоШ	
№	27	города	Красноярска.	диагностика	проводилась	среди	учащихся	2-го	клас-
са	при	помощи	3-х	разножанровых	текстов:	стихотворения	с	элементами	пейзажа	
Ю.	Мориц	«Кувшинка»,	юмористического	стихотворения	о.	Григорьева	«Бабуш-
ка»	и	авторской	сказки	л.	Толстого	«летучая	мышь».	Школьники	читали	текст,	
затем	отвечали	на	вопрос:	«Что	ты	можешь	сказать	об	этом	произведении?»	и	(в	
случае	затруднений)	–	на	несколько	наводящих	вопросов.	В	итоге	выяснилось,	
что	на	высоком	уровне	умение	оценивать	художественный	текст	развито	у	24	%,	
на	среднем	–	у	48	%,	на	низком	–	у	28	%	учеников.

Примером	ответа	на	высоком	уровне	может	служить	отзыв	учащегося	о	сти-
хотворении	Ю.	Мориц	«Кувшинка»:	«Мне	понравилось	стихотворение,	потому	
что	оно	красиво	написано,	есть	сравнения	кувшинки	с	блюдцем.	Стихотворение	
вызвало	у	меня	хорошее,	радостное	настроение,	потому	что	я	люблю	лето.	ле-
том	я	уезжаю	к	бабушке	в	деревню,	и	мы	ходим	на	речку,	там	тоже	иногда	мож-
но	увидеть	красивые	кувшинки.	думаю,	что	это	стихотворение	понравится	моей	
маме,	она	любит	читать	книги	про	пчёл».	иллюстрацией	отзыва,	выполненного	
на	низком	уровне,	может	служить	следующий	ответ:	«Стихотворение	мне	понра-
вилось.	Стихотворение	грустное,	мне	показалось,	что	пчёлка	могла	утонуть,	на-
верное,	пчёлка	перепутала	кувшинку	с	рассадой».

основываясь	 на	 результатах	 проведенного	 эксперимента,	 мы	 разработали	
внеурочные	 занятия,	 цель	 которых	 –	 развитие	 у	младших	школьников	 умения	
оценивать	 художественное	 произведение.	 наши	 занятия	 составлены	 на	 осно-
ве	принципов,	разработанных	Г.	н.	Кудиной	и	З.н.	новлянской,	авторами	кур-
са	«литературное	чтение»	[2].	нами	разработано	10	занятий,	которые	проводят-
ся	в	течение	одной	учебной	четверти	(еженедельно).	Темы	распределены	в	соот-
ветствии	с	материалом	основной	образовательной	программы	по	литературному	
чтению	уМК	«Школа	России».	В	занятия	включены	произведения	таких	авто-
ров,	как	Б.В.	Заходер,	В.Ю.	драгунский,	и.П.	Токмакова,	Г.Б.	остер,	Г.Х.	Андер-
сен,	Э.н.	успенский,	Ш.	Перро,	Э.	Хогарт,	В.П.	Катаев.

	В	основе	разработанных	нами	внеурочных	занятий	лежит	исходное	отноше-
ние	автор – художественный текст – читатель,	освоение	которого	представля-
ется	как	непрерывный	процесс	практической	литературной	деятельности	самих	
школьников	то	в	позиции	автора,	то	в	позиции	читателя,	то	в	позиции	критика.	
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Ведущим	 видом	 работы,	 обеспечивающим	 становление	 позиции	 читателя,	
выступает	акцентное	вычитывание,	то	есть	выделение	из	текста	определённых	
моментов,	 существенных	для	понимания	авторского	 замысла	и	авторских	оце-
нок.	Позиция	критика	отрабатывается	в	ходе	коллективного	обсуждения	творче-
ских	этюдов	и	выразительного	чтения,	когда	определяется	соответствие	акцен-
тов,	сделанных	чтецом,	реальному	эмоциональному	фону	текста.	Позиция	«ав-
тор»	представлена	в	процессе	создания	детьми	творческих	этюдов.	Это	может	
быть	написание	собственного	текста	на	заданную	тему,	составление	фор-эскизов	
по	теме	изученного	произведения,	драматическая	постановка.	В	процессе	выпол-
нения	этюда	школьник	может	выбрать	другой	вид	творческой	деятельности,	на-
пример,	рисунок,	драматическую	постановку	и	т.п.

Мы	считаем,	что	предложенные	нами	внеурочные	занятия	будут	способство-
вать	 повышению	 уровня	 развития	 умения	 оценивать	 художественный	 текст	 у	
младших	школьников.
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В статье рассмотрен актуальный уровень развития речевой коммуникации младших 
школьников с расстройством аутистического спектра. 

Inclusion, autism spectrum disorder, speech communication, primary school age, current level               
of development.
The article discusses the current level of the development of speech communication in primary 
school children with autism spectrum disorder. 

В	условиях	инклюзии	одним	из	учащихся	начальной	школы	может	оказать-ся	школьник	с	расстройством	аутистического	спектра.	Согласно	опреде-
лению	ВоЗ,	РАС	–	это	группа	комплексных	нарушений	развития,	харак-

теризующаяся	отсутствием	способности	к	социальному	взаимодействию,	обще-
нию,	стереотипностью	поведения	 [1].	Главная	трудность	в	обучении	таких	де-
тей	 –	 проблема	 в	 коммуникации	 между	 субъектами	 образовательного	 процес-
са.	данная	проблема	требует	комплексного	решения,	и,	прежде	всего,	необходи-
мо	провести	диагностику	речевой	коммуникации	ребенка	с	целью	установления	
стратегий	его	успешного	обучения.

исходя	 из	 этого,	 нами	 было	 проведено	 исследование	 на	 базе	 МАоу	 СШ																				
№	32	г.	Красноярска,	целью	которого	было	определение	актуального	уровня	раз-
вития	речевой	коммуникации	учащегося	2	ресурсного	класса	с	РАС,	обучающе-
гося	по	программе	оВЗ	8.1.	В	своей	работе	мы	опирались	на	адаптированную																											
А.В.	 Хаустовым	 методику	 «оценка	 социальных	 и	 коммуникативных	 навыков	
у	 детей	 с	 аутизмом»	 (Quill,	 Bracken,	 Fair,	 Fiore,	 2002),	 где	 им	 были	 выделены	
следующие	разделы:	1)	оценка	уровня	сформированности	базовых	коммуника-
тивных	функций,	2)	социоэмоциональных	и	3)	диалоговых	навыков	[2].	Также	
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мы	 посчитали	 нужным	 добавить	 еще	 один	 параметр:	 сформированность	 речи	
на	лексико-грамматическом	уровне,	так	как	именно	в	этой	сфере	у	детей	с	РАС	
возникают	большие	трудности	[3].

Базовые	 коммуникативные	 функции	 представлены	 в	 виде	 просьб/требова-
ний,	ответной	социальной	реакции,	комментирования,	сообщения	и	запроса	ин-
формации.	 у	 учащегося	 В.К.	 навык	 просьбы	 сформирован	 на	 низком	 уровне.	
Когда	объект	доступен,	у	него	нет	мотивации	просить,	поэтому	он	берет	предмет,	
в	котором	нуждается,	не	спрашивая.	например,	забирает	со	стола	чужой	телефон	
и	начинает	фотографировать	им	 себя	или	 выхватывает	из	 рук	учителя	 карточ-
ки,	чтобы	рассмотреть.	Когда	объект	доступен,	В.К.	вынужден	прибегать	к	номи-
нации	объекта,	явно	выражая	свои	потребности	в	нем	(В:	«Сок».	Т:	«Хочешь?»																
В:	«да»).	несмотря	на	трудности	с	выражением	просьб,	В.К.	понимает	просьбы,	
к	нему	обращенные	(реагирует	на	слово	«дай»).	ответные	социальные	реакции	
у	учащегося	сформированы	на	среднем	уровне.	он	адекватно	реагирует	на	свое	
имя,	способен	дать	утвердительный	ответ,	отвечает	на	приветствия,	но	с	задерж-
кой	 в	 несколько	 секунд	 и	 при	 напоминании	 «Поздоровайся».	 навык	 коммен-
тирования	и	сообщения	информации	сформирован	на	среднем	уровне,	 так	как																					
В.К.	называет	знакомых	людей	по	имени	в	ответ	на	вопрос	«Кто	это?»,	но	вот	
вопросы	он	никогда	не	задает,	в	речи	учащегося	присутствуют	исключительно	
утвердительные	предложения,	а	вопросительные	появляются	лишь	тогда,	когда	
он	зеркально	повторяет	слова	говорящего	(«Помочь?»	–	«Помочь?»).

Социоэмоциональные	навыки	(выражение	эмоций,	чувств)	у	учащегося	про-
являются	на	низком	уровне.	он	не	сообщает	о	своих	чувствах.	При	этом	эмоци-
ональные	реакции	он	демонстрирует	(смех,	улыбка,	плач),	но	настоящая	их	при-
чина	неизвестна,	ведь	чаще	всего	эти	эмоции	проявляются	в	совсем	неуместных	
ситуациях,	например,	на	уроке.	Возможно,	это	реакция	на	внутренние	ощуще-
ния	(на	протяжении	недели	чувствовал	себя	плохо,	плакал	и	громко	кричал)	или	
вызванные	ситуацией	ассоциации	на	физические	впечатления,	которые	он	испы-
тывал	ранее	(напевает	песню	и	смеется).	В.К.	испытывает	разные	эмоции,	но	об-
лечь	их	в	словесную	форму	не	может,	возможно,	из-за	того,	что	не	осознает	их	
как	«радость»,	«грусть».

Еще	одну	трудность	составляет	сформированность	вербальных	и	невербаль-
ных	диалоговых	навыков.	учащийся	не	приветствует	собеседника	и	не	проща-
ется	 с	 ним	 самостоятельно.	 В	 диалог	 он,	 как	 правило,	 не	 вступает.	 исключе-
ние	составляют	ситуации,	когда	удовлетворить	свои	потребности	он	может	толь-
ко	с	помощью	другого	человека	(«Телефон»),	при	этом	он	не	использует	слово	
«дай»	и	не	обращается	к	собеседнику	по	имени.	на	обращенные	к	нему	вопросы	
в	обычной	житейской	ситуации	В.К.	почти	не	отвечает,	иногда	реагирует	речевы-
ми	стереотипиями,	услышанными	в	мультфильмах,	например,	«Скворец»,	«Где	
обезьяна?	Великолепно».	обычно	таким	образом	он	успокаивает	 себя,	 создает	
комфортные	условия.	исключение	составляют	уроки,	на	которых	от	него	требу-
ется	ответить	выученной	фразой,	например,	назвать	свое	имя,	букву	или	число.	
В	таком	случае	он	отвечает	односложно.	Во	время	занятий	учащийся	не	смотрит	
в	сторону	учителя,	который	к	нему	обращается,	а	также	не	соблюдает	дистанцию	
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(во	время	урока	ложится	на	колени	учителю),	при	этом	дает	верные	ответы,	сле-
довательно,	учителя	он	слышит.

у	 детей	 с	 РАС	 наблюдаются	 трудности	 на	 лексико-грамматическом	 уров-
не,	а	именно	в	словоизменении,	составлении	предложений,	в	понимании	смыс-
ла	того,	что	говорят	другие	люди,	особенно	переносного	смысла	слов	 [4].	для	
оценки	данного	уровня	мы	использовали	задания,	проверяющие	умение	исполь-
зовать	категории	числа	и	рода	 глаголов,	прилагательных,	умение	использовать	
нужную	форму	местоимения	для	указания	на	предмет,	а	также	задания,	направ-
ленные	 на	 составление	 антонимичных	 и	 синонимичных	 пар.	учащийся	 верно	
вставил	слово	в	нужной	форме	в	большую	часть	предложений,	но	с	организую-
щей	помощью	(девочка	пошла	в	лес,	а	не	пошел).	Задание	на	соотнесение	картин-
ки	и	местоимения,	заменяющего	этот	предмет,	выполнил	верно,	допустив	всего	
одну	ошибку,	при	этом	в	повседневной	жизни	он	не	соотносит	местоимение	«я»	
с	собой	(на	вопрос	«Где	В.?»	реагирует	повторением	вопроса,	но	на	себя	не	пока-
зывает).	Мы	можем	заметить,	что	в	экспериментальных	условиях	аутичные	дети	
совершают	меньше	ошибок	в	употреблении	местоимений,	чем	в	повседневной	
жизни,	о	чем	говорит	у.А.	Мамохина	в	своих	работах	[3].

учащийся	В.К.	справился	с	большей	частью	работы	с	синонимами,	но	с	по-
мощью	и	опираясь	на	картинки.	Также	он	соотнес	верно	почти	все	пары	анто-
нимов,	за	исключением	одной:	вместо	пары	твердый	–	мягкий	он	составил	пару	
твердый	 –	 пушистый.	 В	 этом	 случае	 нельзя	 сказать,	 что	 В.К.	 ориентировался	
на	изображения,	а	не	на	слова,	так	как	на	этих	карточках	изображены	совершен-
но	разные	предметы.	Это	свидетельствует	о	том,	что	учащийся	имеет	довольно	
обширный	пассивный	словарный	запас,	запоминает	слова	и	их	значение,	но	ак-
туализировать	необходимое	слово	в	речевом	контексте	не	может.	итак,	лексико-
грамматический	уровень	речи	у	учащегося	имеет	среднее	значение.

