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Раздел 1
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ, 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 
И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

FEATURES OF IDENTIFYING THE CURRENT LEVEL 
OF FORMATION OF INFORMATION LITERACY 
OF YOUNGER STUDENTS

а.с. андрющенко                                                                               A.S. Andryushchenko

научный руководитель а.в. бочаров, 
старший преподаватель кафедры теории и 

методики начального образования 
факультета начальных классов 

ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева» 
Scientific adviser A.V. Bocharov,

Senior Lecture, Department of Theory 
and Primary Education Methods, 

Faculty of Primary School, KSPU named after V.P. Astafiev

Информационная грамотность, младший школьник, методика, уровень сформированно-
сти, критерии оценивания, диагностика уровней, функциональная грамотность, компо-
ненты, критическое мышление, интерактивная демонстрация.
В статье представлены методики для выявления актуального уровня сформированности 
информационной грамотности младших школьников. 

Information literacy, primary school student, methodology, level of formation, assessment criteria, 
diagnostics of levels, functional literacy, components, critical thinking, interactive demonstration.
The article presents the developed methods for identifying the current level of formation of 
information literacy of younger students. 

В	экспоненциально	изменяющемся	мире	роль	образования	в	жизни	человека	чрезвычайно	велика.	Модель	современного	образования	должна	быть	ре-
левантна	современному	обществу.	Вследствие	«информационного	взрыва»
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система	образования	основывается	на	развитии	таких	навыков,	приобретение	ко-
торых	позволит	правильно	добывать,	синтезировать	и	воспроизводить	поступа-
ющую	информацию	и	при	этом	критически	ее	оценивать.	Говоря	о	современном	
образовании,	нельзя	не	упомянуть	о	функциональной	грамотности,	формирова-
ние	и	развитие	которой	в	последнее	время	все	больше	привлекает	внимание	ис-
следователей	и	методистов	[1].

Мы	знаем,	что	функциональная	грамотность	делится	на	две	основные	группы	
компонентов:	интегративные	и	предметные.	К	интегративным	относятся	чита-
тельская,	информационная,	коммуникативная	и	социальная	грамотность.	К	пред-
метным	–	языковая,	литературная,	математическая,	естественно-научная	и	обще-
культурная	грамотность	[2].

Так	как	мы	живем	в	 эпоху	цифровой	 глобализации	и	иКТ,	информационная	
грамотность	является	неотъемлемым	элементом	современного	общества.	она	фор-
мируется	уже	в	детстве	и	особенно	активно	развивается	в	школьный	период.	В	
этом	смысле	на	учителях	начальной	школы	лежит	большая	ответственность	[3].

информационная	грамотность	предполагает	комплекс	знаний,	умений	и	навы-
ков,	которые	приобретаются	в	процессе	научения.	В	данный	комплекс	входит	от-
ношение	к	процессу	обучения,	умение	правильно	использовать	программные	сред-
ства	и	программное	обеспечение,	применение	навыков	критического	мышления	
при	работе	с	текстами,	в	общении.	и	целью	педагога	является	формирование	пра-
вильного	отношения	к	информации	и	умений,	связанных	с	ее	использованием	[4].

В	структуре	информационной	грамотности	можно	выделить	следующие	ком-
поненты:	информационно-аналитический	(продуктивный	поиск),	когнитивный	и	
деятельностный	(навыки	работы	с	иКТ)	[5].	Эти	компоненты	также	можно	счи-
тать	критериями	оценивания	информационной	грамотности.	

информационно-аналитический	компонент	включает	умение	добывать	необ-
ходимую	информацию	из	множества	неструктурированных	источников	с	опреде-
ленно	заданными	признаками,	умение	интерпретировать	и	обрабатывать	инфор-
мацию	с	целью	дальнейшего	воспроизведения.

Когнитивный	 критерий	 подразумевает	 навык	 критического	 отношения	 к	 ин-
формации.	объективная	оценка	ситуации,	явления	или	события,	их	рассмотрение	
с	целью	последующего	формулирования	аргументированных	умозаключений.	

навыки	работы	с	иКТ.	Этот	критерий	подразумевает	готовность	работать	с	
иКТ	и	их	использование	в	самостоятельной	исследовательской	деятельности.

Первоначальное	умение,	которое	необходимо	развить	при	получении	навы-
ка	информационной	 грамотности,	 –	 информационный	поиск.	Под	информаци-
онным	поиском	подразумевается	процесс	выявления	в	определенном	множестве	
текстовых	документов	таких	данных,	которые	касаются	заданной	тематики,	удо-
влетворяют	нужным	условиям	и	содержат	нужные	сведения.

Методика	1.	учащимся	предоставляется	несколько	источников	с	данными	на	
определенную	тему.	Задача	учащегося:	проанализировать	источники,	выделить	
основную	информацию,	касающуюся	данной	темы,	составить	конспект.	
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Чтобы	научиться	 адекватно	 воспринимать	полученную	информацию,	 необ-
ходимо	развить	у	обучающихся	навык	критического	отношения	к	этой	информа-
ции.	Следующая	методика	будет	направлена	на	оценивание	уровня	критического	
отношения	школьников	к	достоверной	информации.

Методика	2.	учащимся	предоставляется	задание	в	виде	теста,	состоящего	из	
девяти	вопросов.	Каждый	вопрос	состоит	из	трех	вариантов	ответов:	истинное	
суждение,	частично	истинное,	ложное.	Выбранный	вариант	ответа	оценивается	
в	определенное	количество	баллов,	в	зависимости	от	выбранного	варианта.	До-
полнительно	нами	была	разработана	методика	«верю	/	не	верю»,	в	рамках	кото-
рой	учащийся,	 ознакомившись	 с	 очередным	фактом,	 определяет,	 верен	он	или	
нет.	Таким	образом,	общее	количество	баллов	будет	свидетельствовать	об	уровне	
критического	отношения	младшего	школьника	к	информации.

Последним	 проверяемым	 компонентом	 будет	 навык	 создания	 интерактив-
ной	демонстрации	посредством	изучения	определенного	текста	и	использования														
алгоритма.	

Методика	3.	ученику	предлагается	текст	из	научного	источника	и	алгоритм	
составления	 презентации.	Степень	 владения	 информационными	 технологиями	
оценивается	с	помощью	выделенных	критериев.

С	помощью	этих	методик	мы	сможем	определить	актуальный	уровень	сфор-
мированности	информационной	грамотности	младшего	школьника.	
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The article presents the methods and results of a study to identify the current level of formation 
of the calligraphic skill of younger schoolchildren.

В	методике	русского	языка	одной	из	наиболее	актуальных	является	пробле-ма	обучения	младших	школьников	каллиграфически	правильному	пись-
му.	Актуальность	данной	проблемы	объясняется	рядом	причин,	одной	из	

которых	является	желание	большинства	младших	школьников	проводить	время	
за	компьютером	или	иными	электронными	устройствами.	Современный	ученик	
стремится	быстрее	научиться	пользоваться	клавиатурой,	а	не	взять	в	руки	ручку	
или	карандаш.	учащиеся	не	разрабатывают	моторику	руки,	не	умеют	координи-
ровать	свои	движения	при	письме.

Поиск	ответа	на	вопрос	о	том,	как	научить	писать	красиво	и	правильно,	пред-
ставляет	большой	интерес	для	многих	ученых:	н.Г.	Агарковой,	М.М.	Безруких,	
е.В.	Гурьянова,	л.Я.	желтовской,	В.А.	илюхиной	и	других.	Сам	процесс	фор-
мирования	каллиграфического	навыка	рассматривается	с	разных	позиций,	таких	
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как:	письмо	с	секретом;	развитие	мускульной	и	тактильной	памяти;	тактирован-
ное	письмо.

Важным	в	данной	работе	представляется	разграничение	понятий	«графиче-
ский»	и	«каллиграфический»	(навык).

н.Г.	Агаркова	отмечает,	что	понятие	«графический»	(навык)	«вбирает»	в	себя	
все	 содержание	 графики	 как	 раздела	 лингвистики,	 тогда	 как	 «каллиграфиче-
ский»	(навык)	характеризует	лишь	внешнее	качество	письма,	то	есть	умение	пи-
сать	правильным	и	устойчивым	почерком,	не	нарушая	высоты,	ширины,	угла	на-
клона	элементов,	букв	и	соединений	букв	[1].

Мы	 понимаем,	 что	 графический	 навык	 –	 это	 автоматизированный	 способ	
дифференцировки	и	перекодирования	 звуков	 (фонем)	речи	в	 соответствующие	
буквы,	начертание	их	на	бумаге	и	вместе	с	тем	осознание	воспроизводимых	бук-
венных	комплексов	(слов)	[2].

М.Р.	львов	определяет	каллиграфию	как	умение	писать	четко,	разборчиво,	в	
соответствии	с	утвержденными	образцами-прописями,	красиво	[3].

исследование	актуального	уровня	сформированности	каллиграфического	на-
выка	младших	школьников	проводилось	на	базе	МБоу	«СоШ	№	169»	г.	Зелено-
горска.	В	нем	приняли	участие	28	учеников	3	«Б»	класса,	из	них	15	мальчиков	и	
13	девочек.	

нами	были	выделены	следующие	критерии	оценивания:	правильное	и	четкое	
начертание	 буквы;	 одинаковое	 расстояние	 между	 письменными	 знаками;	 пра-
вильный	и	 единообразный	угол	наклона	при	письме;	 одинаковая	 высота	букв;	
безотрывность.

на	основании	отмеченных	критериев	была	составлена	диагностическая	про-
грамма,	включающая	3	методики:	списывание	с	готового	образца;	перевод	печат-
ного	текста	в	письменный;	письмо	под	диктовку.

Полученные	данные	отражены	в	таблице	1.

Таблица 1
Результаты исследования сформированности каллиграфического навыка 

у третьеклассников

Класс Критерий уровни	сформированности
3	«Б» низкий Средний Высокий

Человек % Человек % Человек %
Правильное	 и	 четкое	 начер-
тание	буквы

14 50 12 43 2 7

одинаковое	расстояние	меж-
ду	письменными	знаками

10 36 17 61 1 3

Правильный	 и	 единообраз-
ный	угол	наклона	при	письме

13 46 12 43 3 11

одинаковая	высота	букв 10 36 14 50 4 14
Безотрывность 7 25 17 61 4 14

14 50 12 43 2 7
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Анализируя	полученные	результаты,	можно	сделать	следующие	выводы:	на	
высоком	уровне	сформированности	каллиграфического	навыка	находятся	лишь	
7%	учащихся,	на	среднем	уровне	–	43%,	на	низком	–	50%.	

Количественный	и	качественный	анализ	исследуемых	работ	позволяет	гово-
рить	о	том,	что	у	большинства	учащихся	низкий	уровень	сформированности	кал-
лиграфического	навыка.	об	этом	свидетельствует	ряд	показателей:	написанные	
буквы	 зачастую	не	 соответствуют	их	 графическому	 облику,	 расстояние	между	
элементами,	буквами	на	строке,	между	словами	в	предложении	не	всегда	одина-
ково,	соблюдение	правильного	и	единообразного	угла	наклона	при	письме	вызы-
вает	затруднения.

исходя	из	вышеперечисленного,	мы	пришли	к	выводу,	что	у	младших	школь-
ников	каллиграфический	навык	сформирован	недостаточно.	Дальнейшие	иссле-
дования	должны	быть	направлены	на	поиск	оптимальных	путей	изменения	дан-
ного	показателя.
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В статье представлены методики и результаты исследования актуального уровня умений 
при выполнении фонетического анализа слова у младших школьников.

Phonetic analysis, junior schoolboy, parameters, level of formation.
The article presents the methods and results of the study of the current level of skills in the per-
formance of the phonetic analysis of the word among younger students.

Речевое	развитие	детей,	их	успешное	обучение	в	школе	находятся	в	непо-
средственной	зависимости	от	правильной	организации	и	содержания	ра-
боты	над	элементами	знаний	из	области	фонетики	и	графики	уже	с	пер-

вых	 дней	 учебы.	если	 у	 ребенка	 плохо	 развита	 способность	 слушать	 и	 слы-
шать,	различать	и	правильно	пользоваться	звуковыми	средствами	языка,	т.	е.	у	
него	недостаточно	развит	речевой	слух,	то,	естественно,	он	будет	испытывать	
трудности	в	общении	(как	при	передаче	своих	мыслей,	так	и	при	восприятии	
чужих).	не	случайно	методистами	отводится	большое	место	изучению	фонети-
ки	и	графики	в	I	классе	[1].	

По	 мнению	 ученых,	 изучение	 фонетики	 русского	 языка	 является	 предпо-
сылкой	к	осознанному	усвоению	всего	курса	русского	языка	в	начальной	шко-
ле.	именно	фонетические	знания	являются	важным	условием	процесса	обучения	
письменной	речи:	чтению	и	письму	[2].	

овладевая	 фонетическими	 знаниями	 и	 умениями,	 дети	 учатся	 осознавать	
звучащее	слово	в	процессе	его	порождения	и	восприятия,	вслушиваться	в	него,																			
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устанавливать	 последовательность	 звуков,	 определять	 ударные	 и	 безударные	
слоги,	 давать	 характеристику	 звукам	 т.п.	 изучение	 отличительных	 характери-
стик	звуков	языка	позволяет	ввести	понятия	об	орфоэпических	нормах	русского	
литературного	языка,	эстетической	роли	звуков	речи	и	способах	ее	интонацион-
ной	организации.

Перед	нами	стояла	задача	определить	актуальный	уровень	умений	при	выпол-
нении	фонетического	анализа	слова	у	младших	школьников.	Констатирующий	
эксперимент	 проводился	 на	 базе	 муниципального	 автономного	 общеобразова-
тельного	учреждения	«Средняя	школа-интернат	№	1	имени	В.П.	Синякова»	горо-
да	Красноярска	во	2А	и	2Б	классах.	В	нем	приняли	участие	26	учащихся	в	возрас-
те	8–9	лет.	Для	выявления	актуального	уровня	умений	младших	школьников	при	
работе	над	фонетическим	анализом	слова	были	выбраны	следующие	параметры:	

1.	умение	определять	фонетические	процессы	оглушения	согласных	на	кон-
це	слова	и	ассимиляцию	по	глухости	/	звонкости.

2.	умение	определять	редукцию	гласных	(совпадение	фонем	<о> и	<а>	в	зву-
ке	[а]	в	безударных	слогах	после	твердых	согласных,	фонем	<э>	и	<и>	в	звуке	[и]	
после	мягких	согласных).

3.	умение	определять	звуковое	значение	букв	е, е, ю, я.
Для	 выявления	 актуального	 уровня	 сформированности	 умения	 определять	

фонетические	процессы	оглушения	согласных	на	конце	слова	и	ассимиляции	по	
глухости	/	звонкости	учащимся	было	предложено	записать	слова	травка, зубки, 
дубки, труд, сапог	в	фонетической	транскрипции.

Для	 выявления	 актуального	 уровня	 сформированности	 умения	 определять	
фонетический	процесс	в	области	гласных	–	редукцию	–	учащимся	было	предло-
жено	выполнить	фонетический	анализ	слов	дорога, вода, часы, слезинка, молоко.

Для	 выявления	 актуального	 уровня	 сформированности	 умения	 соотносить	
графическое	написание	и	звуковой	состав	слова	при	определении	звукового	зна-
чения	букв	е, е, ю, я	предлагалось	выбрать	одно	правильное	звуковое	обозначе-
ние	слова	из	ряда	вариантов	транскрипции,	включающих	ошибочные	обозначе-
ния	 звуков.	учащимся	были	предъявлены	варианты	транскрипции	слов	поют, 
елка, скамья, подъезд, лето.

Выбери	правильное	обозначение	звуками:
1.	поют:	[пают],	[пайут],	[пой’ут],	[поют].
2.	 елка:	[олка],	[йолка],	[йелка],	[елка].
3.	 скамья:	[скам’йа],	[скам’а],	[скама],	[скамья].
4.	подъезд:	[падйэст],	[падест],	[пазйэзд],	[падйэст].
5.	лето:	[лето],	[л’й’это],	[лэта],	[л’эта].
Количественный	и	качественный	анализ	работ	позволяет	говорить	о	том,	что	

у	большинства	учащихся	умения	при	выполнении	фонетического	анализа	слова	
находятся	на	среднем	уровне.

Анализ	 1-го	 задания	 показал,	 что	 при	 записи	 слова	 в	фонетической	 транс-
крипции	 в	 целом	 ученики	 осознают	 оглушение	 шумных	 согласных	 на	 конце	
слова,	 определяют	 изменения	шумного	 согласного	 перед	 глухим	 или	 звонким																			
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шумным	согласным,	но	в	некоторых	случаях	допускают	ошибки	в	транскрипции	
([травка]	вместо	[трафка]).	

Анализ	2-го	 задания	позволил	 сделать	 выводы	о	 том,	 что	ученики	в	целом	
осознают	совпадения	гласных	фонем	о	и	А	в	звуке	[а]	после	твердых	согласных,	
гласных	фонем	о, а, э	и	и	в	звуке	[и]	после	мягких	согласных	в	безударной	пози-
ции,	но	иногда	отождествляют	букву	и	звук	([часы]	вместо	[чисы]).	

В	3-м	задании	школьники	допускали	случаи	неразличения	букв	е, е, ю, я	и	обо-
значенных	ими	звуков,	(например,	выбирали	транскрипцию	слова	поют	[пают]	
вместо	правильного	варианта	[пайут]).	отмечалось	стремление	«перенести»	йо-
тированное	значение	букв	е, е, ю, я	и	на	те	слова,	в	которых	нет	звука	[й]	(напри-
мер,	в	слове	лето буква	е	обозначает	один	гласный	звук	[э],	так	как находится	по-
сле	согласного).	Это	также	является	показателем	недостаточно	развитого	умения	
анализа	звукового	состава	слова,	смешения	понятий	«звук»	и	«буква».

исследование	показало,	что	ученики	в	устной	речи	соблюдают	фонетические	
законы	русского	языка,	т.е.	оглушение	на	конце	слова	и	ассимиляцию	согласных	
по	звонкости	/	глухости,	произносят	гласные	в	соответствии	с	нормативным	ака-
ющим	 произношением,	 однако	 большей	 частью	 не	 могут	 правильно	 осознать	
звуковой	состав	слова.	Это	связано	с	тем,	что	визуальное	восприятие	букв,	обо-
значающих	слово,	не	совпадает	с	его	звуковым	представлением.	умение	вслуши-
ваться	в	звучащую	речь,	делать	наблюдения	над	звуковым	составом	слова	требу-
ет	определенной	тренировки.

Таким	образом,	мы	можем	констатировать,	что	уровень	развития	умений	при	
выполнении	фонетического	анализа	младших	школьников	нуждается	в	дальней-
шем	совершенствовании.
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буков,	л.П.	Крысин	/	под	ред.	л.л.	Касаткин.	3-е	изд.	стер.	М.:	Академия,	2005.	768	с.



[	16	]

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
УМЕНИЯ РЕШАТЬ КОММУНИКАТИВНУЮ ЗАДАЧУ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ 

FORMATION FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN
ABILITIES TO SOLVE A COMMUNICATIVE PROBLEM
WITH THE HELP OF A COMPLEX OF EXERCISES

а.м. гайсина                                                                                                       A.M. Gaisina

научный руководитель м.в. басалаева, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 
факультета начальных классов 

ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»
Scientific supervisor M.V. Basalaeva

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Department of Theory and Primary Education Methods, 

Faculty of Primary School, KSPU named after V.P. Astafiev

Коммуникативная задача, развитие, проблема, комплекс упражнений, решение задач.
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются младшие школьники 
при решении коммуникативных задач; предлагается комплекс упражнений, направлен-
ный на развитие умения решать коммуникативную задачу.

Сommunicative task, development, problem, set of exercises, problem solving.
This article discusses the problems that younger schoolchildren face when solving communicative 
tasks and offers a set of exercises aimed at developing the ability to solve a communicative task.

Одним	из	требований	современного	общества	является	коммуникативная	
компетенция,	развитие	которой	начинается	с	самого	детства	и	продолжа-
ется	в	начальной	школе.	Такое	важное	умение,	как	решение	коммуника-

тивной	задачи,	сохраняет	актуальность	во	все	времена.	Так,	ФГоС	ноо	нового	
поколения	акцентирует	на	этом	внимание:	от	выпускника	начальной	школы	тре-
буется	«умение	ориентироваться	в	целях,	задачах,	средствах	и	условиях	обще-
ния,	выбирать	адекватные	языковые	средства	для	успешного	решения	коммуни-
кативных	задач;	<…>	умение	использовать	знания	для	решения	<…>	коммуни-
кативных	задач»	[1].	

Мы	провели	констатирующий	эксперимент,	в	ходе	которого	выявили	следую-
щие	проблемы,	возникающие	у	младших	школьников	при	решении	коммуника-
тивной	задачи:	

1)	слабовыраженное	умение	ориентироваться	в	условиях	общения	(ученик	не	
умеет	оценить	ситуацию	вокруг	себя	и,	соответственно,	правильно	ее	описать);
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2)	неумение	выбирать	средства	вербального	общения	(обучающемуся	не	хвата-
ет	лексики	для	выражения	своих	мыслей	и	логичного	построения	высказывания);

3)	неярко	выраженное	умение	дать	обратную	эмоциональную	связь	(ученики	
не	умеют	выражать	свои	чувства	и	эмоции	словами,	они	не	умеют	анализировать	
то,	что	чувствуют).	

Мы	 разработали	 комплекс	 упражнений,	 направленный	 на	 совершенствова-
ние	умения	решать	коммуникативную	задачу	младшими	школьниками.	он	мо-
жет	быть	использован	на	уроках	русского	языка	в	соответствии	с	учебным	пла-
ном.	Комплекс	включает	три	блока	упражнений:

Блок № 1
Цель:	пополнение	активного	словарного	состава	младших	школьников.
упражнения:	
1.	Распределите	слова	по	группам.	объясните,	по	какому	признаку	вы	их	раз-

делили.	узнайте	значение	незнакомых	слов	по	словарю:	
Орбита, странствие, созвездие, космонавт, луноход, путешествие, передви-

жение, экскурсия, пассажир, сорочка, фуфайка, кушак, подол, плащ	и	т.д.
2.	Вспомните	и	запишите	как	можно	больше	слов	на	тему:	«Дружба», «Шко-

ла», «Природа», «Увлечения», «Дом».
3.	Замените	одним	словом:	
«Приспособление для приготовления пищи»
«Промежуток времени в 60 секунд»
«Предмет мебели, необходимый для сна»
«Чувство, которое можно испытать во время неожиданного появления 

кого-то рядом с собой»
«Ученик, который получает одни пятерки» и т.д.
Блок № 2
Цель:	научить	обучающихся	правильно	выбирать	языковые	средства.
упражнения:
1.	напиши	письмо	своему	другу	по	переписке	о	том,	как	ты	съездил(а)	на	экс-

курсию	/	о	самом	ярком	событии	своей	жизни	/	о	своем	заветном	желании	и	т.д.
2.	Прочитайте	рассказ	М.	Зощенко	«Золотые	слова».	В	какую	ситуацию	по-

пали	маленькие	герои	рассказа?	Как	они	себя	вели?	Как	вы	понимаете	название	
рассказа?	Подумайте,	как	бы	вы	себя	повели	на	месте	лели	и	рассказчика?	[2].