Результаты	исследования,	направленного	на	изучение	коммуникативных	на-
выков	младших	школьников	с	РАС,	подтвердили	и	углубили	положения	специ-
альной	психологии	и	коррекционной	педагогики	о	том,	что	при	расстройстве	ау-
тистического	 спектра	 отмечаются	 нарушения	 коммуникативных	 навыков,	 про-
являющиеся	 в	 виде	 несформированности	 базовых	 коммуникативных	 функ-
ций,	 социоэмоциональных,	 диалоговых	навыков,	 а	 также	 навыков	 на	 лексико-
грамматическом	уровне	языка.
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The article examines the problem of teaching elementary school children to solve story arithme-
tic problems at mathematics lessons. 

Cейчас	 во	 всех	 образовательных	 учреждениях	 России	 действует	 Феде-
ральный	государственный	образовательный	стандарт	начального	обще-
го	 образования	 второго	 поколения	 [1].	 Сюжетные	 арифметические	 за-

дачи	являются	важной	составляющей	курса	математики	начальной	школы,	так	
как	одним	из	требований	стандарта	обозначено	научить	обучающихся	решать	
их.	Выпускник	начальной	школы	должен	уметь	работать	с	информацией,	ис-
пользовать	для	ее	представления	знаково-символические	средства	в	виде	моде-
лей,	схем,	краткой	записи.	

Методические	основы	обучения	решению	задач	рассматривались	А.В.	Бело-
шистой,	М.и.	Моро,	н.Б.	истоминой,	С.Е.	Царевой,	л.Г.	Петерсон.	они	предлага-
ли	свои	методические	приемы	по	обучению	решению	задач.	однако	отмечается,	
что	решение	задач	–	одна	из	самых	проблемных	областей	в	начальном	курсе	ма-
тематики.	Следовательно,	выбранная	проблема	является	актуальной.	для	опреде-
ления	дальнейшей	стратегии	решения	данной	проблемы	необходимо	определить,	
что	 такое	 сюжетная	 арифметическая	 задача,	 что	 представляет	 собой	 процесс														
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решения	и	 определить	 актуальный	уровень	 сформированности	 умения	 решать	
сюжетную	арифметическую	задачу.

Под	 задачей	 в	 начальном	 курсе	 математики	 подразумевается	 специальный	
текст,	в	котором	обрисована	некая	житейская	ситуация,	охарактеризованная	чис-
ленными	компонентами	[2].	Ситуация	обязательно	содержит	определенную	за-
висимость	между	этими	численными	компонентами.	Таким	образом,	текст	зада-
чи	можно	рассматривать	как	словесную	модель	реальной	действительности.	

исследование	проводилось на	базе	МБоу	СШ	№	27	им.	А.Б.	Ступникова																
г.	Красноярска.	В	нём	приняли	участие	26	учеников	3	«В»	класса	 в	 возрасте	
9–10	лет.	

В	соответствии	с	ФГоС	ноо	и	Всероссийскими	проверочными	работами	мы	
определили	такие	критерии	сформированности	умения,	как	правильность,	уме-
ние	выбирать	стратегию	решения,	умение	делать	визуализацию	к	тексту	задачи.	
для	проверки	выбранных	критериев	проводилась	серия	работ	на	уроках	матема-
тики	длительностью	по	15	минут.	Задачи	подобраны	в	соответствии	с	уровнем	
знаний	учащихся.

на	констатирующем	этапе	эксперимента	мы	установили,	что	у	8	учащихся	
(30,8	%)	высокий	уровень	сформированности	умения	решать	сюжетную	арифме-
тическую	задачу,	у	11	учащихся	(42,3	%)	–	средний	уровень,	а	у	7	(26,9	%)	уме-
ние	сформировано	на	низком	уровне.

Большая	часть	детей	испытывает	затруднения	при	решении	задач.	Происхо-
дит	это	оттого,	что	детей	не	учили	решать	задачу,	они	не	видят	в	сюжете	конкрет-
ных	предметных	действий,	не	могут	перевести	их	в	арифметические.	

исходя	их	полученных	данных	нашего	исследования,	мы	можем	сделать	вы-
вод,	что	дети,	у	которых	правильность	была	на	высоком	уровне,	они	и	визуали-
зацию	выполняли	на	высоком	уровне,	а	те,	кто	не	мог	правильно	решить	задачи,	
не	мог	и	выполнить	визуализацию.	для	решения	сложившейся	проблемы	мы	хо-
тим	предложить	работать	именно	над	визуализацией	текста	задачи.	Так	детям	бу-
дет	легче	видеть	предметное	действие.	умение	сделать	адекватную	визуализа-
цию,	по	которой	можно	увидеть	стратегию	решения,	поможет	не	только	правиль-
но	решать	сюжетные	арифметические	задачи,	но	и	будет	способствовать	разви-
тию	мышления	учащихся.

Мы	составили	комплекс	упражнений,	который	может	помочь	детям	увидеть	
предметные	действия,	заложенные	в	основу	задачи.	Всего	мы	выделили	15	пред-
метных	действий	на	все	арифметические	действия.	Проанализировав	методиче-
ские	рекомендации	по	организации	деятельности	по	решению	сюжетных	ариф-
метических	задач,	мы	выделили	3	типа	упражнений.

Первый	тип	упражнений	направлен	на	нахождение	взаимосвязи	между	тек-
стом	и	визуализацией.	Это	могут	быть	самостоятельное	составление	модели,	до-
полнения	схем,	вставка	пропущенных	числовых	данных	в	тексте	с	опорой	на	схе-
му.	на	данном	этапе	учащимся	необходимо	понять,	как	те	или	иные	предметные	
действия	могут	быть	замоделированы.	для	каждого	действия	имеется	своя	мо-
дель,	в	которой	отражены	связи	между	компонентами.
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Второй	 тип	 упражнений	 –	 задания,	 которые	 помогут	 увидеть	 взаимосвязь	
между	визуализацией	предметного	действия	и	числовым	выражением,	которым	
она	может	быть	выражена.	на	этом	этапе	учащимся	необходимо	понять,	как	то	
или	иное	предметное	действие	можно	выразить	с	помощью	числового	выраже-
ния.	Визуализация	выступает	важным	элементом,	который	наглядно	показывает	
изменения	во	множестве	или	связь	между	несколькими	множествами.

Третий	тип	упражнений	позволяет	сопоставить	текст	и	числовое	выражение.	
учащимся	предлагается	уже	без	визуализации	составить	числовое	выражение	к	
тексту,	выбрать,	какое	из	выражений	подходит,	понять,	какое	из	них	что	означает	
и	как	соотносится	с	текстом.	

Все	три	типа	заданий	должны	быть	встроены	в	учебный	процесс	непосред-
ственно	 при	 изучении	 конкретных	 смыслов	 арифметических	 действий,	 чтобы	
учащиеся	могли	на	самом	начальном	уровне	научиться	видеть	предметные	дей-
ствия	и	смогли	сделать	адекватную	визуализацию.

Подобные	задания	активно	используются	в	развивающих	программах.	Если	
их	выполнять	в	комплексе,	то	эффективность	возрастет.	особенно	важно	исполь-
зовать	эти	три	типа	упражнений	при	работе	с	традиционными	уМК,	где	обуче-
нию	решению	задач	не	отводится	времени,	а	визуализация	почти	не	используется	
в	качестве	инструмента	для	обнаружения	взаимосвязи	данных	в	сюжетной	ариф-
метической	задаче.
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This article addresses the problem of forming and developing primary schools students’ ability 
and skills of work with information in the form of tables and diagrams in the process of master-
ing subject matter in mathematics lessons. 

Основу	информационной	культуры	человека,	которая	закладывается	в	на-
чальной	школе,	 составляют	умения	 работать	 с	 информацией.	Содержа-
ние	начального	курса	математики	представлено	не	только	традиционны-

ми	для	начальной	школы	разделами,	но	и	новым	разделом	«Работа	с	информаци-
ей»,	который	изучается	на	основе	содержания	всех	других	разделов	курса	мате-
матики.	В	результате	освоения	этой	содержательной	линии	выпускники	началь-
ной	школы	должны	научиться	читать	и	понимать	таблицы	и	диаграммы,	а	так-
же	 уметь	 применять	 полученные	 данные	 для	 решения	 учебно-практических	 и	
учебно-познавательных	задач.	

Проблема	организации	работы	по	формированию	и	развитию	умения	работать	
с	информацией	всегда	была	обсуждаемой	(Р.С.	немов,	и.Г.	Калинина,	А.В.	лыфен-
ко,	н.и.	Чиркова,	н.Г.	Мальцева,	Т.С.	Фатеева,	Г.В.	Воителева	и	другие).

В	современном	образовании	развитие	умения	работать	с	информацией	явля-
ется	одним	из	ключевых	направлений.	Если	мы	обратимся	к	Федеральному	го-
сударственному	стандарту	начального	общего	образования,	то	увидим,	что	в	ка-
честве	предметного	результата	по	учебному	предмету	«Математика»	выделяется	
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умение	работать	с	таблицами,	схемами,	графиками	и	диаграммами,	цепочками,	
совокупностями,	представлять,	анализировать	и	интерпретировать	данные	[1].

Таким	образом,	названная	проблема	действительно	является	актуальной,	и,	
чтобы	 определить	 дальнейшую	 стратегию	 ее	 решения,	 необходимо	 понимать,	
что	такое	таблицы	и	диаграммы	и	по	каким	основным	направлениям	ведется	ра-
бота	по	формированию	умения	работать	с	данными	видами	информации,	а	так-
же	иметь	представление	об	уровне	сформированности	этого	умения	в	практике	
начальной	школы.

Таблица	–	это	такой	способ	представления	информации,	когда	отдельные	эле-
менты	помещены	в	ячейки,	каждой	из	которых	соответствует	определённый	но-
мер	строки	и	столбца.	Под	диаграммой	понимают	«графическое	представление	
данных,	позволяющее	быстро	оценить	соотношение	нескольких	величин.	обыч-
но	представляет	собой	геометрическое	символьное	изображение	информации	с	
применением	различных	приемов	визуализации»	[2].	

В	современных	учебных	программах	эта	работа	ведется	по-разному.	Прояв-
ляется	это	различие	в	формулировках	заданий	и	их	видах.	В	учебниках	тради-
ционной	программы	«Школа	России»	с	1	по	4	класс	встречаются	формулиров-
ки:	 «используя	 данные	 таблицы,	 ответь	 на	 вопросы»,	 «Закончи	 предложение,	
используя	таблицу»,	«Составь	задачу	по	таблице»,	«Как	надо	заполнить	пустые	
клетки	таблицы?»,	«используя	таблицу,	составь	выражения»,	«Заполни»,	иногда	
формулировок	вовсе	не	встречается	[3].	

на	базе	школы	МБоу	Бараитская	СоШ	№8	с.	Бараит	был	проведен	конста-
тирующий	эксперимент	для	определения	актуального	уровня	сформированности	
умения	работать	с	таблицами	и	диаграммами	у	обучающихся	начальных	классов.	
В	нем	приняли	участие	20	человек	в	возрасте	9–11	лет.	Были	выбраны	учащиеся	
3–4	классов.

условием	 диагностики	 уровня	 умения	 работать	 с	 таблицами	 и	 диаграмма-
ми	является	определение	критериев	и	их	показателей.	Если	традиционно	работу	
с	таблицей	рассматривают	как	умение,	то	в	этом	случае	выделяются	такие	кри-
терии:	когнитивный,	деятельностный	и	рефлексивный.	Как	правило,	в	младшем	
школьном	возрасте	не	оценивается	рефлексивный	критерий,	поэтому	мы	оста-
новимся	на	когнитивном	и	деятельностном	критерии,	который,	в	свою	очередь,	
включает	в	себя	использование	данных	в	измененных	условиях	и	правильность	
чтения	и	составления	таблиц.	

для	диагностики	первого	критерия	было	составлено	задание	на	основе	учеб-
ника	по	математике	Т.Е.	демидовой,	3	класс.	обучающиеся	должны,	используя	
столбчатую	диаграмму,	ответить	на	вопросы,	касающиеся	устройства	диаграм-
мы.	Второй	критерий	исследовался	с	помощью	составленного	нами	задания	на	
основе	Всероссийской	проверочной	 работы	по	математике	 4	 класс.	учащимся	
была	предложена	таблица,	с	помощью	которой	необходимо	ответить	на	вопросы,	
при	этом	прибегая	к	выполнению	необходимого	арифметического	действия.	для	
исследования	третьего	критерия	также	были	составлены	задания	на	основе	Все-
российской	проверочной	работы	по	математике	4	класс.	Задача	учеников	заклю-
чалась	в	том,	чтобы,	используя	данные	таблицы,	ответить	на	вопросы.	
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Таким	образом,	на	констатирующем	этапе	эксперимента	мы	установили,	что	
у	6	учащихся	класса	(30	%)	высокий	уровень	сформированности	умения	работать	
с	таблицами	и	диаграммами,	у	12	учащихся	(60	%)	–	средний	уровень,	у	2	учени-
ков	(10	%)	–	низкий	уровень.	Также	замечено,	что	особое	внимание	следует	об-
ратить	на	работу	с	заданиями,	где	предполагается	использование	данных	в	изме-
ненных	условиях.	именно	при	выполнении	заданий	данного	типа	было	допуще-
но	большинство	ошибок.	

исходя	 из	 всего	 вышеперечисленного,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 пробле-
ма	развития	умения	работать	с	таблицами	и	диаграммами	существует	и	над	ней	
можно	работать.	

Способом	решения	данной	проблемы	может	стать	разработка	заданий	с	ис-
пользованием	таблиц	и	диаграмм,	которые	органично	впишутся	в	разделы	учеб-
ного	предмета	«Математика».
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Федеральный государственный образовательный стандарт, универсальные учебные дей-
ствия, регулятивные УУД, групповая работа.
Цель исследования – разработка программы, направленной на формирование регуля-
тивных универсальных учебных действий у младших школьников на основе анализа его 
актуального уровня. 