3.	Составьте	рассказ,	используя	опорные	слова:	
Лето, зелень, деревня, велосипед, солнце, речка, цветы, фрукты, бабушка, 

теплое молоко.
Блок № 3
Цель:	формирование	умения	оценивать	ситуацию	общения.
упражнения:	
1.	Представь,	что	тебе	подарили	щенка,	которого	ты	так	долго	хотел(а).	опи-

ши,	что	ты	чувствуешь	в	этот	момент.	
2.	Во	время	важного	праздника	в	доме	царила	торжественная	обстановка.	Ты,	

играя,	нечаянно	уронил(а)	дорогую	вазу,	которая	разбилась.	Что	ты	скажешь	маме?



Таким	образом,	работая	над	восполнением	дефицитов	в	решении	коммуника-
тивных	задач	младшими	школьниками,	можно	выделить	несколько	направлений,	
которым	необходимо	уделять	особое	внимание	в	начальной	школе.	Для	достиже-
ния	результата	работать	нужно	систематически	и	планомерно.

Библиографический список
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Статья посвящена проблеме овладения изобразительно-выразительными средствами 
младшими школьниками на уроках литературного чтения. В представленном научном 
материале проанализированы результаты проведенных методик по выявлению актуаль-
ного уровня сформированности умения находить и отличать средства выразительности 
обучающимися 3 класса.

Visual and expressive means, levels of mastery, younger schoolchildren, methodology, research.
The article devoted to the problem of mastering visual and expressive means by younger school-
children in the lessons of literature. The results of the methods carried out to identify the cur-
rent level of formation of the ability to find and distinguish means of expression by students of 
the 3rd class are analized.

Чтение	–	один	из	важнейших	и	достаточно	эффективных	способов	обуче-
ния	школьников	и	их	общего	развития,	а	художественная	литература	–	это	
особый	способ	познания	действительности.	обучение	литературному	чте-

нию	через	художественные	произведения	в	значительной	степени	влияет	на	раз-
витие	личности	ученика.	

о	 важности	 образно-выразительных	 средств	 языка	 писали	 еще	 в	 середине	
XIX	века	Ф.и.	Буслаев,	В.	Гумбольдт,	А.А.	Потебня,	В.Я.	Стоюнин,	К.Д.	ушин-
ский.	В	методической	науке	второй	половины	XX	столетия	освещались	вопросы,	
принципиально	значимые	для	методики	работы	над	образными	средствами	языка:	
работа	над	лексическими	понятиями	и	формированием	лексических	и	лексико-
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стилистических	умений;	развитие	речи	учащихся	в	процессе	изучения	вырази-
тельных	средств	языка	и	др.	В	настоящее	время	проблема	полноценного	воспри-
ятия	средств	художественной	выразительности	младшими	школьниками	изуче-
на	недостаточно	[1],	хотя	методикой	работы	с	изобразительно-выразительными	
средствами	занимались	такие	педагоги	и	ученые,	как	М.Т.	Баранов,	л.А.	Введен-
ская,	М.Р.	львов,	А.В.	Прудникова,	Т.А.	ладыженская,	С.В.	Войкина.	[2].

С.П.	Белокурова	приводит	свое	определение	данного	понятия:	«изобрази-
тельно-выразительные	средства	–	это	способы	и	приемы	воссоздания	действи-
тельности	 в	 художественном	 произведении,	 позволяющие	 представить	 зри-
мую,	 слышимую,	 осязаемую	 ее	 картину:	 тропы,	 стилистические	 фигуры	 и	
т.п.,	то	есть	те	элементы	произведения,	которые	помогают	создать	чувственно-
предметные	образы»	[3].

объектом	 нашего	 исследования	 являются	 изобразительно-выразительные	
средства	языка	на	уроках	литературного	чтения	в	начальной	школе.

Предметом	 исследования	 является	 актуальный	 уровень	 сформированно-
сти	 у	 младших	 школьников	 умения	 определять	 и	 отличать	 изобразительно-
выразительные	средства.

Цель	 исследования	 –	 выявление	 и	 анализ	 актуального	 уровня	 овладения	
изобразительно-выразительными	 средствами	 языка	 у	 младших	 школьников.	
уточним:	мы	говорим	о	сформированности	умения	в	пределах	художественно-
го	(поэтического)	текста.	

Для	оценивания	исследуемого	умения	мы	использовали	следующие	критерии:	
–	умение	дать	определение	изобразительно-выразительного	средства;	
–	умение	находить	изобразительно-выразительные	средства	в	тексте	и	опре-

делять	их	среди	других	иВС;	
–	умение	 использовать	 при	 составлении	 текста	 различные	 изобразительно-

выразительные	средства	[4].
Критерии	оценивания	данного	умения	были	обозначены	через	диагностиче-

ские	задания.
1 критерий: дайте	 определение	 понятиям:	 эпитет,	 сравнение,	 олицетворе-

ние,	метафора,	гипербола,	литота.	обучающийся	дает	определение	каждому	из	
изобразительно-выразительных	средств	с	учетом	их	характеристик.

2 критерий: выпишите	из	текста	все	эпитеты,	олицетворения,	сравнения,	ме-
тафоры	и	другие	известные	вам	образные	средства	языка	(слова	и	выражения).	
Для	анализа	взято	стихотворение	С.	есенина	«Поет	зима	–	аукает».

3 критерий: сделайте	текст	ярким	и	красивым.	Для	этого	вставьте	на	месте	
пропусков	в	него	эпитеты,	олицетворения,	сравнения,	метафоры,	литоты,	гипер-
болы,	которые	соответствуют	сюжету	и	стилю	рассказа	(Для	выполнения	задания	
взят	текст	«легенда	о	подснежнике»).

Анализируя	полученные	результаты,	мы	сделали	следующие	выводы:	на	низ-
ком	уровне	умение	определять	и	отличать	изобразительно-выразительные	сред-
ства	сформировано	у	26%	обучающихся,	на	среднем	уровне	–	у	58%,	на	высо-
ком	–	у	16%.	Количественный	и	содержательный	анализ	детских	работ	позволил	
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отметить,	что	у	большинства	испытуемых	средний	уровень	сформированности	
умения.	Это	подтверждается	наличием	в	ответах	определенных	трудностей	в	ре-
шении	задачи.

В	 школьной	 программе	 нужно	 больше	 уделять	 времени	 развитию	 умения	
определять	и	отличать	изобразительно-выразительные	средства,	потому	что	ра-
бота	над	выразительными	средствами	воспитывает	внимание	к	слову,	чуткость,	
понимание	оттенков	его	значения,	его	скрытого,	иносказательного	смысла,	его	
эмоциональных	окрасок	[5].
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В статье представлены результаты исследования уровня сформированности финансо-
вой грамотности младших школьников. Описана программа формирования финансовой 
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students.
This article discusses the results of the study of the level of financial literacy of primary school 
students are presented. The program of formation of financial literacy of primary school stu-
dents. is described. The conclusions on the problem are formulated. 

Федеральный	государственный	образовательный	стандарт	начального	об-
щего	образования	содержит	целый	ряд	требований	к	образовательным	
результатам,	которые	могут	успешно	достигаться	в	рамках	изучения	во-

просов	финансовой	грамотности.	
К	таким	требованиям	напрямую	относятся,	в	частности,	следующие	предмет-

ные	результаты	по	математике:	
–	 использование	начальных	математических	знаний	в	повседневных	ситуа-

циях	для	описания	и	объяснения	окружающих	предметов,	процессов	и	явлений,	
оценки	их	количественных	и	пространственных	отношений,	в	том	числе	в	сфере	
личных	и	семейных	финансов;	

–	 приобретение	 опыта	 работы	 с	 информацией,	 представленной	 в	 графиче-
ской	форме	 (простейшие	таблицы,	схемы,	столбчатые	диаграммы)	и	текстовой	
форме:	 умения	 извлекать,	 анализировать,	 использовать	 информацию	 и	 делать	
выводы,	заполнять	готовые	формы	данными.	
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Всемирный	банк	лаконично	определяет	финансовую	грамотность	как	способ-
ность	человека	принимать	обоснованные	решения	по	использованию	и	управле-
нию	своими	деньгами.

на	базе	МБоу	«Толстомысенская	СоШ	№	7»	был	проведен	констатирующий	
эксперимент,	чтобы	определить	актуальный	уровень	сформированности	финан-
совой	грамотности	младших	школьников.

Для	проведения	констатирующего	исследования	были	определены	теорети-
ческие,	практические	и	рефлексивные	критерии	оценки	финансовой	грамотно-
сти	младшего	школьника.

Анализ	работ,	выполненных	учениками	3	класса,	позволил	нам	заметить,	что	
финансовая	грамотность	сформирована	на	высоком	уровне	–	у	0%	учеников,	на	
среднем	уровне	–	38%,	на	низком	уровне	–	62%	Таким	образом,	у	большинства	
младших	 школьников	 преобладают	 низкие	 показатели	 сформированности	 фи-
нансовой	грамотности.	По-нашему	мнению,	это	обусловлено	незнанием	основ-
ных	терминов	экономики;	незнанием	правильного	выполнения	простейших	дей-
ствий	с	денежными	средствами,	незнанием,	как	анализировать	задачу	на	предмет	
выгоды	и	рациональности.

По	 результатам	 констатирующего	 эксперимента	 возникла	 необходимость	
в	создании	программы	по	формированию	финансовой	грамотности	в	младшей	
школе,	а	точнее,	во	внедрении	определенных	тем	по	финансовой	грамотности	на	
уроках	математики.	

Данная	 программа	 ориентирована	 на	 изучение	 школьниками	 базовых	 (на-
чальных)	экономических	знаний.	

В	содержание	программы	входят	следующие	разделы	и	темы:
1. Что такое деньги и какими они бывают:	Что	такое	деньги	и	откуда	они	

взялись.	 Какие	 деньги	 были	 раньше.	настоящие	 деньги.	 Современные	 деньги	
России	и	других	стран.	Бумажные	деньги.	на	что	тратятся	деньги.	Безналичные	
деньги.	Подделки.	Как	умно	управлять	своими	деньгами.	Как	появились	деньги.	
Валюты.	

2. Из чего складываются доходы в семье:	откуда	в	семье	берутся	деньги.	
на	что	семья	тратит	деньги.	Как	правильно	планировать	семейный	бюджет.

В	целях	развития	финансовой	грамотности	учащихся	целесообразно	проводить	
сюжетные	уроки	в	соответствии	с	темами	предлагаемых	занятий.	например,	при	
работе	на	«страничке	для	любознательных»	возможно	решение	задач	с	иностран-
ными	деньгами	и	перевод	их	в	русскую	валюту	(в	рубли):	«Когда	Ваня	приехал	в	
Южную	Корею	у	него	было	125	000	вон,	но	после	того,	как	Ваня	сходил	в	музей,	у	
него	осталось	114	000	вон.	Сколько	вон	потратил	Ваня?	Переведите	ответ	в	рубли».	

Данная	 программа	 будет	 включать	 изучение	 экономических	 (финансовых)	
понятий,	 которые	 являются	 основой	 для	 понимания	финансовой	 грамотности,	
различные	задания	с	экономическим	содержанием,	деловые	игры,	которые	дадут	
возможность	учащимся	побывать	в	роли	специалиста,	потребителя	и	на	«прак-
тике»	 увидеть	 результаты	 собственной	 деятельности,	 сюжетно-ролевые	 игры,	
уроки-практикумы,	ситуационные	игры.
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Результативность	реализации	программы	будет	отслеживаться	через	устный	
опрос;	письменные	самостоятельные	работа:	ответы	на	вопросы;	тестовые	зада-
ния;	решение	задач;	решение	кроссворда	и	анаграммы;	графические	работы	(по-
строение	схем	и	диаграмм	связей);	творческие	работы	(постер,	компьютерную	
презентация);	викторины.

В	ходе	нашего	исследования	определены	и	описаны	условия,	которые	позво-
лят	улучшить	ситуацию,	а	также	проанализирована	учебная	литература	на	пред-
мет	 выявления	причин	именно	 такой	динамики	и	 способов	 ее	изменения.	Это	
позволило	 определить	 важность	 создания	 программы,	 которая	 будет	 включать	
различные	темы	и	задания	по	формированию	финансовой	грамотности,	которые	
стоит	внедрить	в	общий	курс	математики.

Вопрос	формирования	финансовой	грамотности	младших	школьников	очень	
актуален	в	современном	XXI	веке	и,	как	следствие,	предоставляет	поле	для	даль-
нейшей	работы.	
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Грамотность, представление и ассоциативный эксперимент.
Статья посвящена обсуждению актуальных представлений носителей языка о понятии 
грамотности. Сообщаются результаты ассоциативного эксперимента с участием студен-
тов педагогического вуза и младших школьников.

Literacy, representation and association experiment.
The article is devoted to the discussion of the current ideas of native speakers about the concept 
of literacy. The results of an associative experiment of students of a pedagogical university and 
younger schoolchildren are presented.

Грамотность	как	лексическая	единица	системы	современного	русского	языка	
включает	указание,	с	одной	стороны,	на	степень	владения	человеком	навы-
ками	письма	и	чтения,	а	с	другой,	на	обладание	им	необходимыми	знания-

ми	в	какой-то	определенной	области.	При	этом	актуальное	для	сегодняшнего	дня	
изучение	компетенций	граждан	разных	стран	и	разных	возрастов	подразумева-
ет	исследование	их	грамотности	в	широком	практическом	смысле:	читательская,	
финансовая	грамотность,	готовность	решать	задачи	в	технологически	насыщен-
ной	среде.	Такая	грамотность	получила	название	функциональной.	

о.А.	 Маркасова,	 исследовавшая	 понятие	 «грамотность»	 в	 наивном	 языко-
вом	сознании	на	материале	контекстов	интернет-коммуникации	и	национально-
го	корпуса	русского	языка,	обнаружила	максимальную	«орфоориентированность	
наивных	пользователей	языка:	понятие	грамотности	сводится	к	владению	орфо-
графическими	и	пунктуационными	нормами»	[1].	
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нами	была	предпринята	попытка	выявить	представления	современных	сту-
дентов	педагогического	вуза	и	учеников	младшего	школьного	возраста	о	грамот-
ности.	общая	 гипотеза:	представления	исследуемых	групп	в	большей	степени	
связаны	со	вторичным	лексическим	значением	слова	и	в	меньшей	степени	связа-
ны	с	областью	правописания.	Кроме	того,	мы	предположили,	что	ассоциативно-
вербальное	поле грамотность у	респондентов	при	частичном	совпадении	будет	
различаться	в	силу	возрастных	особенностей.

исследование	было	проведено	методом	свободного	ассоциативного	экспери-
мента.	Предлагалось	два	слова-стимула:	грамотный	и	грамотность.	Экспери-
мент	был	проведен	в	апреле–марте	2022	года	среди	студентов	разных	курсов	фа-
культета	начальных	классов,	а	также	среди	школьников	начальных	классов	МБоу	
СШ	№	157	г.	Красноярска.	Среди	студентов	опрошен	81	человек,	среди	школьни-
ков	–	50	(всего	131	респондент).	Количество	реакций	не	ограничивалось.	общее	
число	полученных	реакций	на	два	стимула	–	888.	Результаты	были	обработаны	
для	студентов	и	школьников	по	каждому	из	стимулов	отдельно.	

По	результатам	данного	эксперимента,	в	соответствии	с	предлагаемой	и.А.	Стер-
ниным	формулой	определения	«индекса	яркости»	слов грамотный и грамотность, 
ассоциативные	поля у	респондентов-студентов	выглядят	следующим	образом:	

Грамотный 369/133/101:	умный	50,	образованный	25,	начитанный	21,	чело-
век	13,	компетентный	10,	знающий	9.

Грамотность 314/142/88:	ум	21,	образованность	13,	умение	10,	знание	9.	
у	 респондентов-младших	школьников	 ядра	и	 ближние	периферии	 соответ-

ствующих	полей	выглядят	следующим	образом:
Грамотный 113/43/32:	человек	25,	умный	19,	образованный	4,	грамотно	пи-

сать	4,	красивый	4.
Грамотность 92/52/36:	ум	12,	грамота	6,	грамотный	5,	человек	3.
общие	для	групп	респондентов	реакции	умный,	образованный	имеют	общую	

сему	«интеллектуально	полноценный»,	реакция	человек	имеет	синтагматический	
характер.	

При	 обработке	 результатов	 эксперимента	 реакции	 были	 распределены	 по	
сформулированным	нами	понятийным	параметрам.	

Таблица 1
Количество реакций и их процентное соотношение по возрастным группам

параметры студенты школьники
грамотный грамотность грамотный грамотность

интеллектуальная	полноценность 58.59% 23,94	% 25.26 % 34.72 %
Чтение	и	письмо	
как	виды	речевой	деятельности

16.41% 14,08	% 9.47 %  11.11%

Говорение	(речь)	
как	вид	речевой	деятельности

3.13% 4,93	% 1.05 % 4.17 %

Качество	личности
(безотносительно	интеллекта)

14.84% 15,49	%  27.37 %  19.44 %

Предметы,	связанные	с	образованием	
(в	широком	смысле:	места,	люди...)

ХХХ 15,49	%  9.47 %  23.61%

Синтагматические	ассоциации 3.13% 22,55	%  26.33 % ХХХ
образы,	метафоры,	
индивидуальные	реакции

3.91% 3,52	% 1.05 %  6.95 %
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Результаты	 эксперимента	 позволяют	 составить	 представление	 о	 сформи-
рованном	у	носителей	языка	двух	возрастных	групп	образе	грамотности.	Для	
школьников	младших	классов	наиболее	яркие	параметры	–	интеллектуальная	
полноценность;	качество	личности;	предметы,	связанные	с	образованием;	син-
тагматическая	ассоциация	к	стимулу	грамотный	–	«человек».	Для	студентов	–
интеллектуальная	полноценность;	чтение	и	письмо	как	виды	речевой	деятель-
ности;	синтагматическая	ассоциация	к	стимулу	грамотность	–	«функциональ-
ная»,	«финансовая»,	«математическая»;	качество	личности;	предметы,	связан-
ные	с	образованием.	Различия	в	представлениях,	отраженных	в	реакциях	на	сти-
мул	грамотный	и	грамотность,	носят	в	большей	степени	грамматический	ха-
рактер,	являются	синтагматическими	ассоциациями.	например,	слово-реакция	
«человек»	 на	 стимул	 грамотный	 и	 слово-реакция	 «математическая»	 на	 сти-
мул	 грамотность	 позволяют	 составить	 словосочетания:	 грамотный человек,                     
математическая грамотность. 

Сопоставление	представлений	о	грамотности	в	разных	возрастных	группах	
свидетельствует,	что	в	обеих	группах	грамотность	оценивается	как	положитель-
ное	качество	личности,	связано	с	интеллектуальной	полноценностью	его	носите-
ля	и	рассматривается	скорее	в	широком	практическом,	чем	языковом,	лингвисти-
ческом	смысле.	При	этом	в	сознании	студентов	эти	представления	более	орфоо-
риентированы	и	связаны	с	письмом	и	чтением	как	видами	речевой	деятельности.
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Cюжетная арифметическая задача, младший школьник, решение задач, трудности.
В статье рассматриваются трудности, возникающие у младших школьников при реше-
нии сюжетных арифметических задачи. Приведены результаты анкетирования по дан-
ной проблеме среди учителей начальной школы. 

Story arithmetic problems, primary schoolchildren, solving tasks, difficulties.
This article examines the difficulties encountered by primary schoolchildren in solving the story 
arithmetic tasks. The results of a survey on this problem among primary school teachers were 
described.

Один	 из	 планируемых	 предметных	 результатов	 обучения	 по	математике,	
представленный	в	тексте	документа	федерального	государственного	об-
разовательного	стандарта	ноо,	–	формирование	у	обучающихся	умения	

решать	текстовые	задачи	[1].
Контрольные	измерительные	материалы	Всероссийской	проверочной	работы	

(ВПР)	по	математике	за	4	класс	на	треть	состоят	из	заданий,	связанных	с	провер-
кой	умения	решать	сюжетные	арифметические	задачи.	А	из	аналитических	спра-
вок	с	результатами	ВПР	по	России	за	последние	годы	можно	увидеть,	что	именно	
в	заданиях	на	решение	задач	обучающиеся	младших	классов	допускают	больше	
всего	ошибок.	Средний	процент	 выполнения	 таких	 заданий	 значительно	ниже	
остальных,	и	со	временем	показатели	стабильно	снижаются.	

Среди	 учителей	 начальных	 классов	 по	 Республике	 Хакасия	 был	 проведен	
опрос,	направленный	на	выяснение	трудностей,	возникающих	у	младших	школь-
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ников	при	решении	задач,	вызывающих	их	причинах	и	возможных	инструмен-
тах	по	их	устранению.	С	существованием	данной	проблемы	согласны	более	99%	
опрашиваемых.	Менее	одного	процента	учителей	отрицают	проблему,	однако	за-
тем	приводят	примеры	затруднений	у	детей	и	называют	их	причины.

отвечая	вопрос	«Сталкивались	ли	Вы	с	трудностями	в	процессе	обучения	ре-
шению	сюжетных	арифметических	задач?»,	учителя	приводят	множество	приме-
ров.	о	затруднениях	при	чтении	и	анализе	текста	сюжетной	арифметической	за-
дачи	говорят	23%	опрошенных.	около	30%	обнаруживает	проблемы	при	моде-
лировании	текста	задачи.	С	трудностями	при	выборе	обучающимися	предметно-
го	действия	сталкивается	14%.	непонимание	механизма	раскрытия	связей	меж-
ду	данными	задачи	наблюдают	10%.	на	сложности	при	работе	с	пояснительным	
текстом	указывают	9%.	Встречались	ответы,	в	которых	отмечались	затруднения	
при	знакомстве	с	новым	типом	задач,	определении	типа	задачи.	Это	говорит	об	
ориентации	на	типологию	задач	при	обучении.

При	описании	природы	трудностей	только	35%	учителей	отмечает	те	факты,	
которые	действительно	влияют	на	данный	процесс.	например,	«не	всегда	пра-
вильно	выбирают	и	выполняют	арифметические	действия»	ответило	около	15%	
педагогов.	«недостаточно	понимают	предметно-действенную	ситуацию»	–	9%,	
«не	видят	математические	связи	и	отношения	между	данными	задачи»	–	11%.	
однако	большая	часть	опрашиваемых	(65%)	не	называет	истинных	причин	за-
труднений,	их	ответы	не	относятся	к	проблеме.	Были	и	единичные	ответы	вроде:	
«не	хотят	учиться	и	думать»,	«не	всем	даны	способности	к	математике»,	«Спи-
сывают	с	ГДЗ»,	«Мало	читают».	

В	 качестве	 инструментов,	 способных	 изменить	 ситуацию,	 6%	 педагогов	
предлагает	 обучать	 осмысленному	чтению	текста	 сюжетной	 арифметической	
задачи,	11%	–	развивать	анализ	и	синтез	при	работе	с	задачами,	8%	–	применять	
методы	и	приемы	системы	развивающего	обучения,	17%	–	отрабатывать	алго-
ритм	решения.	остальные	же	ответы	связаны	со	стандартными	способами	по-
иска	решения	задачи.

Результаты	анкетирования	показывают,	что	большинство	учителей	признают	
проблему,	но	их	ответы	заметно	отличаются	друг	от	друга.	Преимущественно	пе-
дагогами	отмечается	неумение	детьми	применить	инструменты,	которые	помо-
гут	им	решить	задачу,	а	это	отчасти	и	результат	деятельности	учителя.	Тем	не	ме-
нее	в	ответах	педагогов	не	прослеживается	отсутствия	достаточных	умений	и	на-
выков	для	обучения	у	них	самих.

о	трудностях,	возникающих	у	младших	школьников	при	решении	сюжетных	
арифметических	задач,	размышляют	многие	методисты.	например,	А.А.	Столяр	
и	В.л.	Дрозд	говорят	о	том,	что	трудности	могут	возникнуть	на	каждом	из	этапов	
работы	с	задачей.	Текст	задачи	может	состоять	из	трех	и	более	предложений,	что	
затрудняет	усвоение	его	содержания.	определение	нестандартного	условия	и	тре-
бования	в	структуре	текста	задачи	дается	обучающимся	нелегко.	К	тому	же	тре-
бование	задачи,	замечают	исследователи,	нередко	включает	в	себя	несколько	тре-
бований	одновременно.	непонимание	у	младших	школьников	также	возникает
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если	в	тексте	задачи	численные	характеристики	отношений	между	данными	вы-
ражены	словесно	[2].	

Такие	ученые,	как	н.Б.	истомина,	А.В.	Белошистая	поддерживают	приведен-
ную	выше	точку	зрения	и	усматривают	причины	недостаточной	сформированно-
сти	умения	решать	сюжетные	арифметические	задачи	в	методике	преподавания.	
они	отмечают,	что	фокусирование	на	«нарешивании»	задач	определенных	видов,	
«узнавание»	их	по	словам-действиям	пагубно	влияет	на	развитие	познавательно-
го	процесса.	Многократное	воспроизведение	текста,	используемое	для	анализа,	
приводит	к	одному	из	ответов	опрашиваемого	нами	учителя:	«не	знает,	с	чего	на-
чать	решать	задачу»	[3].	

Д.М.	Фридман	и	е.н.	Турецкий	видят	основные	причины	проблемы	в	недо-
статке	у	обучающихся	необходимых	знаний	о	сущности	задач	и	способах	их	ре-
шения.	Авторы	обращают	внимание	на	то,	что	процесс	решения	задач	у	детей	
происходит	неосознанно	[4].	

Можно	заметить,	что	ученые	сходятся	во	мнении:	трудности	возникают	из-за	
того,	что	сам	процесс	решения	сюжетных	арифметических	задач	обучающимися	
начальной	школы	не	организован.	А	его	непосредственным	организатором	явля-
ется	учитель.	Заметим,	этот	ответ	не	фигурировал	ни	в	одной	анкете	практикую-
щего	учителя. 

Анализ	методической	литературы	и	ответы	опрашиваемых	учителей	показы-
вают,	что	общей	идеи	по	формированию	умения	решать	сюжетные	арифметиче-
ские	задачи	не	выработано.	очевидно,	данная	проблема	хоть	и	традиционна,	но	
актуальна	и	требует	дальнейшей	разработки.	Для	изменения	сложившейся	ситуа-
ции	необходимо	прийти	к	общему	взгляду	по	поводу	обучения	детей	работе	с	та-
ким	ценным	типом	упражнения,	как	задача.
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В статье рассматривается отношение к поэзии обучающихся начальной школы. Опре-
делено значение стихотворений в обучении и развитии детей. Представлены результаты 
опроса учащихся 2–4 классов г. Красноярска, позволяющие оценить уровень интереса к 
стихотворному тексту у современных младших школьников.

Elementary school students, interest in reading, poetry, literature, teaching.
The article is devoted to the problem of interest in poetry of elementary school students. The 
significance of poems in the education and development of children is determined. The results 
of a survey of students in grades 2–4 in Krasnoyarsk are presented, which make it possible to 
assess the trends in reading poems by modern elementary school students.

Традиционно	 считалось,	 что	 в	 развитии	 ребенка	 стихи	 играют	 исключи-
тельную	роль.	Во-первых,	 стихи	 развивают	метафорическое	мышление.	
По	словам	М.	Аромштам,	основная	цель	и	значение	поэзии	–	вызвать	рез-

кий	смысловой	сдвиг	в	детском	сознании,	когда	кажущиеся	далекими	друг	от	
друга	понятия	становятся	ближе,	и	в	этом	сближении	дети	узнают	похожий	на	
свой	взгляд	на	мир	[1].	

Во-вторых,	чтение	стихов	обогащает	словарный	запас.	еще	К.и.	Чуковский	
писал:	«Благодаря	этим	изящным	словесным	конструкциям,	подчиненным	гибко-
му	музыкальному	ритму,	богато	украшенным	звонкими	рифмами,	ребенок	игра-
ючи,	без	малейших	усилий	еще	прочнее	закрепляет	в	уме	словарь	и	строй	обще-
народной	речи»	[2].

В-третьих,	стихи	совершенствуют	эмоциональную	сферу:	они	учат	детей	со-
чувствию	и	сопереживанию.	По	меткому	выражению	одной	старшеклассницы,	
«поэзия	делает	нас	людьми»,	потому	что	«заставляет	не	только	задуматься	о	соб-
ственных	проблемах,	но	и	обратить	взор	на	несчастья	других»	[3].

Поэзия	 довольно	широко	 представлена	 в	 современной	школьной	 программе	
по	литературному	чтению,	в	том	числе	в	самом	популярном	уМК	ноо	«Школа	
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России»	(авторы	л.Ф.	Климанова	и	В.Г.	Горецкий).	Здесь	мы	находим	специаль-
ные	разделы,	посвященные	поэзии	 («Великие	русские	писатели»,	 «Поэтическая	
тетрадь»	и	др.),	в	которые	помещены	стихотворения	А.С.	Пушкина	«Зимнее	утро»,	
Ф.и.	Тютчева	«листья»,	и.А.	Бунина	«Детство»,	«Полевые	цветы»,	н.А.	некрасо-
ва	«Славная	осень!..»	и	др.

но	в	то	же	время	библиотекарям,	учителям	и	родителям	давно	известно,	что	
если	дошкольники	готовы	«упиваться»	поэзией	«с	утра	до	вечера»,	то	младшие	
школьники	и	подростки	легко	обходятся	без	чтения	стихов	[4].	Мы	решили	про-
верить	этот	вывод	на	современных	младших	школьниках.

нами	 было	 проведено	 небольшое	 исследование,	 в	 котором	 участвовали	 48	
младших	школьников	г.	Красноярска	(2–4	класс,	возраст	8–11	лет).

испытуемым	были	предложены	следующие	вопросы:	
1.	любишь	ли	ты	читать	стихотворения?
2.	Почему	ты	читаешь	стихотворения?
3.	назови	своего	любимого	поэта	и	любимое	стихотворение.
При	ответе	на	первый	вопрос	26	человек	(54%)	указали,	что	не	любят	читать	

стихотворения.	основной	причиной	обращения	к	стихам	респонденты	указыва-
ли	школьную	программу	(32%)	или	требования	родителей	(20%).	При	ответе	на	
третий	вопрос	большинство	респондентов	(38	человек,	80%)	указали	фамилию	
А.С.	Пушкина	и	 стихотворение	 «Зимнее	 утро»	из	школьной	программы.	При-
мечательно,	что	дети	в	число	любимых	стихотворений	включили	произведение	
М.Ю.	лермонтова	«Парус»,	которое	не	входит	в	уМК	«Школа	России».	

исходя	из	результатов	опроса,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	большинство	
младших	школьников	действительно	поэзией	не	интересуется,	читать	стихи	не	
любит	и	имеет	весьма	ограниченный	поэтический	кругозор	(мало	знает	поэтов	и	
их	произведений).

Это	позволяет	нам	определить	направления	работы	по	развитию	интереса	к	
поэзии	у	младших	школьников:	1)	изучение	причин	детской	нелюбви	к	стихам	
(вернее,	причину	угасания	этой	любви	от	дошкольного	к	младшему	школьному	
возрасту);	 2)	 определение	 примерной	 частоты	 обращения	 современного	млад-
шего	школьника	к	поэзии;	3)	выявление	тематических	предпочтений	младших	
школьников	при	чтении	стихотворений.	и	в	последующем	–	 разработка	цикла	
занятий,	направленных	на	повышение	уровня	интереса	к	поэзии	у	современных	
младших	школьников.
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В статье рассматривается проблема формирования функциональной грамотности в на-
чальной школе. Цель статьи – на основе анализа литературы и исследования среди пе-
дагогов определить основные затруднения, возникающие в образовательной практике и 
наметить пути их решения. 

Functional literacy, multiple texts, information, elementary school, primary school student.
The article deals with the problem of the formation of functional literacy in elementary school. 
The purpose of the article is, based on the analysis of the literature and research among teach-
ers, to determine the main difficulties that arise in educational practice and to outline solutions.

В	быстро	меняющемся	мире	современный	школьник	ежедневно	сталкива-ется	 с	 необходимостью	 творчески	 мыслить,	 находить	 решение	 нестан-
дартных	задач.	новые	качества	личности	формируются	в	условиях	шко-

лы,	именно	поэтому	одним	из	требований	ФГоС	ноо	является	формирование	
функциональной	грамотности.

По	данным	Международной	программы	по	оценке	образовательных	достиже-
ний	учащихся	PISA	наша	страна	не	входит	в	10	стран-лидеров	по	функциональ-
ной	грамотности	(31	место	из	77).	Эти	данные	свидетельствует	о	том,	что	в	фор-
мировании	функциональной	грамотности	существуют	дефициты.	
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Само	понятие	«функциональная	грамотность»	достаточно	широко	исследова-
но	Р.н.	Бунеевым,	е.В.	Бунеевой,	Б.С.	Гершунским,	С.Г.	Вершловским,	O.E.	ле-
бедевым,	А.А.	леонтьевым	и	многими	другими.

А.А.	леонтьев	полагает,	 что	функционально	 грамотный	человек	–	 человек,	
способный	постоянно	использовать	приобретенные	знания,	умения	и	навыки	для	
решения	задач	в	различных	сферах	[1].

По	определению	н.Ф.	Виноградовой,	функциональная	грамотность	обеспе-
чивает	готовность	человека	успешно	взаимодействовать	с	окружающей	действи-
тельностью	и	самим	собой	[2].

учитывая	 специфику	 младшего	 школьного	 возраста,	 под	 функциональной	
грамотностью	мы	понимаем	умение	решать	жизненные	задачи,	используя	знания	
и	навыки,	полученные	за	время	обучения	в	школе.	

несмотря	на	пристальное	внимание	науки	к	проблеме	функциональной	гра-
мотности,	существуют	некоторые	аспекты,	требующие	дальнейшего	рассмотре-
ния.	Анализируя	результаты	исследования	PISA,	эксперты	отмечают,	что	самый	
низкий	результат	оказался	по	множественному	тексту,	ведь	структура	таких	тек-
стов	специфична	по	способу	предъявления	информации.	

остановимся	на	понятии	«множественный	текст».	Г.М.	Кулаева	под	множе-
ственным	 текстом	понимает	 текст,	 включающий	«визуальные	 ряды,	 необходи-
мые	для	понимания	текста»	[3].	е.В.	Бунеева,	о.В.	Чиндилова	полагают,	что	мно-
жественный	(несплошной)	текст	содержит	информацию,	которая	предъявляется	
невербальным	или	не	только	вербальным	способом»	[4].	К.М.	накорякова	счита-
ет,	что	множественные	тексты	сочетают	элементы	естественного	языка	и	других	
знаковых	систем	[5].	

Чтобы	определить	особенности	использования	множественных	текстов	в	об-
разовательной	практике,	нами	было	проведено	исследование	среди	педагогов	г.	
Красноярска.	Педагогам	предлагалось	ответить	на	ряд	вопросов.	

Дать	 определение	 понятию	 «множественный	 текст»	 смогли	 лишь	 12%	 ре-
спондентов.	однако	просьба	привести	примеры	множественных	текстов	не	вы-
звала	 трудностей.	 Более	 44%	 респондентов	 видят	 использование	 множествен-
ных	текстов	на	уроках	окружающего	мира,	38%	–	на	уроках	математики,	12%	
–	на	уроках	литературного	чтения.	По	мнению	педагогов,	использование	множе-
ственных	текстов	на	уроках	возможно	для	систематизации	знаний,	для	решения	
учебно-практических	и	учебно-познавательных	задач	по	теме	урока,	а	также	для	
постановки	учебной	задачи.	

Педагоги	 отмечают,	 что	 обучающие	 испытывают	 затруднения	 при	 выпол-
нении	следующих	операций:	выделение	главной	мысли,	определение	опорных	
слов,	извлечение	информации,	понимание	смысла	задания.	

исходя	из	вышесказанного,	можно	сделать	вывод,	что	проблема	формирова-
ния	функциональной	грамотности	признается	учеными.	наше	исследование	по-
казало,	 что	 среди	 педагогов	 нет	 четкого	 понимания	 термина	 «множественный	
текст»,	им	не	до	конца	понятен	и	характер	затруднений,	возникающих	при	рабо-
те	с	множественными	текстами,	не	всегда	ясна	цель	использования	множествен-
ных	текстов	в	образовательной	практике.	



По	нашему	мнению,	одним	из	способов	решения	данной	проблемы	является	
разработка	методических	рекомендаций	для	работы	с	множественными	текста-
ми,	которые	можно	использовать	на	уроках	в	начальной	школе.	
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В статье рассматривается проблема преодоления языковых трудностей при обучении 
младших школьников-инофонов. Описаны основные языковые трудности, выявленные 
с помощью анализа научных источников и анкетирования учителей. Отмечены также 
трудности, с которыми сталкивается педагог при решении названной проблемы. 
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The article deals with the problem of overcoming the language difficulties of primary school 
inofons. By analyzing scientific sources and conducting a survey of teachers, some language 
difficulties of primary school inofons.. The difficulties faced by the teacher in solving this 
problem are noted.

Современный	мир	предоставляет	человеку	возможность	быть	мобильным.	
Для	одних	людей	–	это	великое	благо,	для	других	–	серьезное	испытание.	
В	результате	миграционных	процессов	в	российских	русскоязычных	шко-

лах	появляется	все	больше	детей-инофонов,	которые	вынуждены	учиться	и	об-
щаться	на	неродном	языке.	Так,	по	данным	Красноярскстата,	в	2020	году	между-
народная	миграция	в	Красноярский	край	увеличилась	в	1,8	раза	по	сравнению	с	
2019	годом	(3853	мигрантов	в	2020-ом	и	2127	–	в	2019	году)	[1].	отметим,	что	в	
национальную	структуру	миграции	входят	граждане	СнГ.

Под	младшими	школьниками-инофонами	следует	понимать	обучающихся	в	
возрасте	от	6	до	11	лет,	семьи	которых	недавно	переехали	в	Россию.	Как	правило,	
родители	таких	детей	сами	плохо	говорят	по-русски,	дома	между	собой	общают-
ся	на	родном	языке,	вследствие	чего	не	могут	оказать	ребенку	помощь	в	освоении
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русского	 языка.	По	регламенту	ФГоС	ноо,	русский	является	 в	нашей	стране	
основным	языком	обучения.	он	же	оказывается	главным	средством	коммуника-
ции	в	русскоязычных	российских	образовательных	учреждениях.	очевидно,	не-
обходимы	инструменты,	позволяющие	младшим	школьникам-инофонам	преодо-
леть	трудности,	связанные	с	обучением	и	общением	в	русскоязычной	среде.

Многие	исследователи	рассматривают	обозначенную	проблему	во	взаимос-
вязи	 с	 социальной	 адаптацией	детей-инофонов	 (Г.е.	 Зборовский,	В.и.	Теслен-
ко,	н.М.	Тржебятовская,	е.А.	Шуклина).	Так,	Г.е.	Зборовский	и	е.А.	Шуклина	
предлагают	трехуровневую	модель	адаптации	и	отмечают,	что	незнание	русско-
го	языка	становится	основным	препятствием	для	социальной	адаптации	детей-
инофонов	[2].

необходимо	 заметить,	 что	 трудности	 испытывают	 не	 только	 сами	 дети-
инофоны,	но	и	их	учителя,	так	как	организация	учебного	процесса	в	полиэтниче-
ских	классах	связана	с	целым	рядом	проблем.	

Для	выявления	этих	проблем	нами	было	проведено	анкетирование	учителей,	
работающих	в	общеобразовательных	учреждениях	Красноярского	края	(табл.	1).	
В	опросе	приняли	участие	52	педагога	из	Красноярска,	Саяногорска,	Шарыпово	
со	стажем	работы	от	1	до	40	лет.

Таблица 1
Проблемы, возникающие у педагогов при обучении детей-инофонов

№ Проблема Показатель
1. Плохое	знание	русского	языка	инофонами 46	учителей	(88%)
2. низкий	уровень	подготовленности	педагогов	

к	обучению	детей-инофонов
37	учителей	(72%)

3. отсутствие	языковой	и	социокультурной	подготовки	
у	детей-инофонов	при	поступлении	в	школу

35	учителей	(68	%)

основной	проблемой	в	обучении	детей-инофонов	респонденты	видят	в	том,	
что	 дети-инофоны	 слабо	 владеют	 русским	 языком	 (так	 ответили	 большинство	
опрошенных	–	88%).	При	этом	педагоги	назвали	в	основном	трудности,	относя-
щиеся	к	области	синтаксических	умений:	незнание	структуры	русского	предло-
жения;	включение	слов	из	родного	языка	в	предложения;	ошибки	в	определении	
рода;	сложности	в	формулировании	мыслей;	нераспознавание	букв,	звуков;	чте-
ние	и	говорение	без	выражения.

72%	опрошенных	считают	основной	проблемой	низкий	уровень	подготовки	
педагогов	к	обучению	детей-инофонов	(эта	проблема	оказалась	на	втором	месте).	
учителя	руководствуются	учебниками	и	принципами,	предназначенными	для	об-
учения	русскоговорящих	детей.

осложняет	учебную	ситуацию	отсутствие	языковой	и	культурной	подготовки	
инофонов.	на	эту	проблему	указали	68%	опрошенных.	инофон,	как	правило,	пе-
реносит	закономерности	родного	языка	на	русский	(это	явление	называется	ин-
терференцией),	и	поэтому	ему	нелегко	учиться	и	взаимодействовать	с	русского-
ворящими	сверстниками.	
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Таким	образом,	обучение	младшего	школьника-инофона	русскому	языку	–	тру-
доемкий	и	важный	процесс.	По	мнению	учителей-практиков,	особенно	значимы	
для	школьников-инофонов	синтаксические	умения,	такие	как	строить	предложе-
ние,	соблюдать	нужную	интонацию	и	др.	от	этих	умений	в	значительной	степе-
ни	зависит	готовность	школьника-инофона	содержательно	выражать	свои	мысли	
по-русски	и	адекватно	понимать	собеседника,	говорящего	на	русском	языке.	

очевидно,	что	изучение	русского	языка	инофонами	отлично	от	изучения	рус-
ского	языка	его	носителями,	поэтому	при	организации	учебной	деятельности	не-
обходимо	учитывать	этнолингвистические	и	этнокультурные	особенности	ино-
фонов,	 работать	 с	 «живым	 строительным	 материалом»,	 объединять	 языковые	
структуры	 с	 внеязыковыми	факторами	 для	 становления	 содержательной	 речи,	
анализировать	и	сопоставлять	языковые	системы.	ощущается	также	необходи-
мость	в	специальных	курсах	подготовки	преподавательского	состава	к	работе	с	
детьми-инофонами.	

Мы	считаем,	что	соблюдение	этих	условий	позволит	школьникам-инофонам	
преодолеть	трудности	в	изучении	русского	языка	и	в	дальнейшем	успешно	осу-
ществлять	коммуникацию	в	русскоязычной	среде.
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Статья посвящена проблеме формирования читательской грамотности – одному из ком-
понентов функциональной грамотности. Представлены приемы работы с различными 
видами текста, направленными на повышение уровня читательской грамотности.

Reading literacy, primary school student, reading, international PISA study, functional literacy.
The article is devoted to the problem of the formation of reading literacy – one of the compo-
nents of functional literacy. Techniques for working with various types of text aimed at increas-
ing the level of reading literacy are presented.

Введение	ФГоС	ноо	[1]	определяет	актуальность	понятия	«функциональ-
ная	грамотность»	(ФГ),	которая	рассматривается	как	способность	челове-
ка	вступать	в	отношения	с	внешней	средой,	максимально	быстро	адапти-

роваться	и	функционировать	в	ней.	
В	процессе	формирования	ФГ	особая	роль	отводится	читательской	грамотно-

сти,	которая	обеспечивает	понимание	письменных	текстов	и	их	использование	
для	достижения	целей	читателя,	расширения	его	знаний	и	возможностей,	его	со-
циализации.	Кроме	того,	сформированность	ключевых	читательских	компетен-
ций	является	одним	из	необходимых	условий	успешного	обучения	[2],	[3],	[4].	

нами	было	проведено	исследование	актуального	уровня	сформированности	
читательской	 грамотности	 на	 базе	МБоу	СШ	№	62	 г.	 Красноярска,	 во	 2	 «А»																						
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и	2	«Б»	классах.	В	этих	двух	классах	преобладает	средний	уровень	читательской	
грамотности,	чем	подтверждается	необходимость	работы,	направленной	на	раз-
витие	умений	работать	с	текстом	(общее	понимание	текста	и	ориентация	в	нем;	
глубокое	понимание	текста	и	выявление	детальной	информации)	и	на	использо-
вание	текстовой	информации	для	различных	целей.	

По	мнению	 специалистов,	 читательская	 грамотность	 младших	школьников	
будет	успешно	развиваться,	если	на	разных	этапах	урока	использовать	приемы	
смыслового	чтения	[5].	

I	этап.	Работа	с	текстом	до	чтения.	на	этом	этапе	определяется	смысловая,	
тематическая,	эмоциональная	направленность	текста,	выделяются	герои	по	на-
званию	произведения,	имени	автора,	ключевым	словам,	предшествующей	тексту	
иллюстрации	с	опорой	на	детский	читательский	опыт	[6],	[7].	Возможно	исполь-
зование	таких	приемов,	как	чтение	с	помощью	«решетки»,	«прогнозирование»	
(работа	с	заголовком,	иллюстрациями),	ЗХу	/знаю	–	хочу	узнать	–	узнал/	(запол-
няется	колонка	«знаю»	на	основе	опыта	обучающихся,	сразу	же	формулируют-
ся	вопросы,	ответы	на	которые	ребята	хотели	бы	получить	в	течение	урока,	они	
заносятся	в	колонку	«хочу	узнать»),	«дерево	предсказаний»,	«ключевые	слова».

II	этап.	Работа	с	текстом	во	время	чтения.	Этот	этап	подразумевает	понима-
ние	текста	и	создание	его	читательской	интерпретации.	Здесь	можно	использо-
вать	«беседу	с	автором»,	«чтение	с	пометками»,	«чтение	с	остановками».

III	этап.	Работа	с	текстом	после	чтения.	Главная	задача	на	этом	этапе	–	кор-
ректировка	читательской	интерпретации	в	 соответствие	 с	 авторским	смыслом.	
Достичь	целостного	понимания	текста	можно	с	помощью	следующих	приемов:	
«верные	и	неверные	утверждения»	(прием	может	быть	использован	и	в	начале	
урока).	учитель	предлагает	ряд	утверждений	по	определенной	теме.	Дети	вы-
бирают	«верные»	утверждения,	полагаясь	на	собственный	опыт	или	интуицию.	
на	стадии	рефлексии	возвращаемся	к	этому	приему,	чтобы	выяснить,	какие	из	
утверждений	были	верными),	ЗХу	(на	данном	этапе	заполняется	третья	колонка	
«узнал»),	«дерево	предсказаний»	(обсуждаем,	какой	вариант	развития	событий	
был	верным),	«толстые	и	тонкие	вопросы»,	«кубик	Блума»,	«ромашка	Блума».	