Federal state educational standard, universal educational activities, regulatory universal learning 
activities, group work.
The purpose of the study is to develop a program aimed at forming regulatory universal educa-
tional actions in elementary schoolchildren based on a study of its current level. 

Важнейшей	 задачей	 современной	 системы	образования,	 согласно	новому	
Федеральному	 государственному	 образовательному	 стандарту,	 является	
формирование	универсальных	учебных	действий	(ууд).	овладение	уча-

щимися	 универсальными	 учебными	 действиями	 создает	 возможность	 для	 са-
мостоятельного	успешного	усвоения	новых	знаний,	умений	и	компетентностей,	
включая	умение	учиться	[1;	2].

универсальные	учебные	действия	представляют	собой	совокупность	таких	
действий,	которые	будут	способствовать	активному	саморазвитию	обучающего-
ся,	 помогать	 в	 самостоятельном	 овладении	новыми	 знаниями,	 освоении	 соци-
ального	опыта.	иными	словами,	это	действия,	помогающие	«научить	человека	
учиться»	[3].	Во	ФГоС	ноо	выделены	четыре	основных	вида	универсальных	
учебных	действий	обучающихся:	личностные,	коммуникативные,	регулятивные	
и	познавательные	ууд	[4].	



[	106	]

Подробно	рассмотрим	регулятивные	универсальные	учебные	действия.	Регу-
лятивные	ууд	–	«это	обеспечение	организации	учащимися	своей	познавательной	
и	учебной	деятельности	посредством	постановки	целей,	планирования,	контроля,	
коррекции	своих	действий	и	оценки	успешности	усвоения	знаний»	[5,	c.	29].

на	базе	МБоу	СоШ	№	154	г.	Красноярска	нами	было	проведено	исследова-
ние.	В	нем	приняли	участие	32	ученика	в	возрасте	7–8	лет.	Были	выбраны	учащи-
еся	1	«А»	класса	–	18	девочек	и	14	мальчиков.	Мы	использовали	методы:	анализ	
методик	«островитянское	письмо»	и	«Корректурная	проба».

опираясь	на	ФГоС	ноо,	мы	выбрали	следующие	критерии:	принимать	и	со-
хранять	учебную	задачу;	учитывать	выделенные	учителем	ориентиры	действия;	
планировать	 свои	действия	в	 соответствии	с	поставленной	 задачей	и	условия-
ми	её	реализации,	в	том	числе	во	внутреннем	плане;	осуществлять	пошаговый	и	
итоговый	контроль	по	результату.

Поскольку	эксперимент	проводился	среди	учащихся	1	класса,	то	нами	был	вы-
явлен	вполне	ожидаемый	результат.	Сформированность	регулятивных	универсаль-
ных	учебных	действий	у	младших	школьников	находится	на	низком	уровне.	учи-
тывая	тот	факт,	что	формирование	любого	процесса	эффективно	начинать	с	ранне-
го	школьного	возраста,	мы	решили	разработать	программу,	содержащую	приёмы	
формирования	Рууд,	которую	можно	реализовать	на	уроках	русского	языка.	Про-
грамма	формирования	универсальных	учебных	действий	основывается	на	положе-
ниях	научной	школы	отечественных	психологов	л.С.	Выготского,	А.н.	леонтьева,	
д.Б.	Эльконина,	П.Я.	Гальперина,	В.В.	давыдова,	А.Г.	Асмолова	и	др.

В	 качестве	 формы	 организации	 работы	 нами	 выбрана	 групповая	 работа.															
Е.н.	Щуркова	определяет	групповую	деятельность	так:	«организованное	взаимо-
действие	двух	или	более	индивидов	как	совокупного	субъекта	с	миром,	объеди-
ненных	единой	целью	и	совместными	усилиями	по	ее	достижению»	[6].	В	каче-
стве	примера	приведем	несколько	заданий.

оцениваемые	 Рууд:	 умение	 принимать	 и	 сохранять	 учебную	 задачу;	 осу-
ществлять	пошаговый	и	итоговый	контроль	по	результату;	планировать	свои	дей-
ствия;	оценивать	результат	деятельности.

1)	Тема:	«Звуки	и	буквы».	Каждая	группа	получает	задание	в	карточках	(ри-
сунок).	учитель	читает	задание,	дает	инструкцию	по	выполнению.	Только	после	
этого	группы	приступают	к	работе.	

Рассмотри	таблицу	на	карточке	(рис.).	Какой	столбец	таблицы	уже	заполнен?	
Какие	буквы	там	записаны?	назови	их.	Посмотри	внимательно	на	первую	строку.	
Это	образец.	Букву	и	разложили	на	части.	из	скольких	частей	состоит	буква	и?	
Заполни	таблицу.	Впиши	каждую	часть	буквы	в	отдельную	ячейку.	Проверь	себя.

Рис. Карточка с заданием
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2)	Тема:	«Алфавит».
–	Прочитай	ряды	букв:
о	 П	 Р	 М	 н
Х	 Ц	 Ч	 Ш	 Щ
В	 Г	 д	 ж	 З
ь	 Ы	 Ъ	 Э	 Я
1.	Проверь,	все	ли	буквы	стоят	в	алфавитном	порядке.	2.	Подчеркни	ошибки.	

3.	исправь	их.	4.	допиши	ряды	букв,	чтобы	получился	алфавит.	5.	Сделай	про-
верку	по	эталонному	варианту.

Групповая	форма	работы	может	применяться	в	качестве	одного	из	 средств	
формирования	Рууд	у	младших	школьников	на	уроках	русского	языка.	
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Структурные единицы слова, семантическое значение аффиксов, суффикс, словообразова-
тельный суффикс, носители языка.
Цель настоящей статьи заключается в описании результатов ассоциативного экспери-
мента, направленного на определение наличия закрепленности в сознании носителей 
языка и уточнения характера восприятия ими семантического значения суффиксов имен 
существительных.

Structural units of a word, semantic meaning of affixes, suffix, word-forming suffix, native speakers. 
The purpose of this article is to describe the results of an associative experiment aimed at deter-
mining the presence of anchoring in the minds of native speakers and clarifying the nature of 
their perception of the semantic meaning of noun suffixes.

Отличительной	 особенностью	 смысловой	 структуры	 производного	 слова	
в	русском	языке	является	ее	обусловленность	значением	ее	составных	ча-
стей:	производящей	основы	и	аффикса,	при	помощи	которого	это	произ-

водное	 слово	образовано.	Это	 справедливо	и	для	производных	слов,	 образован-
ных	суффиксальным	способом	словообразования.	Так,	в	описании	суффиксально-
го	словообразования	имен	существительных	в	русском	языке	дается	перечень	зна-
чений	суффиксов	в	словах	разных	частей	речи,	указываются	разные	значения	мно-
гозначных	суффиксов	[1].	Восприятие	и	понимание	значения	суффиксов	носителя-
ми	языка	способно	влиять	на	понимание	значения	лексики	в	целом,	а	также	сви-
детельствовать	о	понимании	и	принятии	носителями	языка	«условности	языково-
го	знака»	–	термин	принадлежит	кандидату	психологических	наук	Е.д.	Божович.	
нами	был	проведен	социолингвистический	эксперимент	для	определения	наличия	
закрепленности	в	сознании	носителей	языка	и	уточнения	характера	восприятия	се-
мантики	отдельных	суффиксов	русского	языка	его	носителями.
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Эксперимент	состоял	из	нескольких	этапов:
1.	отбор	наиболее	часто	встречающихся	суффиксов,	за	которыми	закреплено	

значение	принадлежности	лица	или	предмета	к	определенному	виду	деятельно-
сти,	месту	или	профессии.	Таких	суффиксов	оказалось	7:	-чик/-щик, -тель, -ист, 
-чанин, -к, -ник.

2.	Моделирование	 при	 помощи	 данных	 суффиксов	 квази-слов:	 чалданщик, 
варжатель, фушалист, гуровельчанин, хоматчик, зимяка, турмянник.	

3.	опрос	респондентов	в	возрасте	от	18	до	50	лет	с	целью	выявления	осново-
полагающего	фактора	определения	семантики	слов.

4.	обработка	полученных	от	респондентов	реакций.
5.	Анализ	 результатов	 исследования.	 на	 первом	 этапе	 исследования	 были	

отобраны	частотные	суффиксы	существительных,	 значение	которых	 (или	одно	
из	значений	которых)	определяется	как	называющее	лицо	человека	по	выполня-
емой	деятельности:	-чик/щик	–	называют	лицо	или	предмет,	производящий	дей-
ствие,	 названное	мотивирующим	 словом;	 -тель	 –	 называет	 лицо	или	предмет,	
производящий	действие	или	предназначенный	для	осуществления	действия,	на-
званного	 мотивирующим	 словом;	 -ист	 –	 называет	 лицо,	 характеризующееся	
свойством,	взглядами	или	сферой	занятий,	которые	названы	мотивирующим	при-
лагательным	или	словосочетанием	с	мотивирующим	прилагательным	в	качестве	
определения;	-чанин –	называет	лицо,	характеризующееся	отношением	к	мест-
ности	или	к	коллективу,	группировке,	названной	мотивирующим	словом;	-к	-на-
зывает	предмет	(одушевл.	или	неодушевл.),	характеризующийся	действием,	на-
званным	мотивирующим	словом;	предмет	(машина,	орудие,	приспособление,	по-
мещение),	предназначенный	для	осуществления	действия;	объект	действия;	ре-
зультат	действия;	-ник	–	называет	лицо	или	предмет,	производящий	действие	или	
предназначенный	для	осуществления	действия,	названного	мотивирующим	сло-
вом	[2].	Результаты	опроса	представлены	следующим	образом:	квази-слово	чал-
данщик	100%	респондентов	было	определено	как	профессия;	квази-слово	вар-
жатель:	профессия	–	30%,	прибор	–	20%,	звание	–	10%,	черта	характера	–	10%,	
предмет	–	10%,	человек,	относящийся	к	какому-либо	роду	деятельности	–	10%,	
орудие	–	10%;	квази-слово	фушалист:	профессия	–	60%,	черта	характера	–	10%,	
человек,	относящийся	к	какому-либо	роду	деятельности	–	10%,	приверженец	те-
ории	–	10%,	человек,	придерживающийся	каких-либо	идеологических	представ-
лений	–	10%;	квази-слово	гуровельчанин:	житель	какой-либо	местности	–	80%,	
национальность	–	10%	и	человек-гулливер	–	10%;	квази-слово	хоматчик:	про-
фессия	–	60%,	воровское	арго	–	10%,	орудие	–	10%,	деталь	–	10%,	вид	хомяков	–	
10%;	квази-слово	зимяка: жилище	–	20%,	время	года	–	10%,	существо,	пережив-
шее	какие-либо	обстоятельства	–	10%,	житель	какой-либо	местности	–	10%,	аб-
страктное	 существительное	 –	 10%,	 национальность	 –	 10%,	 орех	 –	 10%,	 чело-
век,	 любящий	 зиму	–	10%,	воздержались	–	10%;	квази-слово	турмянник:	 при-
бор	–	30%,	житель	–	10%,	растение	–	10%,	турник	–	10%,	выпечка	–	10%,	профес-
сия	–	10%,	родственник	–	10%,	предмет	–	10%.



[	110	]

Анализ	результатов	позволил	сделать	следующие	выводы:	процентное	соот-
ношение	респондентов,	которые	давали	свои	ответы,	ориентируясь	семантиче-
ское	значение	аффиксов,	в	данном	случае	–	суффиксов,	закрепленное	в	русском	
языке,	составляет	74,3%.	Количество	же	респондентов,	ориентирующихся	на	со-
звучность	корня	предлагаемых	квази-слов	существующим	в	русском	языке	лексе-
мам	–	7,1%,	например,	квази-слово	зимяка	подтолкнуло	участников	эксперимен-
та	связать	его	со	словом	зима.	Помимо	этого,	5,7%	респондентов	ответили	на	во-
прос	эксперимента,	ориентируясь	на	созвучность	квази-слов	с	существующими	
в	языке,	например,	турмянник	–	манник	(выпечка),	стланик	(растение),	карман-
ник	(воровское	арго)	и	т.д.	1,4%	отведены	на	ошибочное	представление	респон-
дента:	слово	гуровельчанин	было	определено	как	национальность,	однако	нацио-
нальность	–	это	этническая	составляющая	каждого	человека,	необязательно	свя-
занная	с	определенным	местом,	например,	россиянин	–	это	не	всегда	русский,	
это	человек	любой	национальности,	проживающий	на	территории	РФ.	Процент	
воздержавшихся	респондентов	составляет	1,4%.	ответы,	не	поддающиеся	объ-
яснению	с	лингвистической	точки	зрения,	также	присутствовали,	толкование	их	
можно	 объяснить	 лишь	 ассоциативным	 мышлением	 каждого	 респондента,	 их	
процентное	соотношение	приравнивается	к	10%	(в	подсчетах	учитывать	погреш-
ность	при	обработке	в	0,1%).	Кроме	этого,	ответы	респондентов	можно	класси-
фицировать	на	основании	значений,	закрепленных	за	суффиксами:	принадлеж-
ность	лица	к	определенному	виду	деятельности	или	месту	проживания	–	67,1%;	
значение	предмета/прибора/орудия	–	15,7%;	прочие	значения	–	17,2%.