немаловажным	компонентом	читательской	грамотности	является	умение	ра-
ботать	с	несплошными	текстами	(графики;	диаграммы;	схемы	(кластеры);	табли-
цы;	географические	карты	и	карты	местности;	план	помещения,	местности,	соо-
ружения;	входные	билеты;	расписание	движения	транспорта;	карты	сайтов).	Для	
работы	можно	использовать	следующие	приемы:	«верно-неверно»,	«письмо	по	
кругу»	(на	основе	несплошного	текста	составить	свой	связный	текст),	«исправь	
ошибку»,	«толстые	и	тонкие	вопросы»	и	др.

Приведем	 пример	 задания	 к	 такому	 тек-
сту.	обучающимся	предлагается	рассмотреть	
билет	 на	 спектакль	 и	 ответить	 на	 следую-
щие	вопросы:	Как	называется	спектакль?	Во	
сколько	начало	 спектакля?	Где	будет	прохо-
дить	спектакль?	есть	ли	возрастные	ограни-
чения	для	этого	спектакля?	Какова	стоимость	
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билета?	Какое	место	займет	зритель?	Во	сколько	зрителю	необходимо	выйти	из	
дома,	если	дорога	до	театра	занимает	1,5	часа?

использование	рассмотренных	приемов	и	работа	с	различными	видами	тек-
стов	позволит	построить	эффективную	работу	на	уроке	по	формированию	чита-
тельской	грамотности	младших	школьников.	
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нии	сказок	н.	Абрамцевой	 //	Современные	проблемы	науки	и	образования.	
2020.	№	6.	С.	1.



[	42	]

КОМПЛЕКС ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И МИНИ-ПОХОДОВ) 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗНАНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ТУРПОХОДА

A COMPLEX OF EXTRA-CLASS ACTIVITIES 
TO EXPAND THE KNOWLEDGE 
OF YOUNGER STUDENTS ABOUT THE RULES OF SAFE BEHAVIOR 
IN THE CONDITIONS OF A TOURIST TRIP

ю.м. межинская                                    J.M. Mezhinskaya

научный руководитель е.с. панкова, 
кандидат биологических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 
факультета начальных классов 

ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»
Scientific supervisor E.S. Pankova,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, 
Department of Theory and Primary Education Methods, 

Faculty of Primary School, KSPU named after V.P. Astafiev

Младшие школьники, безопасность, туризм, внеклассные мероприятия, поход.
В статье описан комплекс внеклассных мероприятий, направленных на актуализацию и 
расширение знаний младших школьников о правилах безопасного поведения в услови-
ях турпохода. Методологическим аппаратом являлись практические занятия, видеоро-
лики и мини-походы. Результатом работы стало применение полученных знаний в рам-
ках похода в лесу.

Primary school students, safety, tourism, extracurricular activities, hiking.
The aim of the work is to build a complex of extracurricular activities aimed at updating and 
expanding the knowledge of younger schoolchildren about the rules of safe behavior in the con-
ditions of hiking. The methodological apparatus was practical exercises, videos and mini-hikes. 
The result of the work was the application of the acquired knowledge in the framework of a 
hike in the forest.

Проблема	личной	безопасности	в	современных	условиях	имеет	очень	важ-
ное	 значение.	 ФГоС	 начального	 общего	 образования	 включает	 задачи	
формирования	экологической	культуры,	здорового	и	безопасного	образа	

жизни,	реализация	которых	предполагает	воспитание	культуры	безопасного	по-
ведения,	в	том	числе	умений	предупреждать	и	преодолевать	опасности.
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Мы	 провели	 экспериментальное	 исследование	 уровня	 знаний	 о	 безопасно-
сти	в	турпоходе	среди	учащихся	второго	класса.	Работа	проходила	на	базе	МАоу	
СШ	№	153	г.	Красноярска.	В	констатирующем	эксперименте	приняли	участие	30	
учеников	в	возрасте	8–9	лет.	Были	определены	следующие	параметры	оценива-
ния	уровня	знаний	о	турпоходе:	1.	Безопасность	на	воде.	2.	ориентирование	на	
местности.	3.	Первая	медицинская	помощь.	4.	Костер	и	безопасность.

В	 экспериментальном	 классе	 нами	 не	 обнаружено	 школьников	 с	 высоким	
уровнем	знаний	о	правилах	безопасного	поведения	в	условиях	турпохода,	только	
45%	респондентов	имеют	средний	уровень	знаний,	а	более	половины	учащихся	
(55%)	–	низкий	уровень.

По	результатам	констатирующего	 эксперимента	выяснилась	необходимость	
построения	такого	комплекса	внеклассных	мероприятий	по	безопасности	жизне-
деятельности,	который	бы	восполнял	пробелы	школьной	программы	по	предме-
ту	«окружающий	мир»	и	вместе	с	тем	расширял	и	дополнял	бы	ее	закреплением	
практических	навыков	безопасности	в	конкретных	ситуациях.

Работу	 с	младшими	школьниками	по	данным	направлениям	целесообразно	
проводить	в	форме	мини-походов	(походов	выходного	дня)	и	практических	заня-
тий,	на	которых	возможно	применить	обучающие	видеоролики	вместо	обычного	
объяснения	материала	или	демонстрации	презентации.	Формат	обучающих	ви-
деороликов	предполагает	иллюстративную	подачу	материала	с	вопросами	и	от-
ветами	на	них.	В	рамках	показа	этих	роликов	возможно	обсуждение	заданных	в	
них	вопросов	как	индивидуально,	так	и	в	группе.	Такие	формы	работы	будут	спо-
собствовать	 более	 эффективному	 обучению	 и	 усвоению	 детьми	 теоретическо-
го	и	практического	материала	о	безопасном	поведении	на	воде,	разведении	ко-
стров,	ориентировании	на	местности,	а	также	оказании	первой	медицинской	по-
мощи.	В	рамках	практических	занятий	учащиеся	актуализируют	ранее	приобре-
тенные	знания	и	восполняют	их	дефициты,	в	рамках	похода	–	применяют	полу-
ченные	знания	в	реальной	(или	смоделированной	учителем)	ситуации,	находясь	
на	природе	[1].

нами	 были	 разработаны	 обучающие	 видеоролики	 по	 безопасному	 пове-
дению	 младших	 школьников	 в	 условиях	 турпохода	 и	 комплекс	 внеклассных	
мероприятий-мини-походов.	

Первое	внеклассное	мероприятие	–	виртуальный	поход	«В	лесу»,	 в	рамках	
которого	младшие	школьники	отправляются	в	виртуальное	лесное	путешествие,	
спланированное	на	основе	обучающего	видеоролика.

Следующее	внеклассное	мероприятие	–	это	практическое	занятие	«Зажжем	
безопасный	костер».	Здесь	сначала	предоставляется	теория	о	безопасном	разве-
дении	костров	в	формате	обучающего	видео,	а	затем	учащиеся	выполняют	прак-
тические	задания	(например,	изготавливают	макеты	разного	вида	костров	из	ка-
рандашей	или	хвороста	и	т.п.).

Следующее	направление	–	квест	«Вода,	лед	и	правила	безопасности».	Перед	
началом	квеста	учащиеся	актуализируют	знания	и	знакомятся	с	новым	материа-
лом	на	основе	обучающего	видео.	Квест	представляет	собой	работу	на	станциях,	
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где	представлены	различного	типа	задания	(кроссворды,	анализ	ситуации,	раз-
бор	сюжетных	картинок).

Следующее	внеклассное	мероприятие	–	практическое	занятие	«ориентирова-
ние	на	местности».	учащиеся	актуализируют	свои	знания	об	ориентировании	по	
различным	признакам,	затем	работают	с	новой	информацией	в	группах,	где	раз-
рабатывают	памятку	и	представляют	свою	работу.	Выполняют	различного	типа	
задания	на	ориентирование	по	природным	признакам	и	компасу.	После	практи-
ческих	заданий	учащиеся	просматривают	видеоролик,	посвященный	ориентиро-
ванию	на	местности,	отмечают,	что	они	усвоили,	а	что	нет,	благодаря	вопросам	в	
видео	дополняют	свои	знания	новой	информацией.	

Следующее	внеклассное	мероприятие	–	практическое	занятие	«Первая	меди-
цинская	помощь».	Здесь	информация	о	первой	медицинской	помощи	представ-
ляется	в	формате	обучающего	видео,	а	затем	при	помощи	нужных	предметов	уче-
ники	демонстрируют	друг	на	друге	оказание	первой	медицинской	помощи	при	
порезе,	ожоге,	глубокой	ране.

итоговое	занятие	–	мини-поход	«Маленькие	туристы»	(в	лесу).	обучающиеся	
демонстрируют	полученные	навыки	и	знания	в	природных	условиях	по	каждо-
му	направлению	внеклассных	мероприятий.	Во	время	похода	возможно	органи-
зовать	видеофиксацию	демонстрации	учащимися	полученных	знаний	в	природ-
ных	условиях,	этот	ролик	можно	продемонстрировать	другим	учащимся	для	рас-
ширения	знаний	о	правилах	безопасного	поведения	[3].	

Представленные	 рекомендации	 позволят	 провести	 полноценную	 работу	 по	
расширению	знаний	младших	школьников	о	безопасном	поведении	в	условиях	
похода,	где	будет	иметь	место	не	только	практико-ориентированные	занятия,	но	
и	подача	нового	материала	в	формате	обучающих	видеороликов.
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В статье представлены результаты исследования актуального уровня развития умений 
в использовании грамматических форм слов русского языка как показатель развития 
речи младших школьников.
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The article presents the results of a study of the current level of development of skills in the use 
of grammatical forms of words in the Russian language as an indicator of the development of 
speech of younger schoolchildren.

Основной	задачей	обучения	русскому	языку	в	начальной	школе	является	раз-
витие	умений,	связанных	с	эффективной	коммуникацией,	что	находит	отра-
жение	в	федеральном	государственном	образовательном	стандарте	[1].

Важным	показателем	развития	речи	младших	школьников	является	способ-
ность	к	усвоению	грамматических	форм	слова.

Грамматические	формы	слов	–	это	языковые	средства,	при	помощи	которых	
выражаются	грамматические	значения	через	окончание,	суффикс,	префикс,	уда-
рение,	супплетивизм,	чередование	в	корне.	Поэтому,	по	мнению	исследователей,	
разнообразие	способов	выражения	грамматического	значения	в	речи	учащихся	
позволяет	более	точно	выразить	мельчайшие	оттенки	значений,	делает	речь	бо-
лее	гибкой	и	выразительной	[2].
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Перед	нами	стояла	задача	определить	актуальный	уровень	развития	речи	при	
использовании	грамматических	форм	слов	русского	языка	младшими	школьни-
ками.	Для	 этого	были	выбраны	такие	параметры,	 как	умение	выражать	 задан-
ное	значение	с	помощью	разнообразных	грамматических	конструкций;	умение	
употреблять	морфологические	формы	слов	русского	языка	для	выражения	опре-
деленного	значения;	умение	использовать	грамматические	конструкции	при	по-
рождении	текста.	

учащимся	предлагались	следующие	задания:	
1)	выразить	заданные	значения	с	помощью	разных	грамматических	конструк-

ций,	 например,	 «подарок,	 который	должна	получить	 сестра»	 (подарок сестре, 
подарок для сестры);	«подарок,	который	вручила	сестра»	(подарок сестры, по-
дарок от сестры);	«рисунок,	который	нарисовал	мальчик»	(рисунок мальчика),	
«рисунок,	на	котором	нарисован	мальчик»	(рисунок мальчика)	и	др.;	

2)	образовать	 словосочетания	 с	 разными	 предложно-падежными	 формами	
зависимого	(управляемого)	слова,	в	сочетании	с	которыми	реализуются	разные	
значения	главного	слова: играть (гитара) – играть на гитаре (играть – «испол-
нять	музыкальное	произведение»), играть (футбол) – играть в футбол (играть 
– «проводить	время	в	игре»);	склониться (вода) – склониться над водой (скло-
ниться – «принять	 наклонное	 положение	 тела»);	 склониться (мнение) – скло-
ниться к мнению (склониться – «быть	готовым	принять	решение»)	и	др.; 

3)	составить	текст	по	картине,	используя	разнообразные	грамматические	фор-
мы	разных	частей	речи	для	выражения	грамматических	значений.

По	каждому	заданию	были	разработаны	критерии	оценки.	учитывалось	уме-
ние	использовать	вариантные	грамматические	конструкции	для	выражения	одно-
го	и	того	же	значения,	умение	употреблять	нужную	грамматическую	форму	для	
выражения	заданного	значения,	богатство	употребления	частей	речи	при	порож-
дении	текста.

Количественный	и	качественный	анализ	работ	позволяет	говорить	о	том,	что	
у	большинства	учащихся	умение	использовать	грамматические	формы	слов	рус-
ского	языка	находится	на	среднем	уровне.	

Анализ 1-го задания	показал,	что	ученики	выражают	заданные	значения	с	по-
мощью	ограниченного	количества	грамматических	конструкций.	например,	зна-
чение	«подарок,	который	вручила	сестра»	представлен	либо	конструкцией	пода-
рок сестры,	либо	подарок от сестры. Трудным	для	понимания	оказалось	выра-
жение	значений	«рисунок,	на	котором	нарисован	мальчик»,	и	«рисунок,	который	
нарисовал	мальчик»,	т.к.	оба	этих	значения	могут	быть	выражены	омонимичны-
ми	конструкциями	рисунок мальчика.	ученики	пытались	дифференцировать	эти	
значения,	выражали	их	с	помощью	таких	словосочетаний,	как	рисунок мальчика 
– рисунок с мальчиком.	наблюдения	показали,	что	для	выражения	значения	при-
надлежности	(«свитер,	который	принадлежит	отцу»,	«миска,	из	которой	ест	кош-
ка»)	школьники	использовали	чаще	конструкции	с	существительным,	и	редко	–	с	
притяжательным	прилагательным	(свитер отца, миска кошки,	но	не	отцов сви-
тер, кошкина миска).
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Анализ 2-го задания	позволил	выяснить,	что	ученики	хорошо	справились	с	
составлением	словосочетаний	со	 словом	играть в	 значении «исполнять	музы-
кальное	произведение» (играть на гитаре)	 и	играть	 «развлекаться,	 забавлять-
ся»	(играть в футбол),	но	испытывали	трудности	с	образованием	конструкций	
для	выражения	более	абстрактного	значения	слова	склониться	в	значении	«при-
нять	решение»	–	склониться к мнению.	В	некоторых	случаях	это	значение	учени-
ки	выражали	с	помощью	таких	конструкций,	как	склониться мнение,	склониться 
мнению, склониться в мнение и	т.п.;	с	другой	стороны,	глагол	склониться	в	зна-
чении	«принять	наклонное	положение»	употреблялся	в	сочетаниях	склониться 
водой,	склониться к воде	вместо	склониться над водой.	

При написании текста	 ученики	использовали	однообразные	конструкции,	
чаще	всего	с	однотипными	значениями,	была	отмечена	бедность	использования	
частей	речи,	 в	некоторых	случаях	–	нарушение	 грамматической	сочетаемости.	
например:	Мальчик пришел на поляну. Он туда пришел в семь утра. Он взял со-
бой (вместо	с собой) баскетбольный мяч. Он там делал утреннюю зарядку. 

Таким	образом,	можно	констатировать,	что	уровень	развития	речи	младших	
школьников	с	точки	зрения	грамматического	оформления	нуждается	в	дальней-
шем	совершенствовании.	Следует	обратить	внимание	на	соотношение	граммати-
ческих	значений	и	средств	их	выражения,	на	обогащение	речи	разными	грамма-
тическими	формами	и	частями	речи.
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[	48	]

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

TO THE QUESTION OF THE FORMATION 
OF SPELLING SKILLS IN THE PRIMARY SCHOOL

т.а. Шляпина                                         T.A. Shlyapina

научный руководитель т.а. загидулина, 
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 
факультета начальных классов 

ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»
Scientific supervisor T.A. Zagidulina, 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 
Department of Theory and Primary Education Methods, 

Faculty of Primary School, KSPU named after V.P. Astafiev

Орфографические навыки, младшие школьники, методика, орфография, ФГОС.
В статье рассматриваются вопросы формирования орфографических навыков у учащих-
ся начальной школы. Анализируется актуальность проблемы, основные понятия, свя-
занные с орфографическим навыком, дается анализ заданий, представленных в одном из 
УМК по русскому языку для начальной школы, а также методики для определения уров-
ня сформированности орфографических навыков. 

Spelling skills, junior schoolchildren, methodology, spelling, FGOS.
The article deals with the formation of spelling skills in elementary school students. The rel-
evance of the problem, the basic concepts of spelling skills, the analysis of tasks presented in one 
of the UMK in Russian for elementary school, as well as methods for determining the level of 
spelling skills formation are analyzed.

Сегодня	учителя	все	чаще	сталкиваются	с	проблемой	большого	количества	
ошибок	в	письменной	речи	обучающихся.	несмотря	на	 то,	 что	правила	
ими	были	изучены	в	школьном	курсе,	учащиеся	все	равно	испытывают	за-

труднения	при	выполнении	практических	заданий.	наблюдения	на	уроках,	ана-
лиз	ученических	работ,	изучение	классификации	ошибок	позволяют	сделать	вы-
вод,	что	учащиеся	наиболее	часто	допускают	орфографические	ошибки	на	сле-
дующие	правила:	в	первом	классе	–	«жи,	ши»,	«ча,	ща»,	«чу,	щу»,	ударные	и	без-
ударные	гласные,	парные	звонкие	и	глухие	согласные	(дуп,	колхос),	а	также	про-
пуски	 букв,	 искажение,	 дописывание	 лишней	 гласной;	 во	 2	 классе	 –	 правопи-
сание	звонких	и	глухих	согласных	на	конце	слов,	безударных	гласных,	не	про-
веряемых	ударением,	непроизносимых	согласных,	не	с	глаголами;	в	3	и	4	клас-
се	–	правописание	гласных	и	согласных	в	корне	слова,	изменение	имен	прила-
гательных	по	падежам,	правописание	безударных	личных	окончаний	глаголов,				
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также	в	3	классе	допускаются	ошибки	в	словах	с	непроверяемыми	написаниями,	
часто	встречается	слитное	написание,	пропуски	букв,	замены	букв.	

Появление	в	письменной	речи	учащихся	орфографических	ошибок	–	законо-
мерное	явление.	они	возникают	в	силу	ряда	причин:	незнание	орфографической	
нормы	к	моменту	письменной	работы;	оперирование	лексикой,	которой	учащие-
ся	пользуются	в	основном	в	устной	речи;	психофизическая	усталость	детей	к	кон-
цу	письменной	работы;	наличие	в	словарях	с	той	или	иной	орфограммой	труд-
ных	случаев	в	применении	орфографических	правил.	Формирование	орфографи-
ческого	навыка	–	одна	из	главных	проблем,	возникающих	при	изучении	русского	
языка	в	начальной	школе.	Более	того,	в	федеральном	государственном	общеоб-
разовательном	стандарте	начального	общего	образования	(ФГоС	ноо)	пропи-
саны	требования	к	результатам	освоения	основных	образовательных	программ.	
Это	касается	и	освоения	предметной	области	«Русский	язык».	Среди	таких	тре-
бований:	«…сформированность	позитивного	отношения	к	правильной	устной	и	
письменной	речи	как	показателям	общей	культуры	и	гражданской	позиции	чело-
века;	овладение	первоначальными	представлениями	о	нормах	русского	и	родно-
го	литературного	языка	и	правилах	речевого	этикета;	умение	ориентироваться	в	
целях,	задачах,	средствах	и	условиях	общения,	выбирать	адекватные	языковые	
средства	для	успешного	решения	коммуникативных	задач;	овладение	учебными	
действиями	с	языковыми	единицами	и	умение	использовать	знания	для	решения	
познавательных,	практических	и	коммуникативных	задач»	[1].	

Под	орфографическим	навыком	понимают	такой	уровень	владения	знаниями,	
при	котором	учащиеся	способны	применить	правила	на	практике,	не	осмысли-
вая	их	[2,	с.	45].

Мы	проанализировали	 наиболее	 часто	 используемый	 учебно-методический	
комплект	по	русскому	языку	В.П.	Канакиной	и	В.Г.	Горецкого,	1–4	классы	«Шко-
ла	России»	издательства	«Просвещение»	и	соотнесли	его	содержание	с	требова-
нием	ФГоС	ноо	к	результатам	освоения	основных	образовательных	программ.	
нами	был	сделан	вывод	о	поэтапном	формировании	у	обучающихся	набора	ор-
фографических	компетенций:	каждый	последующий	класс	учащиеся	продолжа-
ют	применять	те	правила,	с	которыми	они	уже	познакомились	ранее,	тем	самым	
обучающиеся	улучшают	уже	имеющиеся	навыки	и	формируют	новые	[3,	с.	54].	
Таким	образом,	проанализировав	уМК,	можно	сделать	вывод,	что	в	учебниках,	
методических	материалах	для	учителя,	рабочих	тетрадях	предусмотрен	комплекс	
заданий,	направленных	на	формирование	орфографических	навыков.

Постоянный	мониторинг	–	необходимый	элемент	работы	учителя,	так	как	он	
позволяет	включать	в	текущие	уроки	именно	те	фрагменты	тем,	которые	необхо-
димы	конкретному	классу	и	конкретным	детям.	Для	выявления	уровня	орфогра-
фических	навыков	у	младших	школьников	можно	использовать	различные	мето-
дики.	остановимся	на	некоторых	из	них.	

Методика	освоения	орфограмм	н.В.	Зайцева	заключается	в	выявлении	часто-
ты	появления	ошибок	при	написании	слов	на	заданную	орфограмму.	Для	число-
вого	определения	частоты	появления	ошибок	используется	следующая	формула:	



необходимо	количество	ошибок,	сделанных	обучающимся,	разделить	на	общее	
количество	слов	в	задании.	Для	этого	необходимо	выполнить	серию	упражнений,	
при	грамотной	работе	и	коррекции	после	проведения	серии	упражнений	частота	
появления	ошибок	должна	уменьшиться.

еще	 одним	 видом	 определения	 уровня	 орфографического	 навыка	 является	
диагностическая	 карта,	 или	диагностограмма.	она	бывает:	 входная,	 обобщаю-
щая,	итоговая.	Работу	по	диагностике	орфографического	навыка	лучше	прово-
дить	в	несколько	этапов:	организационный,	подготовительный,	консультацион-
ный,	этап	самостоятельной	работы,	проверочно-регистрационный	этап,	этап	кор-
рекционной	деятельности,	этап	повторной	диагностики	и	этап	прогнозирования	
[4,	с.	53].

Сегодня	 эти	методики	 активно	используют	учителя	начальных	классов	для	
выявления	уровня	орфографических	навыков	у	обучающихся,	 а	 также	делятся	
своими	положительными	отзывами	на	эти	методики.	
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ния	от	6.10.	2009	№	1373.	Электронные	данные.	–	Гарант.	информационно-правовое	обе-
спечение.	URL:	https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/.

2.	 Кузнецова	Д.А.	особенности	развития	волевых	качеств	в	младшем	школьном	возрасте	//	
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щие в процессе воспитания толерантности. 
В статье рассматривается проблема формирования толерантности в младшем школьном 
возрасте. Приведены результаты констатирующего эксперимента, выявлены возмож-
ные затруднения в процессе формирования когнитивного компонента толерантности.

Tolerance, younger students, education of tolerance, problems in the process of education of 
tolerance.
The article deals with the problem of the formation of tolerance in primary school age. The re-
sults of the ascertaining experiment are presented, possible difficulties in the process of forming 
the cognitive component of tolerance are revealed.

В	XХI	веке	важным	условием	для	мирного	сосуществования	является	вос-питание	 в	 современном	 поколении	 терпимого	 отношения	 к	 окружаю-
щим.	Воспитание	толерантности,	на	наш	взгляд,	–	сложный,	но	в	целом																							
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осуществимый	 процесс.	 В	 наши	 дни	 проблема	 воспитания	 и	 развития	 толе-
рантности	активно	обсуждается	и	все	больше	привлекает	внимание	ученых,	пе-
дагогов	 и	 психологов.	 Данной	 темой	 занимались	 С.л.	 Братченко,	 Х.	 лесило,																												
Дж.	С.	Милль,	П.	николсон,	Г.	олпорт,	А.Г.	Асмолов,	Р.Р.	Валитова,	н.М.	лебедева,	
и.В.	Маджуга,	Ф.М.	Малхозова,	Г.у.	Солдатова,	А.Э.	Ширванян	и	многие	другие.	

Проанализировав	научную	литературу,	мы	взяли	 в	 качестве	 рабочего	 опре-
деление,	сформулированное	в	декларации	принципов	толерантности	ЮнеСКо.	
Суть	его	в	следующем:	«Толерантность	означает	уважение,	принятие	и	правиль-
ное	понимание	богатого	многообразия	культур	нашего	мира,	наших	форм	само-
выражения	и	способов	проявлений	человеческой	индивидуальности.	ей	способ-
ствуют	знания,	открытость,	общение	и	свобода	мысли,	совести	и	убеждений»	[1].

Мы	 исследовали	 актуальный	 уровень	 сформированности	 толерантности	 у	
младших	школьников.	опытно-экспериментальная	работа	проводилась	на	базе	
МАоу	СШ	№	145	г.	Красноярска.	В	эксперименте	приняли	участие	обычающие-
ся	четырех	первых	классов	(всего	116	человек	в	возрасте	7–8	лет).

опираясь	на	анализ	психолого-педагогической	литературы,	мы	выделили	сле-
дующие	компоненты	толерантности	в	младшем	школьном	возрасте:	

1)	когнитивный	компонент;	
2)	эмоциональный	компонент;	
3)	поведенческий	компонент.
В	данной	статье	мы	рассмотрим	результаты	исследования	когнитивного	ком-

понента.	он	заключается	в	освоении	основных	понятий,	связанных	с	толерант-
ностью:	терпимость,	милосердие,	доброта,	сочувствие,	сопереживание	и	др.

С	помощью	методики	М.	Рокич	«Составление	понятийного	словаря»	[2]	мы	
смогли	определить	актуальный	уровень	сформированности	основных	понятий,	
связанных	с	толерантностью,	у	младших	школьников.	испытуемым	было	пред-
ложено	30	понятий	и	определений,	которые	они	должны	были	соотнести.

Результаты	исследования	когнитивного	компонета	по	методике	«Составление	
понятийного	словаря»	М.	Рокич	представлены	на	рис.	1.

Рис. 1. Общий уровень сформированности когнитивного компонента первоклассников



из	рисунка	видно,	что	у	большинства	испытуемых	когнитивный	компонент	
сформирован	на	среднем	уровне.	Это	означает,	что	младшие	школьники	в	основ-
ном	приблизительно	представляют	себе	смысл	таких	понятий,	как	терпимость,	
милосердие,	доброта,	сочувствие,	сопереживание	и	др.	Следовательно,	необхо-
дима	специальная	работа	в	этом	направлении.	
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Социальные представления, образ тела, восприятие, стереотипы, тело, внешность, кра-
сота, пубертат.
В статье рассматривается проблема социальных представлений об образе тела у четверо-
классников на фоне их физиологического развития. Прослеживается взаимосвязь меж-
ду их отношением к своему телу и отношением других людей к их внешним проявлени-
ям. Приведены результаты исследования «Опросник отношения к собственному телу». 

Social representations, body image, perception, stereotypes, body, appearance, beauty, puberty.
The article deals with the problem of social ideas about the body image of fourth graders against 
the background of their physiological development. The relationship between their attitude to 
their body and the attitude of other people to their external manifestations is traced. The results 
of the study «Survey of attitudes to one's own body» are presented.

В	современном	мире	огромное	внимание	уделяется	сохранению	физическо-го	 и	 психологического	 здоровья	 людей.	особенно	 важное	 значение	 эта	
проблема	приобретает	в	раннем	возрасте,	когда	формируется	правильное	

представление	о	себе,	и	когда	отрицательное	или	негативное	отношение	к	своему	
телу	может	привести	к	неблагоприятным	последствиям,	таким	как	психические	
расстройства,	повышенный	уровень	тревожности	и	неадекватное	поведение.	

наряду	с	развитием	СМи	и	сферы	красоты	активно	популяризируются	ша-
блоны	«красивых»	или	«идеальных»	людей,	навязываются	убеждения	о	том,	что	
успех	 каждого	 человека	 зависит	 от	 его	 внешности.	 Все	 это	 заставляет	 людей	
предъявлять	к	своему	внешнему	виду	огромное	количество	требований.	

изучение	социальных	представлений	началось	в	XX	веке,	когда	у.	Томас	и	
Ф.	Знанецкий	обратили	свое	внимание	на	то,	что	субъект	реагирует	на	ситуацию	
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только	тогда,	когда	он	сам	ее	воспринимает,	а	Э.	Дюркгейм	написал,	что:	«Соци-
альная	жизнь	целиком	состоит	из	представлений»	[1,	с.	23–58].

Сегодня	представление	–	наглядный	образ	предмета	или	явления,	возникаю-
щий	на	основе	прошлого	опыта	путем	его	воспроизведения	в	памяти	или	в	вооб-
ражении	[2,	с.	567].

Понятие	«образ	тела»	в	психологию	ввел	американский	психиатр	С.	Шиль-
дер.	По	его	мнению,	образ	тела	–	это	субъективное	переживание	человеком	свое-
го	тела	как	психический	пространственный	образ,	который	формируется	за	счет	
межличностного	взаимодействия.	С.	Шильдер	предполагал,	что	тело	способно	
формироваться	из-за	впечатлений	и	стимулов,	которые	передаются	за	счет	теле-
сных	ощущений	[3,	с.	78].

В	отечественной	психологии	одним	из	первых,	кто	изучал	влияние	телесности	
на	формирование	личности,	стал	л.С.	Выготский.	он	говорил	о	том,	что	тело	чело-
века	является	показателем	поведения	человека,	его	образа	мыслей	и	т.п.	[4,	с.	264].

В	пубертатный	период	для	подростка	наиболее	важным	становится	образ	фи-
зического	«Я»,	который,	как	он	думает,	 говорит	о	 его	успешности	среди	свер-
стников.	имея	какие-либо	представления	о	своем	образе	тела,	подросток	непро-
извольно,	 а	 иногда	 и	 целенаправленно,	 сравнивает	 себя	 с	 канонами	 привлека-
тельности	и	красоты,	принятыми	в	обществе,	и	делает	выводы	о	соответствии	
своего	тела	социальным	эталонам	[5,	с.	830].

Базой	данного	исследования	стала	МАоу	«Средняя	школа	№	157»	г.	Красно-
ярска,	4	«Ю»	класс.	В	опросе	участвовало	22	школьника	(14	мальчиков	и	8	дево-
чек).	Возраст	учащихся	на	момент	исследования	–	10-11	лет.	

Степень	 удовлетворенности	 своей	 внешностью	 как	 компонент	 отношения	 к	
своему	образу	тела	была	измерена	с	помощью	«опросника	отношения	к	собствен-
ному	телу»,	разработанного	на	основе	методики	о.А.	Скугаревского	[6,	с.	45].

учащимся	предлагается	 оценить	 степень	 своей	приемлемости	для	 каждого	
утверждения	на	основании	градации	«никогда»	–	«иногда»	–	«часто»	–	«всегда»	
(от	0	до	3	баллов).	Среди	предложенных	утверждений	были	следующие:	«Я	не	
люблю	смотреть	на	себя	в	зеркало»,	«Я	не	люблю,	когда	на	меня	обращено	вни-
мание	окружающих»,	«Я	стесняюсь	переодеваться	на	урок	физкультуры	при	сво-
их	одноклассниках/одноклассницах»,	«Мне	не	нравится,	как	выглядит	мое	тело»,	
«Я	стараюсь	одеваться	так,	чтобы	я	был(а)	не	заметным(ой)»,	«Я	не	люблю,	ког-
да	мне	делают	комплименты»,	«Мне	не	нравится	мой	рост».Полученные	данные	
привели	к	следующим	выводам:

1.	из	8	девочек	100%	имеют	легкую	неудовлетворенность	своей	внешностью.
2.	из	14	мальчиков	примерно	93%	(13	человек)	имеют	легкую	неудовлетво-

ренность	своей	внешностью,	и	7%	(1	человек)	–	умеренную	неудовлетворенность	
своей	внешностью.

3.	Все	мальчики	и	девочки	не	имеют	адекватного	отношения	к	своей	внешно-
сти,	каждый	чем-то	недоволен,	только	в	разной	степени.

4.	умеренной	неудовлетворенности	практически	не	прослеживается.
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Так,	можно	сделать	вывод,	что	дети	в	возрасте	10–11	лет	претерпевают	вну-
три	себя	различные	изменения	как	в	физическом,	так	и	в	психическом	планах.	
они	замечают	в	себе	изменения,	но	не	знают,	как	на	них	реагировать,	некоторые	
поддаются	«шаблонам»	общества,	некоторые	–	социальному	окружению.	Прове-
денный	опрос	подтверждает	тенденцию	увеличения	процента	неудовлетворен-
ных	своей	внешностью	четвероклассников,	что	вполне	объяснимо	интенсивным	
развитием	индустрии	красоты,	постулируемой	ею	идеей	о	превосходстве	краси-
вых	людей	над	некрасивыми	и	навязываемыми	ею	шаблонами.
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Младший школьник, проявления обиды.
В статье рассматриваются результаты изучения проявления обиды у младших школьни-
ков, предлагается программа по созданию условий для преодоления младшими школь-
никами эмоциональных переживаний, которые связаны с обидой.

Junior schoolboy manifestations of resentment. 
The article discusses the results of studying the manifestations of resentment of a younger stu-
dent, and suggests a program to create conditions for younger students to overcome emotional 
experiences that are associated with resentment.

Одной	из	важных	составляющих	личности,	непосредственно	влияющих	на	
ее	развитие,	является	эмоциональное	состояние.	Эмоции	–	это	психиче-
ские	процессы,	протекающие	в	форме	переживаний	и	отражающие	лич-

ную	значимость,	оценку	внешних	и	внутренних	ситуаций	для	жизнедеятельно-
сти	человека.	Эмоции	регулируют	деятельность	индивида;	практически	все	эмо-
циональные	состояния	отражаются	на	поведении	личности.

Поэтому	важно	уделять	особое	внимание	эмоциональному	фону,	чтобы	обе-
спечить	полноценное	развитие	человека.	В	связи	с	 этим	обратим	внимание	на	
этап	становления	эмоциональных	реакций,	а	именно	на	младший	школьный	воз-
раст.	у	младшего	школьника	появляется	способность	подавления	нежелательных	
эмоциональных	реакций,	при	этом	преобладают	отрицательные	черты	в	отноше-
нии	к	самому	себе	(Д.и.	Фельдштейн)	[1].

В	современной	науке	существуют	различные	точки	зрения	на	то,	что	пред-
ставляет	собой	обида	как	устойчивое	личностное	свойство.	Мы	придерживаемся	
общепринятого	определения,	согласно	которому	обида	является	отрицательным
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эмоциональным	состоянием,	возникающим	из-за	расхождения	ожиданий	и	реаль-
ного	поведения	субъектов	по	взаимодействию	[2].

С	 целью	 изучения	 и	 описания	 психологических	 особенностей	 проявления	
обиды	 в	 младшем	 школьном	 возрасте	 нами	 было	 проведено	 эксперименталь-
ное	исследование	на	базе	МБоу	«новобирилюсская	СоШ»	с.	новобирилюссы.																		
В	нем	приняли	участие	14	школьников	в	возрасте	8–9	лет	(2	класс),	17	школьни-
ков	в	возрасте	10–11	лет	(4	класс).

Анализ	результатов	исследования	позволил	сделать	следующие	выводы:
1.	Когнитивный	компонент	у	второклассников	находится	на	низком	уровне.														

у	четвероклассников	–	на	среднем	уровне.
2.	Эмоциональный	 компонент	 во	 2-ом	 классе	 находится	 на	 низком	 уровне												

у	22%	испытуемых,	на	среднем	уровне	–	у	78%.	В	4-ом	классе	эмоциональный	
компонент	находится	на	низком	уровне	у	35,3%	школьников,	на	среднем	уров-
не	–	у	64,7%.	То	есть	средний	уровень	преобладает	в	обоих	классах.	

3.	Поведенческий	компонент	младших	школьников	2	и	4	класса	находится	на	
высоком	уровне.

4.	В	ситуации	обиды	детям	проще	всего	проявить	физическую	агрессию.
низкий	уровень	проявления	обиды	означает	отсутствие	понимания	ситуаций	

возникновения	чувства	обиды	и	причин	поведения	другого	человека;	отсутствие	
внешней	реакции	на	причиняемые	обиды;	избегание	открытых	конфликтов,	уход	
в	себя;	желание	прекратить	отношения.

Проявление	обиды	на	среднем	уровне	выражается	в	том,	что	младший	школь-
ник	дает	четкое	определение	понятия	обида,	указывает	возможные	причины	про-
явления	обиды;	оптимально	реагирует	на	причиняемые	обиды;	адекватно	ведет	
себя,	после	переживания	обиды	не	разрушает	отношения	с	человеком,	причинив-
шим	ее.

Проявление	обиды	на	высоком	уровне	выражается	в	том,	что	младший	школь-
ник	дает	точное	определение	обиды,	при	этом	отсутствует	дифференциация	си-
туаций	возникновения	чувства	обиды;	долго	переживает	обиду,	проявляет	гнев,	
враждебность,	страх;	ведет	себя	агрессивно;	в	результате	после	обиды	прекраща-
ет	межличностные	взаимодействия.

на	основании	результатов	исследования	мы	пришли	к	выводу,	что	младшим	
школьникам	необходимо	развивать	представления	об	обиде	как	о	сложном	эмо-
циональном	 переживании,	 необходимо	 научить	 понимать	 причины	 поведения	
другого	человека,	адекватно	эмоционально	и	поведенчески	реагировать	в	труд-
ных	ситуациях,	связанных	с	переживанием	обиды.	

Мы	разработали	специальную	программу	групповых	занятий,	направленных	
на	создание	благоприятной	атмосферы	для	формирования	представлений	о	себе,	
другом	партнере	по	общению,	позитивного	настроя	и	активного	вовлечения	в	ра-
боту	каждого	из	участников	занятия.	

Цель	программы	–	создание	условий	для	преодоления	эмоциональных	пере-
живаний,	связанных	с	обидой.
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Достижение	поставленной	цели	осуществляется	посредством	решения	следу-
ющих	задач:

1.	Развитие	представления	о	чувстве	обиды.
2.	Развитие	навыков	конструктивного	взаимодействия.
3.	обучение	точной	и	объективной	оценке	ситуации.
на	основе	сформулированных	задач	была	выстроена	психологическая	матри-

ца	занятий.
Дальнейшим	шагом	нашей	работы	стало	формирование	структуры	занятия.	

Каждое	 занятие	построено	по	схеме:	приветствие,	разминка,	основная	часть,	
обратная	связь,	прощание.	В	ходе	основной	части	реализуется	главная	цель	–	
научиться	принимать	других	людей	и	самого	себя,	управлять	своими	эмоцио-
нальными	переживаниями.	В	заключительной	части	занятия	происходит	сня-
тие	усталости,	возможного	напряжения	и	подведение	итогов.	Время	одного	за-
нятия	–	30–40	минут.

Далее	был	подобран	комплекс	занятий,	включающий	в	себя	коррекцию	нега-
тивной	установки	на	чувство	обиды,	распознавание	чувств,	развитие	представле-
ний	о	чувстве	обиды,	его	преодоление.	Составлено	тематическое	планирование.

Предложенная	нами	программа	может	быть	использована	психологами	и	пе-
дагогами	для	создания	условий	для	преодоления	эмоциональных	переживаний,	
которые	связаны	с	обидой	у	детей	младшего	школьного	возраста.
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В статье рассматриваются социальные представления разных возрастных поколений об 
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The article examines the social ideas of different age generations about education. Thanks 
to the method of free associations, the features of social ideas about education in general are 
described.

Традиционно	 образованным	 считается	 такой	 человек,	 который	 ориентиру-
ется	 в	 важнейших	принципах	 и	методах,	 определяющих	 общий	подход	 к	
рассмотрению	фактов	и	явлений	действительности.	образованный	человек	

также	обладает	достаточно	высоким	уровнем	способностей	и	навыками	приме-
нения	изученного	на	практике.	При	этом	в	понятие	образование	включаются	не	
только	знания,	умения	и	навыки,	которые	являются	итогом	обучения,	но	и	уме-
ние	анализировать,	думать,	творить,	сравнивать	и	давать	оценку	с	этических	и	
морально-нравственных	позиций	всему	происходящему.

основными	источниками,	позволяющими	более	подробно	изучить	социаль-
ные	 представления	 об	 образовании,	 являются	 культура	 или	 социальный	 опыт.	
Социальные	представления	–	ведущая	характеристика	и	общественного,	и	инди-
видуального	сознания	[1].	Представления	играют	важную	роль	в	человеческой	
жизни,	так	как	выполняют	ряд	функций:	функцию	когнитивную,	функцию	инте-
грации	нового,	функцию	интерпретации	реальной	деятельности	и	функцию	ори-
ентации	в	социальных	отношениях.	
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Концепция	социальных	представлений	содержится	в	трудах	Э.	Дюркгейма	и	
л.	 леви-Брюля,	 которые	 первоначально	 использовали	 понятие	 «коллективные	
представления».	В	конце	1950-х	гг.	этой	теорией	занялся	Серж	Московичи.	и	в	
1980-х	годах	он	предложил	термин	«социальные	представления»	вместо	термина	
«коллективные	представления».	

Эффективным	способом	изучения	отношения	к	образованию	является	иссле-
дование	социальных	представлений	у	людей	разных	возрастных	категорий.

Благодаря	психосемантическим	методам,	а	именно	методу	свободных	ассоци-
аций	можно	достоверно	определить	проблематику	представлений	и	сделать	про-
тотипический	анализ	по	П.	Вержесу.

В	исследовании	приняли	участие	209	респондентов,	из	них:
–	школьники	(7–17	лет)	–	21	человек,	
–	молодежь	(18–30	лет)	–	82	человека,
–	взрослые	(31–55	лет)	–	57	человек,
–	поздняя	взрослость	(56–61)	–	24	человека,	
–	пожилые	(61	и	старше)	–	25	человек.	
исходя	из	исследования,	проведенного	среди	представителей	разных	поколе-

ний,	можно	сделать	следующие	выводы:	
1.	Представление	об	образовании	у	разных	поколений	во	многом	обусловле-

но	имеющимся	опытом.	если	у	школьников	оно	отражает	существующие	соци-
альные	стереотипы,	то	у	других	возрастных	категорий	–	актуальный	опыт,	кото-
рый	они	проживают	в	текущий	возрастной	период	или	получили	на	других	эта-
пах	жизни.	

2.	Хорошее	образование	–	это	образование,	которое	сопровождается	практи-
ческой	составляющей,	характеризующееся	доступностью,	возможностью	разви-
тия,	 системным	и	непрерывным	подходом,	 стимулирующее	интерес	и	дающее	
возможность	к	саморазвитию.	

3.	Плохое	образование	–	это	бессистемное,	неактуальное	образование	с	не-
компетентными	педагогами,	сопровождающееся	некомфортным,	стрессовым	со-
стоянием,	исключающее	положительную	мотивацию	к	учебному	процессу.

4.	Постепенно	 происходит	 трансформация	 представлений	 об	 образовании.	
Категория	 «знания»	 начинает	 вытесняться	 категорией	 «опыт»,	 отражающей	 и	
опыт	практического	применения	полученных	знаний,	и	опыт	саморазвития,	опыт	
выбора,	отношений	со	взрослыми	и	сверстниками.	В	этом	плане	можно	говорить	
о	том,	что	в	сознании	обучающихся	разных	возрастных	категорий,	родителей	об-
учающихся	формируется	 запрос	на	метапредметные	навыки	и	личностные	ре-
зультаты	образования.	

5.	Качество	образования	напрямую	влияет	на	жизнь	людей.	Ядром	представ-
лений	для	всех	возрастных	групп	являются	знания,	которые	должны	способство-
вать	развитию	человека.	Влияние	оказывают	педагоги,	которые	побуждают	уча-
щихся	к	саморазвитию,	самообразованию	и	самовоспитанию,	мотивируют,	раз-
вивают	способность	мыслить,	стимулируют	объективными	оценками.	Благопри-
ятное	влияние	на	обучающихся	оказывает	такая	психологическая	атмосфера,	в	



которой	учиться	комфортно,	где	есть	возможность	для	общения,	совместной	де-
ятельности,	разнообразных	практик.	

6.	Рядом	с	традиционным	представлением	о	необходимости	последовательно-
го	прохождения	всех	ступеней	образования	формируется	нетрадиционное	пред-
ставление	о	том,	что	образование	может	быть	получено	в	разных	формах,	разны-
ми	способами,	в	том	числе	–	вне	системы,	то	есть	постепенно	осознается	значи-
мость	неформального	и	информального	образования.

7.	Главным	 в	 организации	 образовательного	 процесса	 должен	 быть	 лич-
ностный	 подход	 с	 учетом	 индивидуальных,	 психологических	 и	 социально-
психологических	особенностей	каждого	человека.
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Мировая	художественная	культура	(МХК)	–	это	учебный	предмет	в	россий-
ском	школьном	образовании.	Автором	идеи	предмета	была	л.М.	Пред-
теченская,	 начавшая	 преподавание	 курса	МХК	 в	 1960-х	 годах.	По	 ее	

же	инициативе	началось	введение	курса	в	школьную	практику.	Решением	Мини-
стерства	Просвещения	РСФСР	с	1977	года	курс	МХК	преподавался	как	экспери-
ментальный	вариант	обязательного	предмета	в	старших	классах	общеобразова-
тельной	школы,	а	с	1988	года	–	уже	как	обязательный	учебный	предмет	в	старших	
классах	общеобразовательной	школы.	В	соответствии	с	Федеральным	базисным	
учебным	планом	предмет	«Мировая	художественная	культура»	на	базовом	уров-
не	входит	в	состав	учебных	предметов,	обязательных	для	изучения	на	ступени	
среднего	(полного)	общего	образования	в	социально-гуманитарном	и	филологи-
ческом	профилях,	а	также	в	образовательных	учреждениях	универсального	обу-
чения.	на	профильном	уровне	изучение	мировой	художественной	культуры	осу-
ществляется	в	учебных	учреждениях	художественно-эстетического	профиля	[2].	
Цель	статьи	–	рассмотреть	проблемы,	связанные	с	формированием	отношения	к	
предмету	МХК	у	школьников	на	современном	этапе.
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Задачи	 предмета	МХК	 изначально	 были	 связаны	 с	 формированием	 лично-
сти	 старшеклассника	 посредством	 общения	 с	 искусством.	Предмет	МХК	при-
зван	знакомить	школьников	с	шедеврами	мирового	наследия,	прививать	любовь	
к	родной	и	мировой	культуре,	уважение	к	традициям	различных	народов,	разви-
вать	креативность	и	мотивацию	в	творческой	деятельности,	помогает	осознать	
ценность	художественной	культуры	для	человека	и	общества.	В	сборнике	«Со-
временный	 урок.	Мировая	 художественная	 культура»	 под	 редакцией	л.М.	Ва-
нюшкиной	искусство	рассматривается	как	инструмент	целостного	и	полноцен-
ного	развития	личности.	на	уроке	МХК	ребенок	получает	«полноценный	опыт	
существования	в	культуре,	максимально	полно	реализует	свой	природный	потен-
циал,	вырабатывает	разнообразные	модели	жизненного	поведения»	[3].