Таким	образом,	можно	говорить	о	том,	что	носители	языка	определяют	зна-
чение	слова,	ориентируясь	и	на	структурные	элементы	слова	(как	аффиксаль-
ные,	так	и	корневые),	и	на	созвучность,	фонетическую	похожесть	определяемо-
го	слова	значимым	словам	русского	языка.	однако	количественный	анализ	по-
казал,	что	у	большинства	респондентов	существует	определенная	 закреплен-
ность	семантического	значения	за	тем	или	иным	суффиксом	в	структуре	сло-
ва,	и	знание	значения	этого	суффикса	помогает	носителям	определить	значение	
неизвестного	слова	в	целом.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
ЛОгИЧЕСКИх УНИВЕРСАЛЬНЫх УЧЕБНЫх ДЕЙСТВИЙ 
У МЛАДШИх ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАх МАТЕМАТИКИ

REVISITING THE DEVELOPMENT OF LOGICAL UNIVERSAL 
LEARNING ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
AT MATHEMATICS LESSONS 

а.а. Федосеева, н.б. тимофеева            A.A. Fedoseyeva, N.B. Timofeyeva 

Универсальные учебные действия, логические универсальные учебные действия, младший 
школьник, развитие, логические задачи.
В статье представлены способы развития логических универсальных учебных действий 
на уроках математики. Дается краткое описание проведения занятий, направленных 
на изменение уровня развития логических универсальных учебных действий у младших 
школьников на уроке математики.

Universal learning activities, logical universal educational actions, primary school student, devel-
opment, logical tasks.
The article presents the ways of logical development of universal educational activities at math-
ematics lessons. A brief description of classes aimed at changing the level of development of logi-
cal universal educational actions in elementary school students in a mathematics lesson is given.

Приоритетной	целью	школьного	образования	на	данном	этапе	развития	об-
разования	в	целом	является	формирование	у	учащихся	умения	учиться.	
Принцип	«научить	учиться»	является	основой	модели	образовательного	

учреждения	XXI	века.	
В	 своей	 работе	 мы	 остановились	 на	 логических	 универсальных	 действи-

ях.	Согласно	определению,	которое	дает	нам	ФГоС	ноо,	логические	универ-
сальные	учебные	действия	–	овладение	действиями	сравнения,	анализа,	синтеза,	
обобщения,	классификации	по	родовидовым	признакам,	установление	аналогий	
и	причинно-следственных	связей,	построение	рассуждений,	отнесение	к	извест-
ным	понятиям	[1].	

Младший	школьный	возраст	 является	 активным	пропедевтическим	 этапом	
развития	логических	универсальных	учебных	действий,	в	ходе	которого	закла-
дываются	основы	осуществления	логических	операций.	Чтобы	воспитать	чело-
века,	 способного	 многовариантно	мыслить,	 быстро	 находить	 решение	 постав-
ленной	проблемы,	ориентироваться	в	современном	потоке,	мы	должны	опирать-
ся	на	нормативные	документы,	которые	составляют	основу	начального	образова-
ния,	а	именно	федеральные	государственные	стандарты	[2].	

Теоретической	 основой	 исследования	 послужили	 работы	 и.В.	 Петровой,																						
Т.А.	Беляевой,	и.н.	давыдовой	и	др.,	занимающихся	проблемой	развития	логи-
ческих	универсальных	учебных	действий.	
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для	 выявления	 уровня	 развития	 логических	 универсальных	 учебных	 дей-
ствий	младших	школьников	(2	класс)	на	уроке	математики	мы	применяли	сле-
дующие	диагностические	работы:	«логические	закономерности»,	«найди	лиш-
нее»,	 «игра	 в	 обруч»	 (по	 системе	 Золтана	 дьенеша),	 выбор	 которых	 основан	
на	возможности	получить	устойчивые	показатели	развития	логических	универ-
сальных	учебных	действий,	а	также	выявить	являются	ли	они	объективными	при	
интерпретации	результата.	

Апробация	 выбранных	 диагностических	 работ	 проводилась	 в	 Красно-
ярской	 МБоу	 СоШ	№	 10	 с	 углубленным	 изучением	 отдельных	 предметов																																		
им.	Ю.А.	овчинникова	среди	20	учащихся	второго	класса.

на	основе	анализа	психолого-педагогической	литературы	нами	были	опре-
делены	следующие	критерии	развития	логических	универсальных	учебных	дей-
ствий	у	младших	школьников:	

–	 умение	выстраивать	логическую	цепь	рассуждений;	
–	 умение	проводить	анализ	объекта	с	выделением	существенных	и	несуще-

ственных	признаков;	
·	умение	классифицировать	предметы	по	одному	или	нескольким	свойствам.	
В	результате	проведения	диагностической	работы	№1	были	получены	следу-

ющие	результаты:	из	20	человек	на	низком	уровне	развития	логических	мысли-
тельных	операций	находятся	7	человек.	на	среднем	уровне	развития	логических	
мыслительных	операций	находятся	10	человека.	и	на	высоком	уровне	развития	
логических	мыслительных	операций	–	3	человека.	исходя	из	этого,	можно	сде-
лать	вывод,	что	большинство	учащихся	(50%)	находятся	на	среднем	уровне.	най-
дено	7–8	«лишних	слов»	в	заданных	рядах.	

В	результате	проведения	диагностической	работы	№2	получены	следующие	
результаты:	из	20	человек	на	низком	уровне	развития	действий	по	умению	прово-
дить	анализ	объекта	с	выделением	существенных	и	несущественных	признаков	
находятся	6	человек.	К	среднему	уровню	мы	отнесли	9	человек.	и	на	высоком	
уровне	–	5	человек.	исходя	из	этого,	сделан	вывод,	что	у	большинства	учащихся	
недостаточно	развиты	логические	универсальные	учебные	действия	по	умению	
проводить	анализ	объекта	с	выделением	существенных	и	несущественных	при-
знаков,	так	как	большинство	 (45%)	находится	на	среднем	уровне.	Это	говорит	
о	том,	что	обучающиеся	распределили	фигуры	верно,	но	описали	неправильно.	

В	 результате	 проведения	 диагностической	 работы	 №3	 получены	 следую-
щие	результаты:	на	низком	уровне	развития	умения	классифицировать	предме-
ты	по	одному	или	нескольким	свойствам	находятся	6	человек.	на	среднем	уров-
не	развития	–	9	человек.	на	высоком	уровне	развития	–	5	человек.	нами	сделан	
вывод,	что	большинство	обучающихся	(45%)	находятся	на	среднем	уровне	разви-
тия	умения	классифицировать	предметы	по	одному	или	нескольким	свойствам.	

Полученные	результаты	исследования	по	представленным	диагностическим	
работам	позволили	нам	сделать	заключение	о	том,	что	логические	универсальные	
учебные	действия	младших	школьников	на	уроке	математики	развиты	не	в	пол-
ной	мере	у	большинства	из	них.	
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для	изменения	сложившейся	ситуации	нами	был	составлен	комплекс	уроков	
и	входящие	в	них	задания,	которые,	по	нашему	мнению,	способствуют	измене-
нию	уровня	развития	логических	универсальных	учебных	действий	у	младших	
школьников,	а	именно	это	задания	на	умение	осуществлять	анализ	с	целью	выде-
ления	существенных	и	несущественных	признаков,	задачи	на	применение	син-
теза	и	логические	задачи	с	геометрическим	материалом,	задачи	на	применение	
приемов	классификации,	сравнения,	обобщения	и	аналогии.	

Мы	выделили	основные	этапы	занятий,	определили	содержание	каждого	эта-
па	и	подбор	соответствующих	заданий.	определили	задачи	каждого	из	этапов	за-
нятий	по	математике.	

Мы	 предполагаем,	 что	 разработанный	 комплекс	 уроков	 будет	 способство-
вать	изменению	уровня	развития	логических	универсальных	учебных	действий	
у	младших	школьников,	а	также	позволит	определить	уровень	полученных	ими	
знаний.	Младший	школьный	возраст	является	активным	пропедевтическим	эта-
пом	 развития	 логических	 универсальных	 учебных	 действий,	 в	 ходе	 которо-
го	закладываются	основы	осуществления	логических	операций,	таких,	как	ана-
лиз,	синтез,	обобщение,	классификации,	сравнения	и	других,	являющихся	базой	
успешного	овладения	учебной	программой	образовательного	учреждения.	Поэ-
тому	возможности	развития	универсальных	логических	действий	в	этот	период	
особенно	значимы	для	младшего	школьника.
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ФГОС НОО, словотворчество, развитие связной письменной речи, младший школьник, 
сочинения, упражнения.
Цель исследования – на основе изучения актуального уровня связной письменной речи 
младших школьников разработать программу, направленную на её развитие. 

FSES of Primary General Education, word creation, development of coherent written speech, pri-
mary school student, essays, exercises.
Purpose of the study – to develop a program aimed at forming coherent written speech of pri-
mary school children on the basis of the study of its current level. 

Парадигма	личностно	ориентированного	развивающего	образования	в	Рос-
сии	обусловлена	основными	требованиями,	предъявляемыми	ФГоС	ноо,	
в	котором	особое	значение	придается	проблеме	развития	речи	младших	

школьников,	так	как	от	уровня	развития	речи	зависят	успешность	обучения	в	це-
лом,	а	также	реализация	в	социуме	[1].	

Психологическую	природу	связной	речи,	её	механизмы	и	особенности	раз-
вития	у	детей	можно	увидеть	в	трудах	л.С.	Выготского,	н.и.	жинкина,	В.и.	Ка-
пинос,	Т.А.	ладыженской,	А.А.	леонтьева,	С.л.	Рубинштейна	и	др.	Все	исследо-
ватели	отмечают,	что	детям	необходимо	специальное	речевое	воспитание,	свя-
занное	с	одним	из	важнейших	психологических	образований,	обусловливающих	
успешность	человека	в	самых	разных	областях	деятельности,	–	креативностью.	

использование	какого-либо	творчества	в	речи	тесно	связано	с	вербальной	
креативностью	 или	 словотворчеством.	 Т.А.	 Гридина	 говорит	 о	 том,	 что	 вер-
бальная	креативность	является	одной	из	составляющих	понятия	креативности	



[	115	]

языковой	личности,	 выявляющая	 способность	носителя	 языка	к	 творческому	
использованию	готовых	языковых	форм	и	значений	и	обновлению	их	репертуа-
ра	в	условиях	осознанного	отступления	от	канонических	форм	речи	[2].	

Словотворчество	 является	 таким	феноменом	общения,	 где	 важны	установ-
ка	на	форму	речи,	стремление	добиться	в	речи	эффекта,	близкого	к	художествен-
ной	словесности,	яркости	и	необычности	высказывания.	С	изучением	вербаль-
ной	креативности	связаны	имена	л.	Терстоуна,	дж.	Гилфорда,	л.	Витгенштейна,	
С.ж.	нухова.,	Т.А.	Гридиной	и	др.	на	основе	разработок	этих	авторов	и	строит-
ся	наше	исследование.

Хочется	отметить,	что	высший	уровень	развития	речи	и	творчества	представ-
ляют	сочинения	–	коммуникативно-творческий	вид	текстовых	упражнений.	Ра-
ботая	над	сочинениями,	школьники	учатся	грамотно	и	выразительно	передавать	
свой	 опыт	 эмоционального	 восприятия	 жизни,	 проявлять	 самостоятельность	
суждений	 и	 реализовывать	 свой	 творческий	 потенциал,	 а	 значит,	 и	 развивают	
свою	речь.

учитывая	 вышесказанное,	 мы	 решили	 изучить	 уровень	 развития	 связной	
письменной	речи	младших	школьников.	

на	базе	МБоу	СоШ	№	46	и	МБоу	СШ	№	27	г.	Красноярска	нами	был	прове-
ден	констатирующий	эксперимент,	в	котором	приняли	участие	32	ученика	в	воз-
расте	9–10	лет.	Мы	использовали	метод:	анализ	творческих	сочинений	для	оцен-
ки	уровня	связности	письменной	речи.	

Анализ	сочинений	проводился	по	следующим	параметрам	(критерии	оцени-
вания	сочинений	по	методике	В.Я.	ляудис,	и.П.	негурэ):	общее	число	слов,	об-
щее	число	фраз,	средняя	длина	фраз,	лексическое	разнообразие,	связность	и	глу-
бина	фраз	[3].

В	ходе	исследования	нами	выявлено,	что	уровень	речевого	развития	учащих-
ся	младшего	школьного	 возраста	 недостаточно	 высок:	 большинство	 учащихся	
в	обоих	классах	имеют	средний	уровень	развития	связной	письменной	речи.	Ре-
зультаты	констатирующего	среза	показали,	что	в	одном	из	классов	преобладает	
низкий	уровень	развития	связной	письменной	речи.	

учитывается	тот	факт,	что	младший	школьный	возраст	–	наиболее	благопри-
ятный	период	развития	творческих	способностей	и	формирования	креативности	
личности.	детям	этого	возраста	свойственны:	склонность	к	творчеству	и	фанта-
зированию;	повышенная	впечатлительность;	развитое	образное	мышление	и	по-
этическое	восприятие	мира;	любознательность	и	потребность	в	самовыражении.	

Поэтому	мы	решили	разработать	программу,	 содержащую	приемы	словот-
ворчества,	которую	можно	реализовать	на	уроках	русского	языка.	

В	качестве	примера	приведем	несколько	заданий:	
1.	–	Ребята,	сегодня	на	уроке	мы	с	вами	поработаем	с	необычным	предложе-

нием.	(учитель	читает	предложение,	которое	написано	на	доске).
«Глóкая	кýздра	штéко	будланýла	бóкра	и	курдячит	бокренка».
–	 назовите	героев	текста.	Что	вы	можете	сказать	о	них?	Какими	вы	себе	пред-

ставляете	этих	существ?	Как	они	выглядят?	Что	вы	можете	сказать	о	бокре	и	бо-



кренке?	Попробуйте	описать	их	характеры.
–	 Как	вы	понимаете	словосочетание	«штеко	будланула»?	Подумайте,	что	мо-

гут	означать	глаголы	«будланула»,	«кудрячить»,	подберите	к	ним	синонимы.	на-
рисуйте	любого	героя	(Куздра,	бокр,	бокренок).	Попытайтесь	сочинить	историю	
по	этому	предложению.

2.	–	Прочитайте	стихотворение:	
Под	ногами	в	листопад
листья	желтые	летят,	
А	под	листьями	шуршат	
Шурш,	Шуршиха	и	Шуршонок	–	
Папа,	мама	и	ребенок.	(В.	Голяховский)
–	 назовите	 авторские	 новообразования,	 укажите	 способ	 образования.	 Что	

обозначают	эти	слова?	Зависит	ли	значение	слов	от	способа	образования?	напи-
шите	текст	(сказку,	рассказ	и	т.д.)	о	семье	Шуршей.	

окказиональные	 слова,	 используемые	 в	 данных	 заданиях,	 могут	 вызвать	
у	учащихся	множество	образов/ассоциаций,	что,	в	свою	очередь,	может	способ-
ствовать	дифференцированному	раскрытию	сюжетной	линии	в	тексте.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	возможности	использования	в	каче-
стве	опорных	слов	для	образования	текстов	таких	окказиональных	слов,	которые	
способны	вызвать	цепь	ассоциаций,	передать	то,	что	порой	не	под	силу	узуально-
му	лексикону.	Семантический	компонент	окказиональных	слов,	актуализируя	об-
разные	ассоциации,	связанные	с	данными	словами,	может	составлять	основу	об-
разности	создаваемых	текстов	[4,	с.	7].	
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Глина, лепка, творческая деятельность, дошкольный возраст, навык, творческая                       
личность.
В статье рассматривается лепка из глины как средство развития навыков творческой де-
ятельности. Цель данной статьи – изучение особенностей использования глины для раз-
вития навыков творческой деятельности у дошкольников.

Clay, clay modeling, creative activity, preschool age, skill, artistic peronality.
The article considers clay modelling as a means of creative skill development. The purpose of 
this article is to study the features of the use of clay modeling as a means of developing skills of 
preschool children. 

Современное	 образование	 характеризуется	 гуманизацией	 познавательно-
го	процесса,	обращением	к	личности	ребенка,	развитием	лучших	его	ка-
честв,	 формированием	 разносторонней	 и	 полноценной	 личности.	 осу-

ществление	этой	задачи	справедливо	требует	нового	подхода	к	обучению	и	вос-
питанию	детей,	в	особенности	–	к	организации	процесса	развития	навыков	твор-
ческой	деятельности.

Сегодня	нужно	обучение,	которое	будет	обогащать	ребенка	знаниями	и	спо-
собами	умственной	деятельности,	развивать	познавательный	интерес,	его	твор-
ческие	 способности.	 Развивать	 творческие	 способности	 у	 детей	 можно	 по-
разному,	в	том	числе	с	помощью	лепки	из	глины.	В	процессе	лепки	способность	
к	поиску	нового	выражается	легче,	так	как	есть	возможность	исправить	ошибки,																										
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внести	изменения.	лепка	–	 самый	осязаемый	вид	художественного	 творчества	
[1].	изучению	лепки	из	глины	как	средству	развития	творческих	навыков	стар-
ших	дошкольников	посвящен	целый	ряд	работ	отечественных	и	зарубежных	уче-
ных,	в	которых	раскрываются	многие	аспекты	изучаемого	феномена,	например,	
таких	авторов,	как:	д.Б.	Богоявленская,	Е.П.	Варламов,	В.н.	дружинин,	и.А.	лы-
кова,	А.А.	Мелик-Пашаев,	Я.А.	Пономарев	и	др.	

Во	 время	 лепки	 ребенок	 испытывает	 радость	 от	 приобретения	 новых	 зна-
ний	и	умений,	у	него	начинает	складываться	понимание	образности	в	творчестве.	
лепка	является	для	детей	частью	изобразительного	искусства,	при	помощи	кото-
рой	они	выражают	свои	эмоции	и	отображают	окружающий	их	реальный	мир.															
В	 этом	 интересном	 деле,	 граничащем	 с	 игрой,	 уточняются	 и	 углубляются	 его	
представления	об	окружающем	мире,	он	начинает	задумываться	над	качеством	
наглядных	 предметов,	 запоминать	 их	 специфические	 особенности,	 овладевать	
навыками	изобразительного	искусства	и	учиться	осознанно	их	применять	[2].

Чаще	всего	материалами	детского	творчества	в	лепке	являются	глина	и	пла-
стилин.	 По	 своим	 пластическим	 свойствам	 они	 наиболее	 удобны	 для	 творче-
ства	детей.	В	ходе	создания	своей	творческой	работы	ребенок	не	только	получает	
огромное	удовольствие,	но	и	развивает	свои	конструктивные	способности:	гла-
зомер,	точность,	мелкую	моторику	рук.	Если	педагог	правильно	организует	заня-
тие,	то	лепка	для	ребёнка	становится	любимым	увлечением	[3].	

Приведем	пример	из	личного	опыта	работы	с	ребенком	с	оВЗ,	имеющим	диа-
гноз	дЦП.	Проанализировав	психолого-педагогическую	литературу	по	теме	раз-
вития	творческих	навыков	дошкольников	с	оВЗ	(А.В.	Бражникова,	С.Е.	Гаврина,	
н.л.	Кутявина),	мы	определили	для	себя	этапы	работы	и	провели	эксперимент.	

Занятия	проводились	индивидуально,	продолжительностью	в	30	минут.	Ра-
бота	состояла	из	трех	этапов	с	целью	развития	творческих,	коммуникативных	на-
выков	ребенка.	Первый	этап	–	«деликатная	индивидуализация»	–	включал	изуче-
ние	ребенком	свойств	глины.	но	так	как	мелкая	моторика	рук	ребенка	плохо	раз-
вита,	занятие	необходимо	было	начать	с	нормализации	тонуса	и	разминки	рук	–
пальчиковой	 гимнастики.	Глину	необходимо	было	научиться	размягчать	 водой	
до	необходимой	консистенции.	изучение	материала	ребенком	уже	после	четырех	
занятий	привело	к	начальным	навыкам	лепки.

Второй	этап	–	«Приобщение	к	искусству».	Мы	применили	метод	совместных	
действий,	так	называемое	«сотворчество»,	который	позволяет	педагогу	в	нагляд-
ной	и	занимательной	форме	демонстрировать	приемы	лепки,	предоставляя	ре-
бенку	для	выполнения	ту	часть	задания,	которая	находится	в	зоне	его	ближайше-
го	развития.	использование	этого	метода	позволило	получить	первый	маленький	
успех,	обеспечить	ему	продвижение	в	освоении	способов	самостоятельных	дей-
ствий	при	выполнении	аналогичной	работы.	Результатом	приобретения	первона-
чальных	навыков	лепки	стала	небольшая	тарелочка.	изделие	было	выполнено	с	
искажениями,	но	у	ребенка	оно	вызвало	положительные	эмоции.	Третий	этап	–	
«Творчески-продуктивный».	Здесь	ребенок	приобрел	навыки	лепки.	Важно,	что	



изделия	постепенно	приобрели	эстетический	вид,	и	у	ребенка	появилась	уверен-
ность	в	себе.	Мелкая	моторика	рук	значительно	улучшилась,	появились	комму-
никативные	навыки,	улучшилось	взаимодействие	с	социумом.

Все	выше	сказанное	позволяет	сделать	вывод,	что	лепка	из	глины	может	стать	
средством	творческого	развития.	дети	при	помощи	лепки	учатся	мыслить,	пла-
нировать	и	реализовывать	в	глине	художественные	образы	своих	замыслов,	учат-
ся	видеть	красоту	окружающего	мира.	особенно	это	важно	для	детей	с	оВЗ,	где	
лепка	может	служить	важным	средством	коррекции	недостатков	сенсомоторной	
сферы,	развития	коммуникативных	навыков,	социальной	адаптации.
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В статье раскрывается теоретический анализ понятий «инициатива», «инициатив-
ность», рассматриваются особенности проявления инициативности у младших школь-
ников и предлагается техника «Граттография» как средство развития инициативности.

Initiative, initiativity, primary schoolchild, unconventional techniques of drawing, gratography 
technique.
The article reveals theoretical analysis of the concepts of initiative and initiativity, the features 
of initiative presented by junior schoolchildren are analyzed and the technique of gratography 
as a means of educating initiative is suggested.

Целью	 современного	 образования	 является	 развитие	 личностных	 компе-
тенций	школьника	и	таких	качеств,	как	активность,	самостоятельность,	
инициативность,	креативность,	ответственность.	Современное	общество	

нуждается	в	людях,	которые	не	боятся	трудностей,	добиваются	поставленных	пе-
ред	собой	целей,	успешны,	способны	помогать,	сопереживать,	сочувствовать	и	
легко	адаптируются	в	социуме.	инициативность	является	одним	из	важных	ка-
честв,	которым	должен	обладать	современный	школьник.

Анализ	научной	литературы	показал,	что	понятия	«инициатива»	и	«инициа-
тивность»	начали	применяться	достаточно	давно.	Понятие	«инициатива»	описы-
вается	в	словарях	как	предприимчивость,	способность	к	самостоятельным,	ак-
тивным	 действиям.	 инициативность	 является	 положительным	 качеством	 лич-
ности,	проявляющимся	как	внутреннее	побуждение	и	способность	начать	новое	
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дело,	сделать	первый	шаг,	самостоятельно	принять	решение	при	возникновении	
личных	или	общественных	проблем	[1].

Проблема	развития	инициативы	как	личностного	качества	не	нова	в	педаго-
гической	науке.	о	важности	ее	воспитания	писали	Я.А.	Коменский,	К.д.	ушин-
ский,	С.Т.	Шацкий,	А.С.	Макаренко,	П.Ф.	Каптерев.	л.н.	Толстой	призывал	к	но-
вому	типу	отношений	между	учителями	и	учениками,	который	исключал	бы	при-
нуждение,	отстаивал	бы	идею	развития	личности	как	центральную,	поощрял	бы	у	
своих	учеников	самодеятельность,	что,	в	свою	очередь,	приводило	бы	к	развитию	
их	активности,	инициативности	и	творчества	[2,	с.	181].	С	точки	зрения	филосо-
фии,	изучением	инициативы	занимались	такие	философы,	как	Платон,	Аристотель,																				
Р.	декарт,	Г.	Гоббс,	дж.	локк,	П.	Гольбах,	и.	Кант,	Е.А.	Ануфриев,	н.В.	Кухарев.																	
В	психологии	инициативность	как	волевое	качество	изучалась	в	работах	ж.	Пейо,	
Т.	Рибо,	К.	левина,	д.Б.	Богоявленской,	А.н.	лук	и	многих	других.	

Таким	образом,	можно	определить	основные	характеристики	понятия	«ини-
циативность»:	 устойчивость,	 помогающая	 противостоять	 негативным	 влияни-
ям;	 активность,	 проявляющаяся	 в	мотивах	и	 волевых	 качествах,	 направленная	
на	конкретные	достижения	в	разнообразных	видах	деятельности;	самостоятель-
ность	и	продуктивность	в	деятельности	[3,	c.	89].

изучив	психолого-педагогические	особенности	младших	школьников,	мож-
но	выделить	несколько	положительных	качеств	для	воспитания	инициативности.	
Во-первых,	склонность	младших	школьников	к	подражанию,	т.е	ориентация	на	
пример.	Во-вторых,	для	младшего	школьного	возраста	присущи	интерес	и	актив-
ность,	в-третьих	–	воля,	которая	тесно	связана	с	инициативностью.

Важно	помнить,	что	необходимым	условием	развития	инициативного	пове-
дения	является	воспитание	школьника	в	условиях	развивающегося,	не	автори-
тарного	общения.	Авторитет	взрослого	не	должен	подавлять	детскую	инициатив-
ность,	наоборот,	через	похвалу	и	поощрения	поддерживать	активные	действия	
ребенка	[4,	с.	259].	у	значительной	части	учеников	наказание	вызывает	чувство	
вины,	которое	может	препятствовать	развитию	любознательности,	инициативно-
сти	и	произвольности.

Мы	предполагаем,	что	одним	из	способов	развития	инициативности	в	млад-
шем	школьном	возрасте	могут	выступать	нетрадиционные	техники	рисования,	
работа	 с	 которыми	 стимулирует	 положительную	мотивацию,	 удивляет,	 улуч-
шает	настроение,	дает	уверенность	перед	процессом	исследования	и	познания.	
Здесь	нет	стандарта,	а	 значит	у	школьника	не	может	получиться	хуже,	чем	у	
других	–	у	каждого	получится	что-то	свое.	достоинством	таких	техник	явля-
ется	универсальность	использования,	а	технология	их	выполнения	доступна	и	
интересна	каждому	[5,	с.	52].

одной	 из	 подобных	 техник	 является	 «Граттография»	 (франц.	 grattage,	 от	
gratter	–	«скрести,	царапать»	и	греческого	grapho	–	«пишу,	черчу»)	−	способ	вы-
полнения	рисунка	путем	процарапывания	пером	или	острым	инструментом	бу-
маги	или	картона,	залитых	тушью	или	гуашью.	Её	использование	на	уроках	изо-
бразительного	искусства	позволяет	школьникам	преодолеть	робость,	связанную	
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с	отсутствием	художественных	навыков	и	умений,	предоставляет	возможность,	
достаточно	простым	способом	получить	красивый,	необычный	результат,	 дает	
полную	свободу	для	самовыражения,	совершенствует	умение	использовать	гра-
фические	 средства	выразительности	для	передачи	 своих	впечатлений,	 эмоций.	
Работа	от	черного	к	белому	побуждает	оценить	свойства	и	характер	штриха,	соз-
дание	 неповторимых	 фактур,	 стимулирует	 активность,	 инициативность,	 само-
стоятельность	в	придумывании	содержания	изображения,	в	выборе	инструмен-
тов,	формата	листа	[6,	с.	93].	