но	 в	 современной	 образовательной	 практике	 в	 связи	 с	 данной	 дисципли-
ной	 возникает	 ряд	 противоречий.	С	 одной	 стороны,	МХК	 является	 обязатель-
ным	предметом	для	изучения	в	школе.	С	другой	стороны,	мы	имеем	несерьезное	
отношение	к	МХК	у	старших	школьников.	Какие	причины	лежат	в	основе	это-
го?	Систематизируем	проблемы,	связанные	с	преподаванием	МХК	и	отношени-
ем	к	нему	школьников.	Во-первых,	это	слабая	интеграция	в	учебный	план.	Для	
того,	чтобы	учебные	предметы	усваивались	лучше,	темы	в	гуманитарных	пред-
метах	должны	пересекаться.	Это	позволит	ученикам	проводить	параллели	меж-
ду	культурными	и	историческими	событиями,	лучше	понимать	значение	искус-
ства	и	прослеживать	этапы	его	развития	на	мировом	уровне.

Во-вторых,	 низкий	 уровень	 культуры.	 наибольшую	 заинтересованность	 в	
этом	предмете	проявляют	те	ученики,	которые	хотя	бы	немного	приобщены	к	ис-
кусству.	Действительно,	сложно	понять	значение	культурного	наследия,	если	в	
твоей	жизни	оно,	казалось	бы,	не	играет	никакой	роли.	Поэтому	на	уроках	МХК,	
музыки,	литературы	необходимо	не	только	знакомить	детей	с	величайшими	про-
изведениями	всех	времен,	но	и	научить	их	понимать,	глубоко	чувствовать	произ-
ведения,	находить	в	них	что-то	особенное	для	себя.

В-третьих	–	это	форма	работы.	В	чем	состоит	разница,	например,	между	пред-
метами	русский	язык	и	мировая	художественная	культура?	на	уроках	русского	
языка	школьники	учат	правила	и	применяют	их	на	практике.	Как	в	МХК	можно	
перейти	от	теории	к	действиям?	Самый	оптимальный	вариант	–	давать	ученикам	
творческие	задания,	но	и	их	должно	быть	не	слишком	много,	дабы	не	перегру-
жать	школьников	работой.

Четвертая	проблема	–	это	отсутствие	профессиональной	ориентации	на	худо-
жественную	деятельность.	По	предмету	МХК	отсутствует	единый	государствен-
ный	экзамен,	это	снижает	его	внешнюю	значимость	для	школьников.	Вследствие	
чего	предмет	не	воспринимается,	как	тот,	что	может	пригодиться	для	поступления.	

Как	итог	всего	вышеперечисленного	рождается	последняя	проблема:	учебное	
время,	отведенное	на	этот	предмет,	становится	для	большинства	учащихся	вре-
менем	отдыха	и	разгрузки	после	основных	обязательных	уроков.	одно	дело,	если	
ученик	отдыхает,	погружаясь	в	культуру,	в	таком	случае	это	очень	хорошо	и	по-
лезно.	но	на	практике	можно	увидеть	другое	–	ученики	вовсе	не	хотят	заниматься
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этим	предметом,	поскольку	он	совсем	не	нужен	им,	а	для	того,	чтобы	получить	
хорошую	оценку,	почти	не	приходится	прикладывать	усилий.

итак,	мы	выяснили,	какие	причины	лежат	в	основе	отрицательного	воспри-
ятия	 школьниками	 предмета	 «Мировая	 художественная	 культура».	 Также	 мы	
пришли	 к	 выводу,	 что	 сформировать	 положительное	 отношение	 возможно.	 В	
большинстве	случаев	может	помочь	смена	методов	преподавания.	но	если	выхо-
дить	за	рамки	одной	школы,	тогда	требуется	переосознание	роли	данного	пред-
мета	в	школьном	курсе.	нужно	решить,	действительно	ли	предметы	гуманитар-
ного	цикла	(и	непосредственно	МХК)	так	важны	для	воспитания	культуры	уча-
щихся.	если	ответ	положительный,	то	данная	дисциплина	заслуживает	большего	
внимания	со	стороны	общества.
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В статье рассматривается социальная активность младших школьников. Предлагается 
методика по выявлению уровня социальной активности младшего школьника.

Social activity, junior schoolchild, socialization.
The article deals with the social activity of younger students. A technique is proposed for iden-
tifying the level of social activity of a younger student.

В	современном	обществе,	имеющем	сложную	структуру	и	огромное	много-образие	человеческих	отношений,	 остро	 стоит	проблема	формирования	
и	развития	социально	активной	личности.	Современный	мир	подвержен	

постоянным	изменениям,	и	общество	стремится	этому	соответствовать,	мыслить	
открыто,	выражая	свою	точку	зрения	и	прикладывая	немало	усилий	для	форми-
рования	свободной	личности.	

любому	человеку	как	члену	социума	приходится	проявлять	себя,	то	есть	де-
монстрировать	активность,	чтобы	занять	определенное	место	в	существующей	
системе	и	удовлетворить	свои	потребности.	Вопрос	о	социальной	активности	на-
ходится	в	центре	внимания	многих	ученых	в	связи	с	тем,	что	понимание	законо-
мерностей	ее	развития	и	проявления	содействует	разработке	более	результатив-
ных	концепций	упорядочивания	общественных	процессов	государством.

идеи	формирования	социально	активной	личности	нашли	отражение	в	тру-
дах	Я.А.	Коменского,	ж.-ж.	Руссо,	А.	Дистервега,	В.В.	Зеньковского,	А.В.	лу-
начарского,	П.П.	Блонского,	С.Т.	Шацкого	и	др.	Современные	теоретико-методо-
логические	 подходы	 к	 развитию	 социальной	 активности	 школьников	 получи-
ли	обоснование	в	работах	Б.З.	Вульфова,	Р.А.	литвак,	М.и.	Рожкова.	изучению	
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специфики	воспитания	социальной	активности	у	школьников	на	различных	эта-
пах	их	возрастного	развития	посвящены	исследования	В.М.	Басовой,	Т.В.	Дуро-
вой,	А.Я.	Зосимовского,	е.К.	Касаткиной,	Т.н.	Мальковской	и	др.

Социальная	активность	считается	одной	из	основных	характеристик	социа-
лизации	личности	–	освоения	ею	компонентов	культуры,	общественных	норм,	а	
также	ценностей,	на	базе	которых	формируются	личностные	свойства.

основным	образовательным	результатом	должно	являться	достижение	стра-
тегической	 цели	 российского	 образования	 –	 воспитание	 успешного	 поколения	
граждан	страны,	владеющих	адекватными	времени	знаниями,	навыками	и	ком-
петенциями,	 основанными	 на	 идеалах	 демократии	 и	 правового	 государства,	 в	
соответствии	 с	 национальными	 и	 общечеловеческими	 ценностными	 установ-
ками.	Школа	 должна	 помочь	 ребятам	 стать	 активными	 гражданами	 общества,	
способными	на	самостоятельные	поступки	и	нести	ответственность	за	свои	дей-
ствия,	 принимать	 решения,	 защищать	 свои	 права.	 Поэтому	 развитие	 социаль-
ной	 активности	у	учеников	 является	одной	из	 важнейших	 задач	 современного	
образовательно-воспитательного	процесса.	

однозначного	определения	понятия	«социальная	активность»	на	данный	мо-
мент	не	существует.	его	рассматривают	в	различных	аспектах,	опираясь	на	взаи-
мосвязь	личности,	социальных	групп	и	общества.

В	словарной	литературе	социальная	активность	рассматривается	как	способ-
ность	и	поведение	социальных	структур	общества	(личности,	социальных	групп,	
классов	 и	 др.)	 производить	 общественно	 значимые	 преобразования	 в	 мире	 на	
основе	присвоения	богатств	культуры.	Социальная	активность	представляет	со-
бой	важнейшую	сферу	и	особый	уровень	активности	человека.	она	проявляется	
в	деятельности	как	один	из	основных	законов	общественной	жизни.

В	 зарубежной	 науке	 социальную	 активность	 изучали	Э.	Фромм,	 К.	 левин,															
А.	Маслоу	и	др.	они	говорят	о	том,	что	формирование	социальной	активности	
определяется	наличием	квазипотребностей,	которые	появляются	в	определенной	
ситуации,	обусловливают	деятельность	человека,	а	также	потребностью	в	само-
актуализации	через	определенные	ценности,	сформированные	институтами	со-
циализации	 (семьей,	школой)	 стремлением	 к	 самостоятельной	 и	 общественно	
полезной	деятельности,	потребностью	в	коллективном	взаимодействии	и	т.д.	[1]	.

Впервые	социальная	характеристика	личности	была	дана	в	1920-е	годы	веду-
щими	учеными	отечественной	науки	В.М.	Бехтеревым,	П.П.	Блонским,	К.н.	Кор-
ниловым	через	ее	социальную	активность.	Разработка	проблемы	активности	на-
шла	свое	отражение	и	в	1940-х	годах	в	теоретических	трудах	С.л.	Рубинштейна.	
особый	подход	к	этой	проблеме	был	предложен	А.н.	леонтьевым,	считавшим,	
что	внутреннее	воздействует	через	внешнее.

Развивая	идеи	л.С.	Выготского,	А.н.	леонтьев	подчеркивает,	что	сам	процесс	
интериоризации	–	это	переход	из	внешней	деятельности	во	внутренний	план	со-
знания.	Таким	образом,	на	сегодняшний	день	необходимые	предпосылки	для	соз-
дания	психологической	теории	социальной	активности	содержатся	в	ряде	науч-
ных	работ.	В	отечественной	психологии	при	анализе	развития	личности	придер-
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живаются	 принципа	 саморазвития,	 основанного	 на	 положениях	 о	 разрешении	
внутренних	противоречий,	опосредованных	влиянием	окружающей	среды	[2].

Социальная	активность	младших	школьников	–	это	деятельность	и	внутрен-
няя	готовность	к	целенаправленному,	инициативному,	творческому	коллективно-
му	взаимодействию	с	окружающей	действительностью	в	познавательной,	соци-
ально	 значимой,	добровольной	деятельности,	направленной	на	решение	 задач.	
Социальная	активность	младшего	школьника	включает	такие	качества,	как	граж-
данственность,	 общительность,	 самостоятельность,	 нравственность,	 сочетание	
которых	характеризуют	человека	как	социально	активную	личность.	Младший	
школьный	возраст	является	оптимальным	для	формирования	социальной	актив-
ности,	так	как	в	этот	период	наблюдается	интенсивный	темп	психического	разви-
тия,	ярко	выраженная	восприимчивость	к	социальным	воздействиям.	

еще	 одним	 важным	 условием	 развития	 социальной	 активности	 младшего	
школьника	является	включенность	его	в	коллективную	работу,	а	также	демокра-
тический	стиль	педагогического	общения	и	гуманистические	отношения	между	
учащимися.	Все	это	приводит	к	формированию	у	младших	школьников	лучших	
качеств	и	включения	в	общественно	значимые	дела.

Таким	образом,	в	начальных	классах	еще	невозможно	достичь	становления	
человека	как	полноценного	субъекта	общественной	деятельности,	но	существен-
ные	 предпосылки	 этого	 процесса	 могут	 быть	 сформированы	 уже	 в	 младшем	
школьном	возрасте.	
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В статье рассматривается такая важная психолого-педагогическая проблема, как тре-
вожность младших школьников, анализируется ее актуальность, рассматриваются 
основные понятия, связанные с тревожностью, а также демонстрируются методики диа-
гностики уровня тревожности младших школьников.

Aanxiety, junior schoolchild, methodology, diagnostics, levels of anxiety manifestation. 
The article discusses such a psychological and pedagogical problem as the anxiety of younger 
students, analyzes its relevance, discusses the basic concepts of this problem, and also demon-
strates methods for diagnosing the level of anxiety in younger students.

Одной	из	наиболее	актуальных	проблем	в	современной	психологии	явля-
ется	проблема	детской	тревожности.	В	настоящее	время	увеличивается	
количество	детей,	которые	отличаются	неуверенностью,	эмоциональной	

неустойчивостью	и	повышенным	беспокойством.	Тревожность	часто	приводит	к	
снижению	работоспособности,	продуктивности	деятельности,	вызывает	трудно-
сти	в	общении.

Эта	проблема	особенно	актуальна	в	младшем	школьном	возрасте,	поскольку	
именно	в	этот	период	происходит	смена	социальной	ситуации	развития	и	веду-
щей	деятельности	ребенка,	к	которой	он	оказывается	недостаточно	подготовлен	
и	поэтому	нуждается	в	особой	поддержке	родителей	и	учителя.	

Тревожность	является	главным	признаком	дезадаптации	ребенка,	она	влияет	на	
все	сферы	жизнедеятельности:	на	учебу,	на	общение	ребенка	как	в	условиях	шко-
лы,	так	и	вне	ее,	на	здоровье	и	общий	уровень	психологического	благополучия.	
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А.М.	Прихожан	утверждает,	что	тревожность	–	это	переживание	эмоциональ-
ного	дискомфорта,	связанное	с	ожиданием	неблагополучия,	с	предчувствием	гро-
зящей	опасности	[1].	

Школьное	обучение	всегда	сопровождается	повышенной	тревожностью	де-
тей,	но	оптимальный	уровень	тревожности	делает	обучение	более	эффективным.	
В	случае	превышения	этого	оптимального	уровня	человека	охватывает	паника.	
Также	возникновение	паники	происходит	в	связи	с	желанием	избежать	неудач.	
Возрастающая	тревожность	становится	главной	и	постоянной	преградой	в	жиз-
ни	ребенка	и	влечет	за	собой	появление	таких	негативных	симптомов,	как	школь-
ная	дезадаптация,	неврозы,	фобии,	хроническая	неуспешность	и	т.д.

Школьная	тревожность	проявляется	и	в	излишней	старательности,	желании	
сделать	все	«как	надо»,	 «лучше	всех».	Также	симптомом	школьной	тревожно-
сти	является	агрессивность	и	раздражительность.	По	мнению	н.и.	Кузнецовой,	
младшие	школьники	скрывают	эмоциональный	дискомфорт	тем,	что	огрызаются	
на	замечания,	часто	обижаются	на	одноклассников.

Признаком	тревожности	является	и	несобранность,	невнимательность	на	уро-
ке,	обусловленная	тем,	что	ребенок	старается	избежать	вызывающих	беспокой-
ство	факторов.	личность	вытесняет	тревожащие	элементы	из	поля	сознания	и	
прибывает	в	поле	собственных	идей	и	мыслей,	которые	не	вызывают	тревоги.

Мы	считаем,	что	учитель	обязан	своевременно	проводить	диагностику	уров-
ня	тревожности	детей,	а	также	знать	причины	ее	возникновения	у	детей,	так	как	
это	позволит	ему	провести	своевременную	коррекционно-развивающую	работу,	
которая	поможет	снизить	уровень	тревожности	у	детей	и	будет	способствовать	
формированию	у	них	адаптивного	поведения.	

Различные	виды	тревожности	проявляются	по-разному	и	с	разной	силой.	Что-
бы	не	допустить	развития	тревожности	у	детей,	необходимо	произвести	своевре-
менную	диагностику	уровня	тревожности	у	младших	школьников.	Среди	разно-
образия	диагностического	материала	мы	остановились	на	трех	наиболее	эффек-
тивных	методиках.

Так,	анкета	«оценка	уровня	школьной	мотивации»	н.Г.	лускановой	направ-
лена	на	определение,	главным	образом,	уровня	школьной	мотивации	детей	млад-
шего	школьного	 возраста,	 а	 также	уровня	школьной	 тревожности.	Чаще	 всего	
бывает,	что	завышенная	учебная	мотивация	является	причиной	возникшей	у	ре-
бенка	тревожности,	и	именно	поэтому	высокий	уровень	тревожности	соответ-
ствует	завышенной	и,	наоборот,	заниженной	учебной	мотивации	[2,	с.	22].

Методика	 «Барашек	 в	 бутылке»	 (Т.П.	 Репнова)	 позволяет	 диагностировать	
психологическое	 самоощущение	 человека	 в	 собственной	 родительской	 семье.	
Факторы	семейного	воспитания	–	центральные,	базовые	причины	тревожности.	
Предпосылками	к	возникновению	тревожности	могут	быть	неблагоприятные	или	
симбиотические	отношения	с	матерью	и	преимущественно	авторитарный	стиль	
общения	взрослого	с	ребенком,	а	также	непоследовательность	требований	и	оце-
нок.	Данная	методика	заключается	в	том,	что	ребенок	рисует	«барашка	в	бутыл-
ке»	и	рассказывает	о	ощущениях	и	переживаниях	барашка.	Вывод	об	уровне	тре-
вожности	делается	на	основе	анализа	рисунка	и	беседы	с	учеником.	



Тест	тревожности	«Выбери	нужное	лицо»	(Р.	Тэммпл,	М.	Дорки,	В.	Амен)	ис-
следует	уровень	тревожности	ребенка	в	типичных	для	него	жизненных	ситуаци-
ях,	где	соответствующее	качество	личности	проявляется	в	наибольшей	степени.	
Здесь	детям	раздаются	картинки	с	некоторыми	жизненными	ситуациями.	Каж-
дый	рисунок	снабжен	двумя	дополнительными	изображениями	детской	головы.	
на	одном	из	дополнительных	изображений	представлено	улыбающееся	лицо	ре-
бенка,	а	на	другом	–	печальное.	Предполагается,	что	выбор	ребенком	того	или	
иного	лица	будет	зависеть	от	его	собственного	психологического	состояния	в	мо-
мент	проведения	тестирования	[3,	с.	271].

Благодаря	 вышеперечисленным	 методикам	 можно	 определить	 актуальный	
уровень	тревожности	младших	школьников	и	своевременно	начать	коррекцион-
ную	работу,	если	это	потребуется.
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Критическое мышление, младшие школьники. 
Статья посвящена понятию «критическое мышление младшего школьника». Проанали-
зированы взгляды зарубежных и отечественных ученых на понятие «критическое мыш-
ление младшего школьника». Выделены два подхода к возможности формирования на-
выков критического мышления у младших школьников.

Critical thinking, younger students.
The article is devoted to a problem of concept of primary school students’ “critical thinking”. 
The concepts of primary school students’ “critical thinking” are analyzed. Two approaches 
to the possibility of developing critical thinking skills of primary school students are also 
distinguished.

Современный	этап	развития	общества	характеризуется	непрекращающим-
ся	развитием	информационных	и	цифровых	технологий	и	повсеместной	
компьютеризацией.	В	наши	дни	школьник	имеет	доступ	к	большому	ко-

личеству	информации	разного	качества,	в	связи	с	чем	как	никогда	остро	встает	
проблема	эффективной	работы	с	информацией.	умению	работать	с	информаци-
ей	способствует	критическое	мышление,	на	что	указывают	исследования	ряда	за-
рубежных	(К.	Мередит,	Дж.	Стил,	Ч.	Темпл,	Д.	Халперн	и	др.)	и	отечественных	
(С.и.	Заир-Бек,	и.В.	Муштавинская	и	др.)	ученых.

В	 психологических	 словарях	 и	 справочниках	 понятие	 «критическое	 мыш-
ление»	 сводится	 к	 интеллектуальной	 деятельности,	 направленной	 на	 провер-
ку	существующих	идей	и	решений	и	на	выявление	в	них	ошибок	и	недочетов.																												
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В	педагогических	словарях	данное	понятие	определяется	несколько	иначе	и	сво-
дится	к	способности	анализировать	информацию	и	находить	эффективное	реше-
ние	проблемных	задач	и	вопросов.

исследования	критического	мышления	младших	школьников	начались	срав-
нительно	недавно,	в	1970-х	годах.	отечественные	(А.и.	липкина,	и.В.	Мушта-
винская	и	др.)	и	зарубежные	(К.	Мередит,	Д.	Стил,	Ч.	Темпл	и	др.)	исследователи	
утверждают,	что	младший	школьный	возраст	является	наиболее	продуктивным	
периодом	для	формирования	критического	мышления.	Так,	и.В.	Муштавинская	
пишет,	что	младший	школьник	обладает	достаточным	уровнем	развития	познава-
тельных	процессов	(внимание,	восприятие,	мышление,	память,	речь),	что	позво-
ляет	формировать	критическое	мышление	[1].

Рассматривая	критическое	мышление	как	проявление	критичности,	А.и.	лип-
кина	приходит	к	выводу,	что	критическое	мышление	младших	школьников	за-
ключается	в	определении	поведения	на	основе	содержания	собственной	деятель-
ности,	а	также	на	основе	оценки	результатов	этой	деятельности	[2].

Дж.	Стил	указывает,	что	критическое	мышление	младших	школьников	есть	
способность	проводить	анализ	информации	и	применять	ее	к	проблемным	ситу-
ациям,	а	также	умение	ставить	смысловые	вопросы,	аргументировать	собствен-
ную	позицию	и	принимать	взвешенные	решения	[3].

Д.	Халперн	рассматривает	критическое	мышление	младших	школьников	как	
совокупность	интеллектуальных	навыков	и	умений,	позволяющих	достичь	по-
ставленной	цели	(навыки	логики,	дедукции,	статистики,	оценочного	анализа)	[4].

некоторые	 авторы	 (ж.	Пиаже,	 В.	Штерн	 и	 др.)	 настроены	 скептически	 по	
отношению	 к	 возможности	формирования	 навыков	 критического	мышления	 у	
младших	школьников.	они	 опираются	 на	 психические	 особенности	младшего	
школьного	возраста	(слабая	произвольность	внимания,	доверительность,	эгоцен-
тризм	и	др.),	поэтому	в	своих	исследованиях	данные	ученые	не	поднимали	про-
блему	критического	мышления	младших	школьников	[5],	[6].

Подводя	итог,	можно	сказать,	что	существует	две	позиции	относительно	кри-
тического	мышления	младшего	школьника,	и	эти	позиции	не	зависят	от	страны,	
в	которой	проводились	исследования.	Данные	позиции	зависят	от	подхода,	кото-
рым	руководствуются	исследователи.	В	русле	педагогического	подхода,	рассма-
тривая	критическое	мышление	как	набор	интеллектуальных	навыков	и	умений,	
одна	 группа	исследователей	утверждает,	 что	первоначальные	навыки	критиче-
ского	мышления	уже	присущи	младшим	школьникам.	Другая	же	группа	исследо-
вателей,	работающая	в	русле	психологического	подхода,	ссылается	на	психиче-
ские	особенности	данной	возрастной	категории	и	с	сомнением	относится	к	овла-
дению	младшими	школьниками	даже	первоначальными	навыками	критического	
мышления,	в	связи	с	чем	данная	проблема	в	их	исследованиях	не	поднимается.
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Мотивация, учебная деятельность, младший школьник.
Данная статья посвящена проблеме изучения понятий «мотивация» и «учебная мотива-
ция». Показана роль учителя в процессе формирования учебных мотивов и их взаимос-
вязь с учебной деятельностью.