на	 основании	 вышеизложенного	можно	 сделать	 вывод,	 что	 инициативный	
младший	школьник	может	планировать	свои	действия,	ставить	перед	собой	зада-
чи	и	последовательно	выполнять	их,	он	активен,	самостоятелен,	стремится	к	са-
мореализации,	проявляет	интерес,	творческое	отношение	к	деятельности,	а	тех-
ника	«Граттография»	–	наиболее	целесообразное	средство	развития	инициатив-
ности	в	данном	возрасте.
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В статье предпринята попытка провести сравнительный анализ влияния иллюзорно-
го мира произведения искусства и виртуального мира компьютерной игры на личность 
школьника, проанализировать проблему отсутствия интереса к высокому искусству у 
подрастающего поколения. 

Masterpiece, virtual space, illusion.
The article attempts to provide a comparative analysis of the influence of the illusive world of a 
piece of art and the virtual world of a computer game on the personality of a pupil, to analyze the 
problem concerning lack of interest in high art among the representatives of younger generation.

Виртуальная	реальность	все	больше	стала	захватывать	современный	мир.	
Почти	все	 свободное	время	школьники	проводят	в	интернете,	посещая	
различные	 ресурсы,	 в	 основном	 носящие	 развлекательный	 характер.	

один	из	таких	ресурсов	–	это	виртуальный	мир	игры,	в	котором	можно	спрятать-
ся	от	своих	реальных	жизненных	проблем,	дел,	чувств	и	эмоций.	Порою	школь-
нику	начинает	казаться,	что	мир	игры	–	это	и	есть	жизнь,	мир	с	чрезвычайно	при-
митивным	 сюжетом,	 в	 который	 так	 легко	 «вжиться».	 Зачастую	юные	 геймеры	
и	интернет-пользователи	идентифицируют	себя	с	собственными	виртуальными	
персонажами,	воспринимая	все	достижения	и	неудачи	своих	героев	как	нечто	се-
рьезное	и	крайне	важное	в	жизни	[1,	с.	261].

К	сожалению,	единственная	функция	виртуального	мира	игры	–	это	развлече-
ние.	никакими	иными	задачами	онлайн-игры	не	обременены.	Погружение	в	вир-
туальный	мир	игры	чревато	для	школьника	деструктивными	процессами	неусто-
явшихся	ценностных	ориентиров,	неверным	восприятием	окружающей	действи-
тельности,	разрушением	эмоциональной	сферы.	
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иным	видом	иллюзорного	пространства	всегда	было	искусство.	Если	ком-
пьютерные	 игры	 всегда	 используют	 лишь	 двумерный	 или	 трехмерный	 мир																																														
виртуального	 пространства	 компьютерной	 графики,	 то	 искусство	 строит	 свои	
«виртуальные»	миры	самыми	разными	способами:	поэтической	строфой,	музы-
кальной	интонацией,	цветоформой,	линией,	пятном.	и	границ	у	искусственного	
мира	художественного	произведения	нет:	начинаясь	с	нотного	листа,	живопис-
ного	холста,	печатного	слова,	оно	распространяет	безгранично	свои	пределы	до	
идей,	сомнений,	волнений	–	самой	разнообразной	гаммы	чувств	и	переживаний	
своего	читателя,	зрителя,	слушателя.	Виртуальный	мир	произведения,	герой	по-
рою	живет	в	сознании	своего	реципиента	всю	жизнь,	помогая,	спасая,	выручая	в	
самых	сложных	жизненных	ситуациях.	

Виртуальное	по	способу	своего	существования	пространство	художествен-
ного	образа	смысложизненно,	поскольку	выполняет	ключевые	функции	в	лично-
сти	каждого	человека	и	всей	человеческой	цивилизации:	аксиологическую,	гно-
сеологическую,	коммуникативную	функции.	искусство	–	величайшее	средство	
духовного	наполнения,	построения	коммуникативных	связей	самого	разного	по-
рядка	–	от	связи	реципиента	с	автором	произведения	искусства	до	связей	поко-
лений,	эпох,	цивилизаций.	наконец,	искусство	–	уникальный	источник	знаний	о	
мире	и	о	себе,	способ	познания	мира,	законов	его	существования.	наконец,	ис-
кусство	–	это	пространство,	которое	учит	не	только	мыслить,	но	и	чувствовать.	
Через	сопереживание,	сочувствие	вымышленным,	«виртуальным»	героям	произ-
ведения	у	зрителя,	слушателя,	читателя	воспитывается	эмоциональная	культура.	

В	период	юности	молодые	люди	испытывают	сильную	предрасположенность	
к	художественному	творчеству	в	самых	разных	сферах.	В	этом	возрасте	избыток	
душевных	сил,	надежды	и	нравственных	исканий	рождают	особую	эмоциональ-
ную	отзывчивость	и	делают	произведения	искусства	более	близкими,	чем	пре-
жде	[2,	c.	74].	искусство	обладает	магической	притягательностью.	Глубоко	пе-
режитое	школьником	произведение	искусства	может	произвести	существенный	
переворот	в	его	жизненных	взглядах,	системе	ценностей,	изменить	отношение	к	
окружающему	миру	[3,	с.	83].

Как	же	перенести	школьников	в	иллюзорное	пространство	художественно-
го	произведения	и	оградить	их	от	чрезмерного	пребывания	в	виртуальном	мире	
игр?	Этим	вопросом	все	чаще	задаются	педагоги	и	родители.

одна	из	основных	проблем	отсутствия	интереса	обучающихся	к	подлинному	
искусству	–	это	проблема	отсутствия	знания	языка	высокого	искусства,	который	
необходимо	изучать	с	самого	раннего	детства	и	продолжать	систематически,	пла-
номерно	осваивать	на	всех	ступенях	образовательной	системы.	

другая	причина	безразличного	отношения	обучающихся	к	высокому	искус-
ству	–	это	отсутствие	опыта	глубокого,	сложного	диалога	с	произведением	искус-
ства,	в	пространстве	которого	только	и	случаются	открытия	и	откровения	само-
го	разного	рода:	эмоциональные,	познавательные,	духовно-нравственные.	отсут-
ствие	опыта	глубинного	погружения	в	содержание	художественного	образа	свя-
зано	с	тем,	что	методические	принципы	преподавания	искусства,	как	правило,	за-
имствуются	из	методики	естественнонаучных	дисциплин	и	зачастую	сводятся	к	



[	125	]

заучиванию	тех	или	иных	исторических	фактов,	связанных	с	историей	создания	
произведения	или	биографических	дат	его	создателя.	

Еще	одной	проблемой	равнодушного	отношения	школьников	к	миру	эсте-
тического	являются	формальные	по	содержанию	практические	задания.	В	боль-
шинстве	своем	содержательная	составляющая	практических	заданий	не	вызы-
вают	интереса	у	юного	поколения,	поскольку	сводится	к	избитым,	традицион-
ным	сюжетам	и	мотивам,	освоению	грамоты	только	реалистического	рисунка	
и	живописи.	

Тема	иллюзий	в	современном	мире	достаточно	обширна	и	увлекает	каждо-
го,	особенно	аудиторию	подрастающего	поколения.	Педагогу	необходимо	при-
ложить	все	усилия,	чтобы	помочь	разобраться	школьнику	в	том,	какой	виртуаль-
ный	мир	способен	стать	подлинным	проводником	в	мир	высоких	идеалов:	лож-
ный	мир	 компьютерной	 игры,	 где	 можно	 лишь	 временно	 спрятаться	 от	 своих	
проблем,	убежать	от	своих	эмоций,	отгородясь	от	реального	мира	и	самого	себя,	
или	же	мир	искусства,	в	котором	только	и	возможны	подлинные	открытия	и	от-
кровения	интеллектуального,	эмоционального	и	духовного	свойства.	
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Младший школьный возраст, керамика, художественно-творческая деятельность, циф-
ровые технологии, изобразительное искусство, творческое мышление.
В статье предложен вариант улучшения учебного процесса на уроках изобразитель-
ного искусства посредством синтеза керамики и информационно-коммуникативных                       
технологий. 

Primary school age, pottery, artistic and creative activity, digital technologies, visual arts, creative 
thinking.
This article proposes an option to improve the educational process at the lessons of fine art 
through the synthesis of pottery and information and communication technologies. 

События,	происходящие	в	мире,	требуют	от	учащихся	необходимости	со-
ответствовать	 этим	 стремительным	 изменениям,	 учиться	 приспосабли-
ваться	к	ним.	Современный	человек	должен	уметь	творчески	подходить	к	

решению	любых	задач,	креативно	мыслить,	быстро	решать	возникающие	перед	
ним	задачи.	

В	 науке	 проблема	 творческого	 развития	 личности	 рассматривалась	 в	 тру-
дах	 Е.В.	 Безруковой,	 л.С.	 Выготского,	 А.А.	 Мелик-Пашаева,	 л.Ф.	 обуховой,																						
д.Б.	Эльконина	и	др.

Самовыражение	через	творчество,	создание	нового,	выражение	своего	отно-
шения	к	миру	через	художественно-творческую	деятельность	способствуют	не	
только	развитию	креативности,	творческого	мышления,	но	и	благоприятно	влия-
ют	на	учебную	деятельность	развивающейся	личности.
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В	формировании	личности	школьника	неоценимое	значение	имеют	разноо-
бразные	виды	художественно-творческой	деятельности.	например,	и.н.	Полын-
ская	подчеркивает,	что	изобразительная	деятельность	имеет	большое	значение	
для	 умственного	 развития	 детей,	 развития	 их	 восприятия,	 памяти,	 мышления,	
эстетического	вкуса,	психологического	и	нравственного	 здоровья	 [1].	Поэтому	
изобразительной	деятельностью	важно	заниматься	уже	в	начальной	школе,	так	
как	она	закладывает	«фундамент»	становления	личности	детей,	учит	самостоя-
тельности,	формирует	привычку	к	свободному	самовыражению,	помогает	стать	
уверенным	в	себе.

В	связи	с	развитием	цифровых	технологий,	которые	всё	больше	внедряются	
в	повседневную	жизнь	каждого	человека,	на	наш	взгляд,	необходимо	научиться	
применять	их	в	учебных	целях	художественно-творческой	деятельности.	

Так,	С.В.	Ерохин	считает,	что	виртуализация	изобразительного	искусства	яв-
ляется	естественным	процессом	в	условиях	становления	информационного	об-
щества	[2].	Сочетание	цифровых	технологий	и	занятий	лепкой	могут	создать	пре-
красный	симбиоз.	использование	наглядного	материала,	который	можно	увидеть	
на	 слайдах,	 короткие	видеоанимации	и	ознакомительные	фильмы	по	керамике	
могут	стать	прекрасным	дополнением	и	помощником	педагога	в	осуществлении	
учебного	процесса.	

н.В.	Бычкова	 утверждает,	 что	цифровые	объекты,	 применяемые	на	 уроках	
изобразительного	искусства,	помогают	успешному	развитию	пространственного	
мышления,	воображения,	 зрительной	памяти,	 абстрактного	мышления,	 эстети-
ческого	восприятия	и	чувств	[3].	ознакомившись	с	наглядным	материалом,	кото-
рый	может	использоваться	на	протяжении	всего	урока,	ученик	сможет	выразить	
своё	отношение	к	предмету	через	лепку;	выделив	для	себя	характерные	особен-
ности,	ребенок	может	придать	изделию	любую	форму,	проработать	детали.	Ани-
мации	и	галереи	детских	работ	целесообразно	показывать	непосредственно	пе-
ред	практическими	занятиями,	так	как	они	дают	дополнительную	мотивировку	
ученикам	сделать	работу	как	можно	лучше	и	качественнее	[3].

Главная	задача	педагога	–	направить,	задать	тему,	помочь	в	техническом	ис-
полнении,	чтобы	ребенок	мог	увидеть	результат.	

Мы	же	считаем,	что	ребенок	может	не	только	рисовать	на	занятиях	изобра-
зительного	искусства	с	применением	цифровых	технологий,	но	и	работать	с	гли-
ной;	результат	такой	деятельности	выражается	не	только	в	плоскости,	но	и	в	объ-
еме.	особенность	заключается	в	том,	что	воспринимаемая	детьми	информация	
в	 форме	 видеоматериалов	 выглядит	 как	 объемно-пространственные	 объекты.	
Творческое	мышление	в	таком	случае	развивается,	на	наш	взгляд,	гораздо	актив-
нее,	так	как	ребенок	быстрее	приучается	видеть	объем	и	пространство.

Таким	образом,	использование	современных	цифровых	технологий	на	заня-
тиях	художественного	творчества,	а	также	смена	видов	искусства	помогают	пе-
дагогу	делать	уроки	более	интересными	и	познавательными.	В	результате	учите-
лю	легче	найти	подход	к	каждому	ученику	и	добиться	высоких	результатов	в	об-
учении	художественному	творчеству.
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Образование, «Христос и грешница» В.Д. Поленова, нравственные ценности, милосердие.
В статье рассмотрены образовательные возможности картины «Христос и грешница» 
В.Д. Поленова в процессе формирования духовно-нравственных ценностей на приме-
ре милосердия у современных подростков на основе использования следующих методов 
анализа картины: семиотический, философско-искусствоведческий.

Education, “Jesus Christ and the Sinner Woman”by V.D. Polenov, moral values, mercy.
The article discusses the educational possibilities of the painting “Jesus Christ and the Sinner 
Woman” by V. D. Polenov in the process of forming spiritual and moral values by the example 
of mercy in modern teenagers, using the following methods of picture analysis: semiotic, philo-
sophical and art history analyzes.

Картина	«Христос	и	грешница»	была	написана	В.	д.	Поленовым	в	1844	году.	
Сюжетом	этого	полотна	послужила	легенда	о	Христе	и	грешнице,	описан-
ная	в	Евангелии	от	иоанна,	в	главе	VIII	[1].	Сюжет	известен,	но	как	его	

представил	В.д.	Поленов?	Многофигурная	 сцена	искусно	построена	художни-
ком,	создавшим	два	центра	в	горизонтальном	формате	картины.	Первый	центр	–
вокруг	Христа.	Расположение	под	сенью	кипариса	(священного	дерева,	символи-
зирующего	справедливость)	дает	этому	кругу	людей	комфорт,	защиту	и	благо.	но	
сам	иисус	представлен	на	солнце.	Второй	центр	–	это	группа	вокруг	«грешницы»,	
расположенная	 под	 палящим	 солнцем,	 находящаяся	 в	 правой	 части.	Компози-
ционно	картина	представляет	собой	раскручивающуюся	спираль.	Поленов	слов-
но	хотел	дать	понять:	книжники	и	фарисеи	здесь	–	как	образы	тех,	кто	является
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лишь	условно	частью	одного	целого,	при	этом	неумолимо	отдаляются	от	исти-
ны	и	веры.	В	рамках	доклада	невозможно	подробно	раскрыть	все	знаки	картины,	
но	следует	отметить	символическое	значение	лестницы	как	пути	восхождения,														
осла	–	как	упрямства	и	невежества,	белых	одежд	–	как	демонстративной	святости	
некоторых	лиц,	местонахождение	под	солнцем	и	Христа	и	грешников,	что	делает	
их	равными	и	близкими,	несмотря	на	дистанцию	между	ними.	

Таким	образом,	 главной	ценностью	данной	работы	В.д.	Поленова	 являют-
ся	милосердие	и	любовь	к	ближнему,	несмотря	даже	на	возможные	несовершен-
ства.	об	этом	говорит	нам	не	только	сюжет	картины,	но	и	его	композиционное	
построение,	а	также	значение	знаков-символов.		

Философы,	 опирающиеся	 на	 религиозное	 начало	 (л.н.	Толстой,	и.	Кант,	
Г.Ф.	Гегель),	в	качестве	важнейшей	задачи	воспитания	и	социализации	челове-
ка	видели	воспитание	стыда,	жалости	и	благовения,	которые	ведут	за	собой	ми-
лосердие	[2].	Милосе́рдие	(лат.	misericordia)	является	одной	из	важнейших	хри-
стианских	добродетелей,	которая	исполняема	посредством	телесных	и	духов-
ных	дел.	Рассматривая	ценность	«милосердие»	через	призму	православия,	не-
возможно	уйти	от	ее	обыденного	значения	–	милосердие	есть	всегда	сострада-
ние	и	человеколюбие.	

для	 подростков	 можно	 организовать	 дискуссию	 по	 картине.	Многофигур-
ность	композиции	позволяет	каждому	участнику	выбрать	свое	место,	на	котором	
он	хотел	бы	оказаться,	и	сформулировать	свою	позицию,	объяснив	выбор	роли.	
Это	мотивирует	участников	уточнить	свою	ценностную	ориентацию,	стать	цель-
ной	личностью.	Важно,	чтобы	подростки	понимали,	что	дискуссия	не	равняется	
спору,	недопустимо	агрессивное	поведение	в	ней,	отношения	между	участника-
ми	должны	быть	уважительными	и	корректными.	В	связи	с	этим	предварительно	
нужно	огласить	правила	и	этические	рамки	дискуссии.

на	основе	личного	выбора	подростком	своей	позиции	можно	сформировать	
группы	участников.	например,	группа	тех,	кто	выбрал	позицию	грешницы,	мо-
жет	начать	защиту	ее	образа	жизни	со	следующего	утверждения:	«Я	думаю,	что	
каждый	человек	имеет	свои	личные	границы	и	вправе	распоряжаться	ими	так,	
как	ему	хочется».	А	группа	тех,	кто	выбрал	позиции	фарисеев,	может	париро-
вать:	«С	этим	утверждением	можно	согласиться,	однако	нам	кажется,	что	деви-
антное	поведение	может	смущать	или	пугать	окружающих.	люди	должны	быть	
очень	строги	к	такому	человеку».	Группа	тех,	кто	выбрал	круг	Христа	и	его	уче-
ников,	к	примеру,	ответит	следующее:	«Человеку	следует	воздерживаться	от	гре-
ха	и	плохих	поступков,	даже	если	он	этого	сильно	желает.	но	мы	думаем,	что	ни-
кто	не	вправе	психологически	или	физически	наносить	вред	ему».

учитель	практически	начинает	с	роли	фасилитатора,	стремясь	организовать	
дискуссию	 так,	 чтобы	все	 были	услышаны	и	ценности	 каждой	позиции	 стали	
очевидны.	После	каждого	круга	высказываний	оппонентов	он	задает	вопросы,	
помогающие	участникам	продолжать	развивать	свои	мысли.	За	ходом	такой	дис-
куссии	нужно	следить	очень	внимательно	и	задавать	ненавязчивые	формирую-
щие	вопросы	и	кейсы,	которые	потенциально	могут	привести	к	мысли	о	том,	что	
милосердное	поведение	лучше,	чем	осуждающее.	



После	обсуждения	разных	позиций	можно	реконструировать	происходящее	
на	картине	и	сделать	общую	постановочную	фотографию.	Это	игровое	воссозда-
ние	зафиксирует	в	памяти	дискуссию	и	личный	выбор.
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Экологическая культура, пейзаж, художественный образ.
В статье утверждается, что восприятие произведений жанра «пейзаж» обладает суще-
ственным аксиологическим потенциалом в экологическом воспитании подрастающего 
поколения. 

Ecological culture, landscape, artistic image.
The article states that the perception of the works created in the genre of landscape has a signifi-
cant axiological potential in the environmental education of the younger generation.

Понятие	«экологическая	культура»	–	достаточно	новое	понятие	в	научном	
мире	и	потому	на	сегодняшний	день	существуют	сотни	его	названий.	Эко-
логическую	культуру	определяют	как	особый	уровень	восприятия	приро-

ды,	окружающего	мира,	как	отношение	человека	к	миру,	как	сложное	психоло-
гическое	образование,	которое	складывается	путем	развития	определенных	цен-
ностных	ориентиров	в	нравственных	установках	личности.	Ключевым	словом	в	
словосочетании	«экологическая	культура»	для	нас	является	«культура»,	которое	
происходит	от	слова	«культ»	и	употребляется	в	значениях	«возделывание»	и	«по-
читание»	некоего	идеала.	В	случае	с	экологической	культурой	таким	«возделыва-
емым»	и	«почитаемым»	человеком	и	человечеством	идеалом	выступает	мир	жи-
вой	природы.	отношение	человека	к	природе	как	идеалу,	уважение	ее,	бережное	
отношение	к	ней,	забота	о	ней,	восстановление	ее	–	это	составляющие	содержа-
ния	экологической	культуры	личности.	

нравственная	 заповедь	 не	 может	 быть	 навязана	 личности	 извне,	 зауче-
на	как	упражнение.	Свободное	приятие	той	или	иной	нормы,	принципа,	идеа-
ла	происходит	только	через	внутреннее	погружение,	проживание,	осмысление.																															
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Можно	как	угодно	долго	поучать	подрастающее	поколение,	говоря	о	необходи-
мости	бережного	отношения	к	природе,	однако,	скорее	всего,	эти	принципы	оста-
нутся	лишь	правильными,	но	сторонними	утверждениями.	

одним	 из	 средств	 подлинного	 воспитания	 личности	 всегда	 был	 мир	 эсте-
тического,	 постижение	 которого	 невозможно	 без	 глубокого	 личностного	 со-
переживания,	 со-участия,	 со-бытия	 в	 пространстве	 художественного	 образа.																				
В	диалоге	с	произведением	искусства	возможна	встреча	с	той	или	иной	сущно-
стью	бытия,	чувственно-явленной	мастером	в	художественной	ткани.	Через	по-
гружение	в	высокую	иллюзию	художественного	образа,	которая	становится	для	
зрителя	в	момент	интеллектуального,	эмоционального,	наконец,	духовного	сопе-
реживания	и	соучастия	более	действительной,	чем	реальность	вокруг,	происхо-
дит	освоение	и	овладение	теми	или	иными	нравственными	принципами,	норма-
ми,	канонами,	идеалами.	

Мастера	искусства	всех	времен	и	народов	воспевали	красоту	живой	приро-
ды.	Композиторы	разных	эпох	обращались	к	изобразительному	ряду	мира	при-
роды,	например,	знаменитые	музыкальные	циклы	«Времена	года»	в	сочинениях	
Антонио	Вивальди,	Йозефа	Гайдна,	П.и.	Чайковского	и	А.К.	Глазунова;	поэтиче-
ские	произведения	А.С.	Пушкина,	М.Ю.	лермонтова,	А.А.	Фета,	н.А.	некрасо-
ва,	Ф.и.	Тютчева,	С.А.	Есенина,	л.н.	Толстого,	и.С.	Тургенева,	К.Г.	Паустовско-
го,	М.М.	Пришвина.

Философия	русской	пейзажной	живописи	–	особая	страница	мировой	худо-
жественной	культуры.	Пожалуй,	ни	в	одной	стране	мира	не	творило	одновремен-
но	столько	великих	художников-пейзажистов:	и.К.	Айвазовский,	Ф.А.	Васильев,	
А.и.	Куинджи,	и.и.	левитан,	В.д.	Поленов,	А.К.	Саврасов,	и.и.	Шишкин.	Каж-
дый	из	шедевров	русской	пейзажной	живописи	–	это	гимн	мирозданию,	широта,	
сила,	мощь	русской	природы	и	выражение	в	ее	лике	божественного	порядка.	Вер-
бальное	определение	единения	сакрального	и	обыденного,	небесного	и	земно-
го	пространства,	вписанность	в	космический	миропорядок	человеческого	нача-
ла	полнее	всего	проявлено	в	философии	В.С.	Соловьева	–	современника	великих	
русских	пейзажистов.	Центральная	идея	философии	русского	мыслителя	–	все-
единство	–	тяготение	низшего	к	высшему	уровню	бытия	и	одновременно	обра-
щенность	высшего	к	низшему,	его	организующая	сила,	единство	Творца	и	тво-
рения.	Каждый	из	русских	пейзажей	языком	искусства	живописи	визуально	яв-
ляет	идею	всеединства	В.С.	Соловьева	–	небо,	олицетворяющее	высшее	начало,	
распространяется	над	земными	просторами,	давая	свет	и	жизнь	всему	сущему,	
отражаясь	в	водах	реки,	талой	воде	в	пейзажах	и.и.	левитана,	и	одновременно	
каждое	дерево,	травинка,	лист	вписаны	в	божественную	картину	мира	и	с	благо-
говением	совершают	свое	предназначение.	Сущность	пейзажа	русской	школы	–	
это	не	просто	созерцание	красивого	уголка	природы,	но	всегда	философское	раз-
мышление	о	единении	всего	сущего,	о	вписанности	человеческого	в	божествен-
ное	мироздание.	«Всякая-то	травка,	всякая-то	букашка,	муравей,	пчелка	золотая,	
все-то	до	изумления	знают	путь	свой,	не	имея	ума,	тайну	Божию	свидетельству-
ют,	беспрерывно	совершают	ее	сами,	˂…˃	ибо	для	всех	слово,	все	создание	и	вся	
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тварь,	каждый	листик	устремляется	к	слову,	Богу	славу	поет,	Христу	плачет,	себе	
неведомо,	тайной	жития	своего	безгрешного	совершает	сие»	[1,	с.	377].	

Великие	аналитики	цвета	и	его	синтезаторы	–	импрессионисты	–	во	француз-
ском	искусстве	XIX	столетия	предложили	миру	иной	взгляд	на	концепцию	всее-
динства	мироздания,	проявленную	в	живописной	диалектике	света	и	цвета.	Этот	
всеобщий	закон	взаимосвязи	всего	сущего	–	материального	единства	мирозда-
ния	–	лег	в	основу	художественного	направления	«импрессионизм».	отталкива-
ясь	от	концепции	пантеизма	северного	возрождения,	свою	уникальную,	индиви-
дуальную	концепцию	связи	человеческого	и	абсолютного	начала	в	философии	
пейзажной	живописи	предложил	миру	голландский	художник	Винсент	Ван	Гог.	

удивительно	простая	истина	становится	очевидной	при	взгляде	на	каждое	из	
великих	пейзажей	прошлого	или	настоящего	–	сознавать	и	наслаждаться	красо-
той	божественного	мироздания	способен	только	человек.	Каково	же	его	место,	
его	роль,	 в	чем	 заключается	высокое	предназначение	конечного	человеческого	
существования,	если	лишь	для	него	открыта	тайна	красоты	божественного	бес-
конечного	мироздания?	для	чего	смертный	человек	поставлен	перед	созерцани-
ем	бесконечной	красоты	мироздания?	Эти	извечные	смысложизненные	вопросы	
встают	перед	зрителем	пейзажа	отечественной,	западноевропейской	или	тради-
ционной	китайской	живописи.	