Motivation, educational activity, junior schoolchild.
This article is devoted to the problem of studying the concepts of «motivation» and «learning 
motivation». The role of the teacher in the process of formation of educational motives and its 
relationship with educational activities are shown.

Мотивация	является	основной	характеристикой	любой	деятельности,	не	
исключая	учебную.	В	учебной	деятельности	мотивация	играет	важную	
роль	главным	образом	потому,	что,	управляя	ею,	учитель	может	влиять	

на	учебный	процесс.	Специалисты	сходятся	во	мнении,	что	успешность	и	резуль-
тативность	учебного	процесса	напрямую	зависит	от	учебной	мотивации	[1].

учебная	мотивация	– это	комплекс	мотивов,	побуждающих	ребенка	к	учеб-
ной	деятельности.	учебная	мотивация	системна	и	носит	динамический	характер,	
она	формируется	и	изменяется	в	процессе	учебной	деятельности.	

учебная	мотивация	обусловлена	рядом	факторов:	образовательной	системой,	
учебным	заведением;	организацией	учебного	процесса;	индивидуальными	осо-
бенностями	младшего	школьника,	учителем,	и,	главное,	его	отношением	к	уча-
щемуся	[Там	же].	

А.н.	леонтьев	выделяет	«мотивы	побуждения»	и	«смыслообразующие»	мо-
тивы.	«некоторые	мотивы,	побуждающие	деятельность,	придают	ей	личностный	
смысл;	 другие,	 сосуществующие	 с	 ними,	 выполняющие	 роль	 побудительных
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факторов,	–	иногда	резко	эмоциональные,	аффективные,	лишенные	смыслообра-
зующей	функции;	назовем	такие	мотивы	стимулами»	[2].	

особенно	значимое	место	в	учебной	мотивации	занимает	мотив	интересов.																
В	 младшем	 школьном	 возрасте	 основной	 деятельностью	 становится	 деятель-
ность	 учения,	 которая	 является	 для	младшего	школьника	 необычной	 и	 новой,	
поэтому	 так	 важно	 для	 учителя	 не	 упустить	 этот	 важный	момент,	 когда	 ребе-
нок	проявляет	интерес	к	учению	как	к	новому	и	интересному	для	него	виду	де-
ятельности.	Безусловное	доверие	 к	 учителю	является	одной	из	 основных	осо-
бенностей	младшего	школьника.	Важность	доверия,	открытости,	готовности	вы-
полнять	любые	задания	учителя	подчеркивает	в	своих	трудах	А.К.	Маркова	[1].	
Только	при	постоянном	позитивном	взаимодействии	с	учителем	интеллектуаль-
ная	активность	учебной	деятельности	учащегося	сохраняется.	

	Для	одних	детей	на	первом	месте	стоят	познавательные	мотивы	учения.	у	
других	мотивация	к	обучению	может	быть	основана	на	интересе	к	результатам.	
например,	часто	важную	роль	в	мотивации	учебной	деятельности	играет	отмет-
ка.	но	довольно	часто	школьники	стремятся	получить	хорошую	отметку	лишь	
ради	похвалы,	а	не	ради	получения	новых	знаний.	учитывая	это,	следует	при-
знать,	что	так	называемая	«отметочная	мотивация»	в	младшем	школьном	возрас-
те	приобретает	особенное	значение	и	требует	особо	пристального	внимания	учи-
теля.	Во	избежание	формирования	 эгоистичных	побуждений	и	 отрицательных	
черт	личности	учителю	необходимо	делать	так,	что	бы	отметка	для	обучающего-
ся	приобрела	смысл	показателя	уровня	знаний	и	умений.	

итак,	в	формировании	ведущих	учебных	мотивов	младших	школьников	важ-
нейшую	роль	играет	учитель.	В	младшем	школьном	возрасте	большое	значение	
имеет	интерес	к	учению,	который	сохраняется	при	постоянном	взаимодействии	с	
учителем.	Кроме	того,	для	младшего	школьника	определяющим	мотивом	к	уче-
нию	может	стать	отметка,	но	учителю	следует	принимать	меры	против	нежела-
тельных	последствий	«отметочной	мотивации».
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В статье рассматриваются социальные отклонения в поведении младших школьников, а 
также причины их возникновения.

Social deviations, junior high school student causes of social deviations.
The article deals with social deviations in the behavior of junior high school students, as well as 
the causes of their occurrence.

Социальные	отклонения	(то	есть	такие	формы	поведения,	которые	не	соот-
ветствуют	нормам)	существовали	во	все	времена,	с	тех	самых	пор,	когда	
люди	научились	жить	и	взаимодействовать	в	группах.	Социальные	откло-

нения	могут	принимать	самые	разнообразные	формы,	варьироваться	от	полити-
ческого	терроризма	до	проявления	гениальности.

исследователи	феномена	социальных	отклонений	рассматривают	это	поня-
тие	в	двух	аспектах:	1)	как	отклонения,	которые	не	одобряются	обществом	и	на-
рушают	социальные	нормы;	2)	как	отклонения,	нарушающие	правовые	нормы	
или	выступают	в	качестве	социальной	патологии	(убийство,	алкоголизм	и	др.).

л.В.	Мардахаев	под	социальным	отклонением	понимает	«социальное	разви-
тие	и	 воспитание	 человека,	 поведение	 которого	не	 соответствует	ценностям	и	
нормам,	принятым	в	обществе	(среде	жизнедеятельности)»	[1,	с.	120].

По	мнению	В.н.	Кудрявцева,	социальное	отклонение	–	«это	отступление	от	
существующих	социальных	норм,	их	нарушения»	[2,	4].

итак,	социальные	отклонения	представляют	собой	отступления	от	существу-
ющих	социальных	норм,	ценностей,	установок,	стандартов,	принятых	в	данной	
среде	жизнедеятельности,	их	нарушение,	и	проявляются	в	поведении	и	поступ-
ках	человека.
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Считается,	что	социальные	отклонения	более	характерны	для	подросткового	
возраста.	но	на	самом	деле	уклонение	от	учебы,	хулиганство,	кражи,	мошенни-
чество,	бродяжничество,	алкоголизм,	наркомания,	суицид	и	прочее	могут	прояв-
ляться	уже	в	младшем	школьном	возрасте,	и	поэтому	требуют	особого	внимания	
исследователей	и	практиков.	

Период	младшего	школьного	возраста	(6–11	лет)	характеризуется	следующи-
ми	особенностями:	выстраиваются	новые	отношения	со	взрослыми	и	сверстни-
ками;	появляется	новая	значимая	фигуры	в	жизни	ребенка	–	учитель;	ведущим	
становится	новый	вид	деятельности	–	учение,	 которое	предъявляет	ряд	новых	
требований	к	ребенку.	

Детская	психика	характеризуется	повышенной	впечатлительностью	ко	всему,	
что	делает	человека	взрослым	(социальный	импринтинг);	сензитивностью	как	к	
положительному,	так	и	к	отрицательному;	генерализацией	переживаний;	построе-
нием	новых	связей	между	детьми,	возможностью	борьбы	переживаний;	стремле-
нием	подражать	друг	другу	и	взрослым	(тем,	кто	является	для	них	авторитетом).	

В	младшем	школьном	возрасте	могут	наблюдаться	дисциплинарные	наруше-
ния,	и	прогулы,	курение,	хулиганство,	воровство,	регулярное	употребление	пси-
хоактивных	веществ,	и	даже	детская	проституция,	бродяжничество,	преступле-
ния	[3].	Важно	заметить,	что	эти	виды	социальных	отклонений	в	поведении	млад-
ших	школьников	часто	сочетаются	со	школьной	и	социальной	дезадаптацией.

В	 науке	 выделяют	 ряд	 причин	 социальных	 отклонений	 в	 младшем	школь-
ном	 возрасте:	 неудачная	 социализация	 личности,	 то	 есть	 нарушение	 правиль-
ной	системы	образцов	поведения,	норм	и	ценностей;	недобропорядочное	соци-
альное	окружение;	семейное	неблагополучие;	наследственные	или	приобретен-
ные	отклонения	в	развитии	организма	и	психики,	которые	затрудняют	социаль-
ную	адаптацию;	недостатки	семейного,	общественного	воспитания,	социально-
педагогическая	 запущенность	 и	 безнадзорность	 детей;	 динамизм	 психической	
деятельности	младших	школьников,	из-за	которого	младший	школьник	становит-
ся	податливым	как	в	сторону	социально-позитивных,	так	и	в	сторону	социально-
негативных	влияний	[4].	

Принимая	во	внимание	вышесказанное,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	спе-
циальная	 работа	 по	 предупреждению	 социальных	 отклонений	 необходима	 не	
только	в	подростковом,	но	и	в	более	ранний	период	–	в	младшем	школьном	воз-
расте.
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собие	для	студ.	высш.	пед.	учеб.	заведений	/	под	ред.	В.А.	Сластенина.	М.:	Академия,	2002.	
272	с.	



[	79	]

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
У УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

FEATURES OF STRESS RESISTANCE 
IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS

д.с. савельева                                                                                              D.S. Savelyeva

научный руководитель м.в. сафонова, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии начального образования 

факультета начальных классов 
ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»

Scientific supervisor M.V. Safonova,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 

Department of Pedagogy and Psychology of Primary Education, 
Faculty of Primary School, KSPU named after V.P. Astafiev

Учитель, стрессоустойчивость, факторы стрессоустойчивости, критерии стрессо-
устойчивости. 
В статье рассматриваются результаты изучения стрессоустойчивости учителей началь-
ных классов. Описаны различные уровни проявления стрессоустойчивости.

Teacher, stress resistance, stress resistance factors, stress resistance criteria. 
The article discusses the results of studying the stress resistance of primary school teachers. 
Various levels of stress resistance are described. 

Стрессы	сопровождают	человека	на	протяжении	всей	его	жизни.	они	вли-
яют	на	поведение,	работоспособность,	здоровье,	взаимоотношения	с	дру-
гими	людьми	и	др.	В	большой	степени	возникновению	и	развитию	стрес-

сов	способствует	профессиональная	деятельность	человека.
В	классификации	профессий,	которые	подвержены	стрессу,	одно	из	первых	

мест	занимает	профессия	учителя,	в	частности,	учителя	начальных	классов.	Ког-
да	ребенок	приходит	в	школу,	то	ответственность	за	его	здоровье	и	безопасность	
ложится	на	педагога.	Возможностей	получить	стресс	в	таких	условиях	великое	
множество.

Проблемой	стрессоустойчивости	занимались	как	отечественные,	так	и	зару-
бежные	 психологи:	 л.М.	Аболин,	 В.А.	 Бодров,	Ф.е.	 Василюк,	 Б.Х.	 Варданян,								
Г.	Селье,	Р.	лазарус,	н.	Эндлер,	М.	Фридман.

Стрессоустойчивость	 как	 любой	 психологический	 феномен	 появляется	 не	
самопроизвольно,	 она	 имеет	 свое	 онтогенетическое	 происхождение,	 являясь	 и	
средством,	и	результатом	психического	развития	личности.	Для	того,	чтобы	при-
обрести	устойчивость	к	стрессам,	необходимо	много	и	упорно	работать.
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В	психологической	науке	не	существует	единого	определения	стрессоустой-
чивости.	Традиционно	ее	понимают	как	совокупность	личностных	качеств,	по-
зволяющих	человеку	переносить	различные	интеллектуальные,	 эмоционально-
волевые,	мотивационные	трудности,	без	особого	вреда	для	здоровья	[1].

Стресс	включает	в	себя	два	компонента:	стресс-фактор	(стрессор)	и	стресс-
реакцию.	Стресс-реакция	 зависит	от	стресс-фактора.	По	мнению	А.С.	Разумо-
ва,	стресс-факторы	можно	разделить	на	следующие	группы:	1)	старт-стрессоры	
и	стрессоры	памяти	–	предстоящие	состязания,	защита	курсовой,	выступление,	
грустные	воспоминания;	2)	стрессоры,	побед	и	поражений	–	успехи	в	учебе,	рабо-
те,	спорте,	искусстве,	любовные	отношения,	изменения	состава	семьи;	3)	стрес-
соры	зрелищ	–	спортивные	шоу,	кино,	спектакли,	выставки;	4)	стрессоры	рассо-
гласования	деятельности	–	стрессоры	ухудшения	отношения:	конфликты,	угро-
зы,	ссоры;	5)	стрессоры	ограничений	–	психосоциальные	и	физиологические	(бо-
лезни,	дисгармония,	фрустрация	витальных	потребностей);	6)	физические	и	при-
родные	стрессоры	–	мышечные	перенапряжения,	медицинские	и	хирургические	
процедуры,	экстремальные	погодные	условия	[2].

Мы	провели	эксперимент,	направленный	на	изучение	особенностей	проявле-
ния	стрессоустойчивости	у	учителей	начальных	классов.	В	нем	приняли	участие	
20	учителей.	В	диагностический	комплекс	были	включены:	методика	«исследо-
вание	избирательности	внимания	Мюнстерберга»,	методика	А.С.	лачинса	«Гиб-
кость	мышления»,	оценка	удовлетворенности	профессией	учителя	(о.М.	Чоро-
сова,	 Р.е.	 Герасимова),	 методика	 «Психологический	 портрет	 учителя»	Г.В.	 Ре-
запкина,	 анкета	оценки	нервно-психической	устойчивости	«Прогноз»,	методи-
ка	изучения	качественных,	эмоциональных	характеристик	(л.А.	Рабинович),	ме-
тодика	выявления	степени	подверженности	стрессам	(Тарасов	е.А.),	«Шкала	со-
вестливости»	л.Т.	Ямпольского.	на	основе	результатов	исследования	мы	опре-
делили	итоговый	уровень	проявления	стрессоустойчивости	учителей	начальных	
классов,	 где	 критериями	 являлись:	 когнитивный,	 мотивационно-ценностный,	
эмоционально-регуляционный,	нравственно-этический	[3].

Рис. 1. Уровни проявления стрессоустойчивости учителей начальной школы (в %)

Результаты	показали,	что	для	большинства	учителей	начальных	классов	ха-
рактерен	 средний	 уровень	 стрессоустойчивости	 (95%).	 Это	 значит,	 что	 учите-
ля	 реагируют	 на	 стресс	 умеренно,	 способны	 сдерживать	 себя,	 но	 их	 спокой-
ствие	только	внешнее.	Такие	учителя,	как	правило,	способны	управлять	своими																														



эмоциями,	но	иногда	дают	волю	чувствам.	В	экстремальных	ситуациях	они	на-
сторожены.	у	учителей	со	средним	уровнем	стрессоустойчивости	есть	ресурс,	
но	его	недостаточно,	чтобы	справляться	с	разными	видами	стрессов.

учителя	с	высоким	уровнем	стрессоустойчивости	(5	%)	устойчивы	к	стрессо-
вым	воздействиям,	всегда	сохраняют	удовлетворенность	своей	профессиональ-
ной	деятельностью,	умеют	справляться	с	разного	рода	переживаниями,	сдержи-
вают	эмоции,	владеют	собой	в	стрессовых	ситуациях.

учителей	с	низким	уровнем	стрессоустойчивости	в	ходе	эксперимента	выяв-
лено	не	было.	

В	дальнейшем	наше	исследование	будет	направлено	на	разработку	програм-
мы	развития	стрессоустойчивости	учителей	начальных	классов.
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Критическое мышление, навыки критического мышления, младший школьник.
Актуальность исследования связана с проблемой выбора нужной, достоверной информа-
ции в непрерывном потоке современных информационных источников. Цель статьи – вы-
явить актуальный уровень развития критического мышления у младших школьников. 

Critical thinking, critical thinking skills, primary school age
The relevance of this research is connected with the problem of choosing reliable information 
in a constant stream of modern information sources. The purpose of the article is to identify the 
current level of development of critical thinking of schoolchildren at primary school.

Современный	 мир	 переполнен	 непрерывным	 потоком	 информации.	 Детям	
она	поступает	ежедневно	из	разных	источников	и	в	большом	количестве,	у	
многих	еще	до	обучения	в	школе	появляется	гаджет	с	возможностью	выхо-

да	в	интернет.	Чтобы	ребенок	не	был	перегружен	ненужными	знаниями,	не	попа-
дал	под	влияние	недостоверной	информации,	умел	вычленять	из	информационно-
го	потока	рациональное	и	полезное,	необходимо	научить	его	критически	мыслить.	

Под	критическим	мышлением	мы	понимаем	систему	навыков	личности,	ко-
торая	позволяет	мыслить	самостоятельно,	строить	эффективные	связи,	генери-
ровать	новые	идеи,	повышать	эффективность	восприятия	информации	и	целена-
правленно	находить	источники	знания	с	целью	самосовершенствования.	Данное	
определение	сформулировано	психологами	Р.	Эннисом	и	Э.	норрисом.	В	своем	
исследовании	мы	опирались	на	труды	Д.	Халперн,	М.	липмана	и	на	разработки	
Дж.	Стила,	К.	Мередит	и	Ч.	Темпла,	что	помогло	выявить	основные	навыки	кри-
тического	мышления:	

1)	навык	нахождения	недостающей	информации;
2)	навык	формулирования	и	оценки	логических	умозаключений;
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3)	навык	рефлексивной	оценки	и	анализа	содержания	текста;
4)	навык	нахождения	главной	информации	на	фоне	избыточной;
5)	навык	оценки	последовательности	умозаключений.
Для	определения	актуального	уровня	навыков,	представленных	выше,	мы	мо-

дифицировали	следующие	тесты:
–	корнельский	тест	на	критическое	мышление	Роберта	Энниса	[1];
–	тест	оценки	критического	мышления	Ю.Ф.	Гущина,	и.и.	ильясова	[2].
Экcперимент	проводился	на	 базе	МАоу	СШ	№	7.	В	 тестировании	приняли	

участие	26	учеников	3	«А»	класса	(12	мальчиков	и	14	девочек).	Каждый	ребенок	
получил	4	листа	с	заданием	для	письменного	выполнения	с	подробной	инструкци-
ей.	Мы	включили	в	тест	9	задач,	направленных	на	выявление	учащимся	причинно-
следственных	связей,	поисковую	деятельность	и	работу	с	текстом.	они	дают	воз-
можность	выбора	различных	путей	решения,	позволяют	ученику	определить	тот	
способ,	который	он	считает	оптимальным.	Происходит	работа	не	по	образцу,	а	пу-
тем	самостоятельного,	индивидуального	формулирования	ответа.

Каждый	ответ	ребенка	оценивался	в	баллах,	затем	подсчитывалось	общее	ко-
личество	баллов	по	каждой	категории	и	определялся	уровень	развития	того	или	
иного	умения,	входящего	в	показатель	уровня	критического	мышления.	Макси-
мальное	количество	баллов	–	17.

Результаты	показали,	что	у	большинства	испытуемых	навыки	критического	
мышления	сформированы	на	среднем	уровне	(от	6	баллов)	–	у	шестнадцати	че-
ловек	(62%).	

Самым	легким	для	учащихся	оказалось	задание,	связанное	с	обнаружением	
главной	(существенной)	информации	на	фоне	избыточной,	а	с	заданиями	по	вы-
явлению	навыка	формулировки	и	оценки	логических	умозаключений	класс	спра-
вился	хуже	всего.

Таким	 образом,	 уровень	 сформированности	 критического	 мышления	 у	 ре-
спондентов	 преимущественно	 средний,	 но	 с	 большой	 тенденцией	 развития	 к	
низкому	уровню,	из	чего	следует	необходимость	специальной	работы	над	фор-
мированием	навыков	критического	мышления.	
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Целостная картина мира, практически-действенный компонент, тест мира М. Ловен-
фельд. младший школьник.
В статье рассматривается проблема формирования целостного образа мира младших 
школьников на уроках литературного чтения. Анализируются результаты проведенно-
го исследования по выявлению актуального уровня сформированности практически-
действенного компонента целостной картины мира у второклассников на основе наблю-
дения и теста мира М. Ловенфельд.

Holistic picture of the world, practical-effective component, test of the world M. Lowenfeld, junior 
school student.
The article deals with the problem of forming a holistic image of the world of younger school-
children in the lessons of literature. The results of the study conducted to identify the current 
level of formation of the practical-effective component of the integral picture of the world among 
second-graders based on the observation and test of the world M. Lowenfeld are analyzed.

Целостная	 картина	 мира	 –	 это	 образ	 мира,	 основанный	 на	 систематизи-
рованных	знаниях	и	представлениях	человека	об	окружающем	его	мире													
[1,	с.	382].	н.Г.	Медведева	утверждает,	что	содержание	целостной	карти-

ны	мира	составляют	чувственно-эмоциональные	и	волевые	переживания	челове-
ка,	его	знания	и	их	применение	на	практике	[2,	с.	190].	на	этом	основании	уче-
ные	выделяют	следующие	компоненты	целостной	картины	мира:	интеллектуаль-
ный,	эмоционально-волевой	и	практически-действенный.	

Мы	провели	эксперимент	по	определению	актуального	уровня	сформиро-
ванности	практически-действенного	компонента	целостной	картины	мира,	то	
есть	попытались	определить,	насколько	младшие	школьники	готовы	применять	
имеющиеся	знания	об	окружающем	мире	в	учебно-трудовой	и	общественной	
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деятельности.	Эксперимент	проходил	во	2	«Э»	классе	МАоу	«Средняя	школа				
№	157»	г.	Красноярска.	В	эксперименте	приняли	участие	27	младших	школьников.	

Критерии	оценивания	сформированности	практически-действенного	компо-
нента	 целостной	 картины	 мира	 младших	школьников	 были	 обозначены	 через	
наблюдение	и	диагностическое	задание	–	тест	мира	М.	ловенфельд.	учащимся	
было	предложено	задание:	«опираясь	на	литературные	произведения,	в	которых	
описано	устройство	мира,	сконструируйте	район,	где	хотели	бы	жить,	используя	
конструктор,	пластилин	и	заготовленные	модели	зданий»	[3,	с.	75].

По	результатам	нашего	исследования	испытуемые	разделились	на	три	группы:
1)	33,3%	учащихся	не	могут	применять	имеющиеся	знания	об	окружающем	

мире	 в	 учебно-трудовой	и	общественной	деятельности	даже	после	наводящих	
вопросов	учителя.	При	конструировании	модели	окружающего	мира	превалиру-
ет	эстетический	подход	(акцент	на	красивом	изображении	зданий,	на	форме,	а	не	
на	содержании).	Эти	признаки	соответствуют	низкому	уровню	сформированно-
сти	целостной	картины	мира.	

2)	44,5%	 учащихся	 находятся	 на	 среднем	 уровне	 сформированности	
практически-действенного	компонента	целостной	картины	мира.	В	ходе	наблю-
дения,	когда	на	уроке	литературного	чтения	ученики	обсуждали	стихотворение	
«А	что	 у	 вас?»,	 им	было	предложено	 задание	привести	 собственные	примеры	
профессий	и	кратко,	в	одном-двух	предложениях	рассказать,	в	чем	они	заключа-
ются	и	чем	полезны.	обучающиеся	легко	смогли	назвать	профессии,	но	возник-
ли	трудности	в	определении	полезности:	«Почтальон	разносит	почту	–	это	его	
работа,	она	полезна	людям».	Тогда	учитель	задал	наводящие	вопросы	«Чем	по-
лезна	профессия	почтальона?	Что	было	бы,	если	бы	ее	вдруг	не	стало?»	и	уче-
ник	легко	смог	ответить	на	вопрос:	«люди	не	стали	бы	получать	письма,	посыл-
ки,	не	смогли	бы	общаться	между	собой,	приобретать	различные	товары	или	по-
лучать	вещи	от	родных.	Профессия	почтальона	помогает	поддерживать	связь	и	
общение».	При	конструировании	модели	окружающего	мира	превалирует	соци-
альный	подход	(внимание	таким	объектам,	где	можно	провести	время	с	друзья-
ми	за	общением	и	играми).	Применяя	практический	подход,	ученики	исходят	из	
соображения,	что	именно	для	них	является	важным	здесь	и	сейчас,	и	размеща-
ют	такие	объекты	недалеко	от	своего	дома:	«Я	разместила	рядом	с	домом	шко-
лу,	чтобы	быстро	собраться	и	дойти	до	нее	за	5	минут,	чтобы	поспать	подольше».	
«Аэропорт	и	вокзал	должны	быть	всегда	рядом,	чтобы	до	них	быстро	добираться.																										
С	дороги	ведь	устаешь».