В	возможности	научиться	зрителю	ощущать	себя,	свое	конечное	существова-
ние	вне	времени	и	мелких	расчетов	эгоизма	и	состоит	предельный	смысл	и	назна-
чение	каждого	пейзажа.	В	такого	рода	диалогах	с	искусством	пейзажной	живопи-
си,	в	пространстве	которых	происходит	осмысление	своего	места	в	бесконечном	
мироздании	и	одновременно	очеловечивание	мира	природы,	возможно	формиро-
вание	экологической	культуры	личности.	
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Статья посвящена утверждению, что процесс взаимодействия с миром эстетического на 
уровне художественного восприятия обладает значительным аксиологическим потенциа-
лом в формировании отношения подростка к жизни как высшей нравственной ценности.

Personality, art, moral values, axiological function of art.
The article is devoted to the statement that the process of interaction with the world of aesthet-
ics at the level of artistic perception has a significant axiological potential in forming the atti-
tude of a teenager to life as the highest moral value.

Самые	важные	переживания	для	человека	связаны	с	ценностью	его	бытия,	с	
духовно-нравственным	содержанием	жизни,	с	ответами	на	самые	главные	
вопросы	«кто	я»,	«зачем	я»,	ответы	на	которые	в	конечно	счете	и	опреде-

ляет	жизнедеятельность	человека.	одним	из	великих	«учителей»	нравственно-
сти	в	человеческой	цивилизации	всегда	являлось	искусство.	ничем	не	заменимая	
специфическая	аксиологическая	функция	искусства	–	это	способность	ориенти-
ровать	человека	в	мире	духовно-нравственных	ценностей,	поскольку	сущностью	
каждого	подлинного	произведения	искусства	выступает	высокая	идея,	высказан-
ная	языком	искусства:	музыкальной	интонацией,	 визуальной	композицией,	ху-
дожественным	словом.	Мысль,	 чувственно-явленная	 в	 диалоге	 с	 произведени-
ем	искусства,	затрагивает	не	только	разум	реципиента,	но	и	его	сердце,	обладает	
огромной	силой	эстетического	воздействия.	

искусство	возвышает	человека	над	«здравым	смыслом»,	необходимым	лишь	
для	домашнего	обихода	жизни	и	мелких	расчетов	эгоизма.	«Где	нет	владычества
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искусства,	там	люди	не	добродетельны,	а	только	благоразумны,	не	нравствен-
ны,	 а	 только	 осторожны;	 они	не	 борются	 со	 злом,	 а	 избегают	 его,	 избегают	
не	по	ненависти	ко	злу,	а	из	расчета»	[1].	По	словам	Т.	Манна,	художнику	не-
обходимо	вырабатывать	у	людей	«гордое	сознание	того,	что	быть	человеком	
трудно	и	благородно»	и	объединять	их	этой	всепроникающей	и	направляющей	
«сверхидеей»	[2].	

В	искусстве	заключен	коллективный	опыт	человечества,	содержащий	в	себе	
высшие	духовные	идеалы,	которые	преподносятся	художником	умозрительно,	
эмоционально,	воздействуя	на	чувства	и	разум,	пробуждая	память,	проникая	в	
глубину	души,	порождая	личные	переживания.	Благодаря	способности	художе-
ственного	понимания	действительности,	содержащейся	в	художественном	про-
изведении,	человек	получает	возможность	эмоционально	переживать	и	прини-
мать	чужой	опыт	как	свой	собственный.	В	этом	смысле	каждое	взаимодействие	
с	произведением	искусства	можно	рассматривать	как	извлечение	практических	
нравственных	уроков,	которые	преподносит	нам	жизнь.	Повышению	эффектив-
ности	аксиологического	значения	произведения	искусства	способствует	вклю-
чение	реципиента	в	 ситуацию	сопричастности,	 сопереживания,	преодоления,	
противодействия.

о	высоком	предназначении	искусства	писали	философы	Античной	Греции.	
Аристотель	считал,	что	самой	важной	функцией	искусства	является	облегчение	
страданий	человека,	 аналогичных	утолению	 голода	пищей.	искусство	может	
не	только	заполнить	пустоту	в	душе	человека,	но	и	«очистить»	душу	от	вред-
ной	«накипи».	Это	свойство	искусства	Аристотель	именовал	катарсисом	(греч.	
catharsis	–	очищение).	

л.С.	 Выготский	 утверждал,	 что	 каждое	 талантливое	 произведение	 искус-
ства,	вызывая	в	душе	человека	эстетические	чувства	и	переживания,	формирует	
и	нравственные	качества	личности,	делая	это	гораздо	убедительнее	и	настойчи-
вее,	чем	при	прямом	нравоучении	[3].	о	«катарсически-этическом»	влиянии	про-
изведения	искусства	на	внутренний	мир	и	душу	человека	писал	д.	лукач.	По	его	
мысли,	катарсис	–	это	возбуждение	нравственного,	морального	импульса	[4].	

нравственные	заповеди,	которые	содержит	в	себе	каждое	подлинное	произ-
ведение	искусства,	не	терпят	упрощения.	их	содержание	не	может	быть	подано	
в	качестве	догматического	наставления,	поскольку	только	отпугнет	юного	зри-
теля,	породит	недоверие,	иронию	и	скептицизм.	Единственный	способ	вызвать	
глубокий	эмоциональный	и	нравственный	отклик	у	воспринимающего	произве-
дение	искусства	–	поставить	его	перед	проблемой,	близкой	ему,	которая	заста-
вит	его	самостоятельно	размышлять	и	формулировать	свои	ответы	на	смысло-
жизненные	вопросы.	Чрезвычайно	важно,	что	приобщение	к	высшим	духовно-
нравственным	 ценностям	 в	 процессе	 глубокого	 и	 сложного	 диалога	 с	 художе-
ственными	идеалами	совершается	без	какого-либо	ущемления	суверенности	са-
мой	личности,	ее	доброй	воли,	ее	свободы.	Только	так,	через	вдохновенное	созер-
цание	и	размышление	возможны	развитие	и	духовное	обогащение.
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искусство,	как	онтологизированная	система	ценностей	(художественных	иде-
алов),	может	формировать	у	человека	определенные	ценностные	потребности	и	
ориентации,	в	том	числе	формировать	ценности	человеческой	жизни.	Формируя	
и	оттачивая	в	процессе	отношения	с	произведениями	искусства	вкус	к	красоте,	
человек	стремится	внести	красоту	во	все	области	своей	жизни,	в	саму	жизнь,	в	
поведение	и	отношение	людей,	в	окружающую	среду.	

Педагогика	искусства	обладает	уникальным	аксиологическим	потенциалом	
утверждения	 и	 распространения	 духовно-нравственных	 ценностей	 среди	 под-
растающего	 поколения.	Произведения	 искусства,	 помимо	 отклика	 на	 конкрет-
ные,	злободневные	идеологические	реминисценции	той	или	иной	эпохи,	всегда	
ставят	перед	реципиентом	вечные	смысложизненные	вопросы.	Формируемые	в	
пространстве	диалога	с	произведением	искусства	и	посильной	творческой	дея-
тельности	социальные,	нравственные	связи	и	отношения,	которыми	овладевает	
обучающийся,	способствуют	становлению	его	отношения	к	жизни	как	высшей	
нравственной	ценности.	
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Пространственное мышление, моделирование, виртуальная реальность.
В статье предпринята попытка рассмотреть образовательный потенциал компьютерных 
игр в развитии пространственного мышления младших школьников. 

Spatial thinking, modeling, virtual reality.
The article attempts to consider the educational potential of computer games in the develop-
ment of spatial thinking among primary school children.

В	настоящее	 время	 все	 более	 развивается	 сфера	 обучения	 с	 помощью		информационно-коммуникационных	 технологий.	 особое	 место	 среди															
IT-технологий	 занимают	 компьютерные	 игры.	Являются	 ли	 компьютер-

ные	игры	помощником	в	развитии	школьника	или	несут	в	 себе	одни	минусы?																						
В	статье	предпринята	попытка	рассмотреть	образовательный	потенциал	компью-
терных	игр	в	развитии	пространственного	мышления	младших	школьников.	

Впервые	о	влиянии	игры	«тетрис»	на	развитие	пространственного	мышле-
ния	было	написано	еще	в	1980	году.	уже	тогда	компьютерные	игры	были	при-
знаны	 эффективным	 средством	 развития	 пространственных	 представлений																																		
[1,	с.	129–130].	Являются	ли	современные	игры	настолько	же	эффективными	в	
становлении	пространственного	мышления	школьника?

Пространственное	мышление	–	вид	умственной	деятельности,	обеспечиваю-
щей	создание	пространственных	образов	и	оперирование	ими	в	процессе	реше-
ния	различных	практических	и	теоретических	задач	[2,	с.	324].	Пространствен-
ное	мышление	обеспечивает	ориентацию	в	пространстве,	в	своей	наиболее	раз-
витой	форме	оперирует	образами,	содержанием	которых	является	воспроизведе-
ние,	преобразование	пространственных	свойств	и	отношений	объектов:	их	форм,	
величины,	 взаимного	 положения	 частей.	 Пространственное	 мышление	 играет	
важную	роль	в	жизни	современного	человека.	Каждый	день	в	повседневной	жиз-
ни	мы	 сталкиваемся	 с	 задачами	 пространственного	 свойства.	Это	может	 быть	
создание	разного	рода	схем,	графиков,	моделей	и	пр.
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Развитие	пространственного	мышления	начинается	с	дошкольного	возраста,	
однако	наиболее	продуктивным	периодом	для	развития	этого	вида	мышления	яв-
ляется	младший	школьный	возраст.	В	этот	период	развитие	пространственного	
мышления	приобретает	важное	значение	в	целенаправленной	педагогической	де-
ятельности.	от	современного	педагога	требуется	привлечение	вспомогательных	
способов	для	развития	этого	вида	мышления.	Как	правило,	педагоги	на	уроках	
технологии	используют	технологию	моделирования	в	самых	разных	техниках	и	
материалах.	Это	может	быть	пластилин,	оригами,	объемная	аппликация,	бросо-
вый	материал	и	т.д.	С	помощью	технологии	моделирования	школьник	осваивает	
умения	и	навыки	работы	с	пространством	[3,	c.	1–2].	

учащиеся	между	 занятиями	моделированием	 с	 реальными	материалами	 или	
моделированием	в	IT-технологиях	всегда	выбирают	виртуальное	пространство.	Это	
неудивительно,	в	наше	время	учащиеся	большую	часть	своего	времени	проводят	за	
смартфонами,	компьютерами	и	прочими	современными	электронными	устройства-
ми,	потому	что	с	помощью	IT-технологий	можно	воспроизвести	мечту,	исполнить	
которую	в	реальности	в	ближайшее	время	нет	возможности	[4,	c.	16–18].

Системы	виртуальной	реальности	обеспечивают	прямой	«непосредственный»	
контакт	человека	со	средой.	В	наиболее	совершенных	из	них	пользователь	может	
дотронуться	рукой	до	объекта,	существующего	лишь	в	памяти	компьютера,	надев	
начиненную	датчиками	перчатку.	В	других	случаях	можно	«перевернуть»	изобра-
женный	на	экране	предмет	и	рассмотреть	его	со	всех	сторон	[5,	c.	516–523].

Существует	множество	игр,	которые	обладают	образовательным	эффектом	в	
развитии	школьника.	Такие	игры	как	Minecraft,	Sims,	GTA,	Callof	Duty	построены	
на	трехмерном	пространстве,	в	них	есть	возможность	входить	в	любую	точку	вир-
туального	мира,	в	котором	можно	создавать	различного	рода	трехмерные	объекты.	

Более	подробно	остановимся	на	игре	Minecraft.	Эта	игра	облетела	весь	мир,	
и	о	ней	знает	каждый	дошкольник.	игра	Minecraft	дает	игроку	процедурно	гене-
рируемый	и	изменяемый	трехмерный	мир,	полностью	состоящий	из	кубов.	Его	
можно	свободно	перестраивать,	создавая	из	этих	кубов	сложные	сооружения	пу-
тем	моделирования.	игра	не	ставит	перед	своим	игроком	какой-либо	конкретной	
цели,	предлагая	свободу	действий.	игрок	может	создавать	свой	мир,	находить	
полезные	ископаемые,	сооружать	разнообразные	постройки,	сражаться	с	против-
никами	либо,	наоборот,	заводить	знакомства	–	создавать	свой	собственный	мир	
в	трехмерном	пространстве.	игра	позволяет	учиться	моделировать	и	фантазиро-
вать,	развивать	пространственное	мышление.

не	все	учителя	принимают	компьютерные	игры.	но	отрицать	IT-технологии,	
ставшие	уже	неотъемлемой	частью	современного	мира,	было	бы	бессмысленно.	
Педагог	как	специалист,	работающий	с	подрастающим	поколением,	не	может	и	
не	должен	оставаться	в	стороне	от	новых	трендов	и	технологий.	учитель	–	это	не	
только	носитель	определенных	знаний	и	традиционных	методик	их	постижения,	
но	в	первую	очередь	это	специалист,	осуществляющий	критический	анализ	про-
блемных	ситуаций	в	образовательном	процессе	и	способный	к	проектированию	
научно-методических	и	учебно-методических	материалов.	



Компьютерные	игры,	использованные	в	образовательном	процессе,	облада-
ют	определенным	потенциалом	в	развитии	пространственного	мышления,	вооб-
ражения	школьника.	 Безусловно,	 компьютерные	игры	–	 это,	 как	правило,	 бес-
смысленное	времяпрепровождение	не	только	школьников,	но	и	взрослых.	но	от-
рицать	их	существование	в	современном	мире	уже	невозможно.	Представляется,	
что	педагогам	следует	рассматривать	виртуальный	мир	игры	как	одно	из	возмож-
ных	образовательных	пространств,	включив	его	как	некоторый	промежуточный	
этап	в	арт-технологиях	моделирования	и	конструирования.	
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