3)	22,2%	учащихся	самостоятельно	применяют	имеющиеся	знания	об	окру-
жающем	мире	в	учебно-трудовой	и	общественной	деятельности.	на	вопрос	по	
стихотворению	Ф.и.	Тютчева	«Весенняя	гроза»	(«Какие	вызывает	эмоции	и	чув-
ства	 гроза?»)	 обучающиеся	 проявили	 инициативу:	 «Гроза	 –	 это	 такое	 явление	
природное,	когда	гром	и	молнии.	Сначала	мы	видим	молнии,	потому	что	они	бы-
стрее,	а	потом	только	слышим	гром.	Становится	очень	темно	и	страшно	от	это-
го,	потому	что	молнии	опасны,	если	ударят	в	человека	или	в	дерево:	оно	же	за-
горится.	и	перед	грозой	всегда	жарко	очень	–	хочется	в	прохладу.	При	констру-



ировании	модели	окружающего	мира	превалирует	витальный	подход	(внимание	
организациям,	которые	удовлетворяют	жизненные	потребности:	«Больница	нуж-
на	обязательно,	чтобы	если	что-то	болит,	тут	же	вылечить».	«Я	расположила	ря-
дом	магазин,	чтобы	можно	было	быстро	купить	продукты,	если	ты	проголодал-
ся»)	или	логический	подход	(«у	нас	есть	машина.	Чтобы	было	место	куда	ее	пар-
ковать,	нужна	парковка.	и	лучше	рядом	с	домом,	вдруг	пакеты	тяжелые»).	Это	
соответствует	высокому	уровню	сфомированности	целостной	картины	мира.	Как	
видим,	учащихся	с	таким	уровнем	меньшинство.	

необходимо	обратить	особое	внимание	на	развитие	практически-действенного	
компонента,	так	как	наше	исследование	показало,	что	учащиеся	затрудняются	в	
применении	полученных	знаний	об	окружающем	мире	в	учебно-трудовой	и	об-
щественной	деятельности.
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Понятие «сотрудничество», этапы становления и развития сотрудничества, гумани-
стическая идея, совместная деятельность, педагогика сотрудничества.
Статья посвящена теоретическому исследованию сотрудничества младших школьни-
ков. Целью данной статьи является выделение этапов становления и развития идей со-
трудничества в российском образовании.

Сoncept of «cooperation», stages of formation and development of cooperation, pedagogy of co-
operation.
This article is devoted to a theoretical study of the cooperation of younger students. The pur-
pose of this article is to highlight the stages of formation and development of ideas of coopera-
tion in Russian education.

Последние	десять	лет	в	нашей	стране	активно	обсуждается	идея	о	сотруд-
ничестве	младших	школьников.	Внимание	к	совместной	развивающей	де-
ятельности	младших	школьников	со	стороны	исследователей	и	педагоги-

ческих	работников	вызвано	ее	актуальностью.	Смена	образовательной	парадиг-
мы	в	начале	XXI	века	привела	к	поиску	новых	базовых	оснований,	на	которых	
должен	строиться	процесс	обучения	и	воспитания.	одним	из	таких	оснований	
является	федеральный	государственный	стандарт.	В	нем	развитие	идей	сотруд-
ничества	младших	школьников	со	взрослыми	и	сверстниками	указано	как	одно	
из	требований.	

Проблемой	сотрудничества	в	разные	годы	занимались	российские	педагоги	и	
психологи:	С.л.	Соловейчик,	Ш.А.	Амонашвили,	С.н.	лысенкова,	В.Ф.	Шаталов,	
и.П.	Волков,	В.К.	Дьяченко,	Г.А.	Цукерман,	и.А.	Зимняя,	В.В.	Давыдов.	особую	
значимость	представляют	труды	С.л.	Соловейчика,	в	которых	развиты	идеи	пе-
дагогики	сотрудничества.
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Мы	опираемся	на	точку	зрения	и.А.	Зимней,	определяющей	понятие	«сотруд-
ничество»	 как	 идею	 совместной	 развивающей	 деятельности	 взрослых	 и	 детей,	
скрепленной	взаимопониманием,	проникновением	в	духовный	мир	друг	друга,	со-
вместным	анализом	хода	и	результатов	этой	деятельности	[1,	с.	360].	По	утверж-
дению	С.л.	Соловейчика,	сотрудничество	–	это	совместная	работа	равных,	он	рас-
сматривает	педагогику	как	науку	об	искусстве	сотрудничать.	Сотрудника	нельзя	
заставить	отвечать,	вызвать	к	доске	и	оценивать	с	позиции	«вышестоящего»	(толь-
ко	с	позиции	равного)	[2].	Ш.А.	Амонашвили	говорит	о	сотрудничестве	как	о	гар-
моническом	взаимодействии.	По	мнению	В.К.	Дьяченко,	сотрудничество	высту-
пает	основой,	на	которой	строится	вся	деятельность	учеников	по	определенному	
принципу:	все	обучают	каждого,	и	каждый	–	всех	[3,	с.	151].

история	 становления	 педагогики	 сотрудничества	 прошла	 через	 несколько	
этапов.	на	основе	анализа	теоретической	литературы	мы	выделили	следующие	
этапы:

1)	XIX	век:	формирование	понятия	сотрудничества	в	педагогике.
2)	Советский	период:	развитие	идей	сотрудничества,	попытка	внедрения	их	

на	практике.	
3)	80-е	годы	XX	века:	окончательное	оформление	концепции	педагогики	со-

трудничества.
Первые	представления	о	сотрудничестве	как	о	гуманистической	педагогике	

появились	в	работах	А.Г.	ободовского,	П.Г.	Редкина,	н.Ф.	Бунакова,	н.и.	Пиро-
гова,	в	которых	сотрудничество	выступало	как	«совместная	деятельность»,	«вза-
имная	деятельность»,	«содействие».	Яркий	представитель	свободного	направле-
ния	того	времени	А.Г.	ободовский	главным	в	деятельности	педагога	считал	раз-
витие	мотивации,	 основанное	 на	 возбуждении	 интереса	 к	 учебному	 предмету,	
управление	самостоятельной	деятельностью	учащихся,	успешное	сочетание	ин-
дивидуальных	и	коллективных	форм	обучения.	П.Г.	Редкин	утверждал,	что	вос-
питание	требует	положительного	содействия	естественному	развитию	и	образо-
ванию	воспитанника.	

В	советский	период	понятие	«сотрудничество»	обретает	форму,	его	идеи	во-
площаются	в	создании	детских	трудовых	сообществ	(«колоний»),	в	которых	дети	
не	 только	учатся,	 трудятся,	играют,	но	и	познают	себя,	 оценивают	товарищей,	
реализуют	 свои	 способности.	 наиболее	 яркими	 педагогами,	 воплотившими	 в	
жизнь	идею	сотрудничества,	стали	и.П.	иванов,	А.С.	Макаренко,	М.М.	Пистрак,	
С.Т.	Шацкий.	

Методика	коллективных	творческих	дел	(КТД)	и.П.	иванова	упоминается	в	
различных	источниках,	например,	в	«Педагогике	сотрудничества»,	в	книге	«Вос-
питание	по	иванову»	и	«Коммунарской	методике»	[4].	Данная	методика	реали-
зовалась	на	практике	в	виде	коммунарского	движения,	скрепленного	целенаправ-
ленной	творческой	деятельностью,	преобразовывающей	окружающую	действи-
тельность,	 воспитанием	 доброты,	 внутренней	 свободы	 и	 силы	 духа.	 Деятель-
ность	 коммунаров	 имела	 рефлексивный	 характер	 и	 сопровождалась	 собрания-
ми	(«огоньками»),	на	которых	обсуждался	каждый	прожитый	коллективно	день.



Третий	 этап	 оформил	 основные	 положения	 процесса	 сотрудничества	 в	 пе-
дагогику	 сотрудничества,	 руководителем	 которой	 выступил	 С.л.	 Соловейчик.	
основные	положения	ее	были	опубликованы	в	«учительской	газете»	в	80-е	гг.	
XX	века:	учение	без	принуждения,	идея	свободы	выбора,	идея	диалогического	
размышления,	идея	совместной	деятельности	учителей	и	учеников,	идея	самоу-
важения	школьника,	идея	опережения.	

По	мнению	идеологов	педагогики	сотрудничества,	она	создает	пространство	
для	всестороннего	развития	личности	младшего	школьника.	Совместная	деятель-
ность	учителей	и	учеников,	основанная	на	уважении	к	личности,	на	доверии	и	
понимании,	на	личной	ответственности	и	самостоятельности	каждого	–	это	идеи	
классиков	педагогики,	которые	находят	отражение	и	в	современной	практике.
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В статье обоснована возможность использования лингвистической сказки в целях разви-
тия творческих способностей младших школьников на уроке русского языка, определе-
ны методические основы работы с лингвистической сказкой.

Junior schoolboy, linguistic fairy tale, creativity
This article substantiates the possibility of using the work of writing a linguistic fairy tale in 
order to develop the creative abilities of younger students in the Russian language lesson, and 
defines the methodological foundations of such work.

Современное	 общество	 нуждается	 в	 творческих,	 активных,	 способных	 к	
созиданию	 и	 преобразовательной	 деятельности	 людях.	 Творческие	 спо-
собности	как	важный	компонент	такой	личности	следует	развивать	с	са-

мого	детства.	Так,	уже	младший	школьник	в	силу	своих	возрастных	особенно-
стей	способен	к	продуцированию	новых	образов,	идей,	 то	есть	к	полноценно-
му	творчеству.	однако	развитие	творческих	способностей	–	не	всегда	стихийный	
процесс;	эту	задачу	следует	решать	целенаправленно,	в	педагогической	работе	с	
детьми,	используя	разнообразные	средства.	Так,	каждый	урок,	каждая	учебная	
дисциплина	обладает	своим	потенциалом,	своими	средствами	для	развития	твор-
ческих	способностей	детей.	на	уроке	русского	языка	в	начальной	школе	таковой	
может	выступать	работа	по	написанию	лингвистической	сказки.

лингвистическая	сказка	является	одним	из	видов	дидактической	сказки,	в	ней	
обязательно	заложены	какая-либо	учебная	задача,	учебный	материал,	ориенти-
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рованные	на	обучающегося	[1].	лингвистическая	сказка	определяется	в	научной	
литературе	как	«особый	дидактический	рассказ,	в	котором	используется	сказоч-
ная	фабула	или	бытовая	ситуация	для	передачи	сообщения	о	языковых	фактах,	
правилах,	законах	и	закономерностях	языка»	[2,	с.	824].	особенности	лингвисти-
ческой	сказки	сводятся	к	тому,	что	сказочными	героями	выступают	лингвисти-
ческие	понятия,	а	сюжет	имеет	поучительный	(дидактический)	смысл	в	виде	об-
лаченного	в	сказочную	форму	правила	русского	языка.	лингвистические	сказки	
дифференцируются	 на	 информативные	 сказки,	 сказки-игры,	 сказки-проблемы,	
сказки-упражнения	–	в	них	решаются	разные	задачи:	научить,	объяснить,	прове-
рить	знания,	заинтересовать	и	т.д.

Анализ	современных	публикаций	по	проблеме	использования	лингвистиче-
ских	сказок	в	педагогической	работе	с	младшими	школьниками	показал,	что	чаще	
используются	готовые	сказки	–	для	развития	орфографических	навыков	(н.В.	Ку-
лакова,	Г.Р.	Меметова),	речи	(М.Ю.	Силантьева),	для	активизации	мыслительной	
деятельности	 детей	 (Ю.В.	 Гончарова),	 для	 повышения	мотивации	 к	 обучению	
и	развитию	познавательных	интересов	и	т.д.	информативные	лингвистические	
сказки	могут	создаваться	младшими	школьниками	самостоятельно;	в	этом	слу-
чае	все	дидактические	и	воспитательные	задачи	дополняются	задачей	развития	
творческих	способностей.	

Создание	(написание)	сказки	–	априори	творческий	процесс.	Младшие	школь-
ники	активно	задействуют	свое	воображение	и	творческое	мышление,	чтобы	при-
думать	образы	сказочных	персонажей	(части	речи,	части	слова,	др.),	чтобы	твор-
чески	перенести	правило	русского	языка	в	сюжет	сказки.	Также	нужно	творче-
скую	идею	суметь	облечь	в	текстовое	оформление,	использовав	яркие,	эмоцио-
нально	окрашенные	слова.

Методика	использования	лингвистической	сказки	как	средства	развития	твор-
ческих	способностей	младших	школьников	предполагает,	что	такая	работа	будет	
вестись	на	завершающих	этапах	изучения	соответствующей	темы,	поскольку	у	
школьников	должны	быть	сформированы	прочные	знания	по	изучаемому	разде-
лу,	учебный	материал	должен	быть	осмыслен	и	систематизирован.	учитель	мо-
жет	давать	индивидуальное	или	групповое	задание	как	на	уроке	русского	язы-
ка,	так	и	в	качестве	домашнего	задания.	Следует	учитывать,	что	создание	(напи-
сание)	лингвистической	сказки	–	непростое	и	достаточно	трудоемкое	занятие,	а	
потому	в	рамках	урока	целесообразнее	предлагать	выполнить	его	в	учебной	под-
группе,	поскольку	при	таком	формате	процесс	учебного	творчества	облегчается	
ситуацией	сотворчества	–	дети	подают	друг	другу	идеи,	обсуждают,	облекают	в	
творческую	форму.

Вариативны	и	задания,	которые	могут	быть	предложены	младшим	школьни-
кам	при	создании	(написании)	лингвистической	сказки:	можно	предложить	на-
писать	лингвистическую	сказку	про	какую-либо	букву	алфавита,	часть	речи	или	
часть	 слова,	 отразить	 в	 сказке	правила	правописания,	 словообразования,	мож-
но	предложить	придумать	начало	или	окончание	лингвистической	сказки,	сказ-
ку	с	опорой	на	определенные	термины,	словосочетания.	Можно	создать	рисунок																		



по	созданной	лингвистической	сказке	(например,	как	обложка	к	будущей	книге	
со	сказками	детей,	иллюстрация	к	лингвистической	сказке),	можно	подготовить	
театрализованную	постановку	по	сказке	и	т.д.

Работа	 со	 сказкой	в	 силу	ее	 сближения	с	игровой	деятельностью	вызывает	
эмоциональный	отклик	у	обучающихся	начальной	школы,	создает	эмоционально	
окрашенную,	позитивную	атмосферу	в	классе,	что	также	благоприятно	сказыва-
ется	на	развитии	творческих	способностей	младших	школьников.

Таким	образом,	работа	по	написанию	лингвистической	сказки	позволяет	раз-
вивать	творческие	способности	младших	школьников	за	счет	активизации	вооб-
ражения	и	творческого	мышления	и	позитивной	атмосферы	творческого	процес-
са	по	ее	созданию.
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В статье тезисно изложены методы применения экскурсионной педагогики на уроках ан-
глийского языка, возможные результаты, выдвигаемые образовательным стандартом, 
отмечаются принципы работы с экскурсией, а также влияние метода на творческое раз-
витие учеников, в том числе – на развитие навыков межкультурной коммуникации.
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The article outlines the theses for using the excursion program on English lessons, the possible 
results put forward by the educational standard, discusses the principles of working with the 
excursion, as well as the influence of the method on the creative development of learning, in-
cluding the development of intercultural communication skills.

ФГОС	устанавливает	 требования	 к	 результатам	 освоения	обучающимися	основной	образовательной	програм-
мы	по	иностранному	языку.	К	метапредметным	ре-

зультатам,	в	частности,	относятся:	умение	осознанно	использовать	речевые	сред-
ства	в	соответствии	с	задачей	коммуникации	для	выражения	своих	чувств,	мыс-
лей	и	потребностей;	владение	устной	и	письменной	речью,	монологической	кон-
текстной	речью.	Среди	предметных	результатов	выделены	следующие:	форми-
рование	и	совершенствование	иноязычной	коммуникативной	компетенции;	рас-
ширение	и	систематизация	знаний	о	языке,	расширение	лингвистического	круго-
зора	и	лексического	запаса,	дальнейшее	овладение	общей	речевой	культурой	[1].
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Ведущей	для	современной	методики	преподавания	иностранного	языка	явля-
ется	коммуникативная	компетенция	–	способность	к	общению	адекватно	целям,	
сферам	и	ситуациям,	готовность	к	речевому	взаимодействию	и	взаимопониманию.	

В	ряду	разнообразных	форм	и	видов	учебной	деятельности,	способствующих	
развитию	комммуникативной	компетенции	на	уроках	иностранного	языка,	выде-
ляется	экскурсия.	Экскурсия	–	это	методический	показ	достопримечательных	мест,	
памятников	истории	и	культуры,	в	 его	основе	лежит	анализ	находящихся	перед	
глазами	экскурсантов	объектов,	а	также	рассказ	о	событиях,	связанных	с	ними	[2].

Составление	 экскурсии	 стимулирует	 обучающихся	 к	 самостоятельной	 про-
дуктивной	учебной	деятельности,	формирует	креативное	мышление	и	развивает	
умения	самостоятельно	ориентироваться	в	изучаемой	информации.	Подготовка	к	
экскурсии	стимулирует	наблюдательность,	способствует	накоплению	сведений,	
формированию	визуальных	впечатлений	[3].

Экскурсия	 может	 выступает	 итоговым	 продуктом	 в	 качестве	 ученического	
проекта,	по	окончании	определенной	темы	или	раздела.	В	ходе	подготовки	и	про-
ведения	экскурсии	рекомендуется	опираться	на	следующие	принципы:

1)	принцип	речемыслительной	активности,
2)	принцип	индивидуализации	при	ведущей	роли	личностного	аспекта,
3)	принцип	функциональности,
4)	принцип	ситуативности,
5)	принцип	новизны	[2].
В	ходе	планирования,	составления	и	разработки	плана	экскурсии,	представле-

ния	материала	и	рефлексирования	ученик	соприкасается	с	историей	родного	го-
рода	(села,	деревни),	но	старается	преподнести	ее	на	иностранном	языке.	объ-
ектами	экскурсионного	освещения	могут	быть:	музеи	и	выставки,	исторические	
объекты,	заповедные	и	памятные	места.

В	рамках	учебной	программы	по	английскому	языку	нами	предлагаются	сле-
дующие	учебно-познавательные	темы	для	составления	экскурсий	по	г.	Красно-
ярску:

1.	Выставка	«Борис	Ряузов.	Пейзажи,	этюды,	артефакты.
2.	Знакомство	с	творчеством	В.и.	Сурикова	в	музее-усадьбе	Сурикова.
3.	Художественный	музей	имени	В.и.	Сурикова.
использование	экскурсии	на	уроках	английского	языка,	на	наш	взгляд,	будет	

способствовать	достижению	основных	образовательных	результатов,	выдвигае-
мых	федеральным	образовательным	стандартом.
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В статье рассматриваются различные взгляды на сущность понятия самоорганизации 
учебной деятельности.

Self-organization, personality, activity, skill, formation, junior school student.
The article discusses various views on the essence of the concept of self-organization of educa-
tional activities.

Согласно	новой	редакции	ФГоС	в	метапредметные	результаты	включены	
такие	универсальные	учебные	действия,	 как	 	 овладение	регулятивными	
ууД,	 включающими	 самоорганизацию,	 которая	 понимается	 как	 умение	

ученика	выявлять	проблемы	для	решения	в	жизненных	и	учебных	ситуациях	[1].
Проблема	 самоорганизации	исследовалась	 ранее	 в	 разных	областях	 знаний	

при	решении	теоретических	задач.	обратимся	к	историческому	становлению	са-
моорганизации	в	различных	областях	психолого-педагогических	наук.	

С	 1950	 годов	 умения	 самоорганизации	 учебной	 деятельности	 исследуются	
как	элемент	культуры	познавательной	деятельности	школьников,	что		отражает-
ся	в	трудах	С.В.	Бардина,	Г.Г.	Граник,	и.Я.	лернер,	В.о.	Пунского	и	др.

В	1960	годах	умения	самоорганизации	стали	рассматриваться	через	систем-
ное	описание	научной	организации	труда	школьников	(Ю.К.	Бабанский,	С.Я.	Ба-
тышев,	В.П.	Зинченко,	и.П.	Раченко,	Б.А.	Русаков	и	др.).	С	1970	годов	умения	са-
моорганизации	описываются	как	компоненты	учебной	деятельности	(П.Я.	Галь-
перин,	 В.В.	 Давыдов,	А.н.	 леонтьев,	А.М.	Матюшкин,	 С.л.	 Рубинштейн,	н.Ф.	
Талызина,	Д.Б.	Эльконин	и	др.).	В	1972	году	понятие	самоорганизации	впервые		
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включается	в	учебник	н.В.	Кузьминой,	А.Г.	Сорокового	«основы	вузовской	педа-
гогики».	В	начале	XXI	века	умения	самоорганизации,	являясь	структурным	эле-
ментом	содержания	начального	общего	образования,	включены	в	структуру	уни-
версальных	умений	и	ключевой	учебно-познавательной	компетенции	школьников	
(В.А.	Демин,	Э.Ф.	Зеер,	В.В.	Краевский,	В.В.	Сериков,	А.н.	Тубельский,	A.B.	Ху-
торской,	В.М.	Шепель	и	др.).	Хронологию	развития	понятия	«самоорганизация»	
мы	представили	в	виде	пирамиды	(рис.	1).

нач.	XXI	в.
Ключевой

компонент	учебно-
познавательной
компетенции
школьников

70-е	гг.	ХХ	в.	
Компонент	

учебной	деятельности	

60-е	гг.	Системная	организация	
научного	труда	школьников	

50-гг.	Элементы	культуры	
познавательной	деятельности	школьников

20-е	гг.	отсутствовало	дидактическое	содержание	
понятия	«самоорганизация»	

Рис. 1. Хронология развития понятия «самоорганизация»

Мы	рассмотрели	понятие	«самоорганизация»	в	различных	исследованиях	и	
выделили	его	сущностные	характеристики.

Таблица 1
Сущностные характеристики понятия «самоорганизация»

в психолого-педагогической литературе
Автор	 Существенные	признаки Свойства

С.и.	Дьяков
[4,	с.	15]

Реакция	сложной	системы	(личности	че-
ловека)	на	воздействие	внешних	факто-
ров,	в	результате	которого	эта	система	са-
мосовершенствуется

Адаптация	субъекта	в	изменя-
ющемся	мире	путем	естествен-
ного	отбора	оптимальных	при-
знаков	и	функций

М.М.	Ведмедев	
[5]

Деятельность,	связывающая	все	умения	и	
знания	

Проявляется	в	целеустремлен-
ности,	активности,	влияет	на	
принятие	решений	и	ответ-
ственности	за	них

о.н.	логвинова
[6]

Целостная	система	способов	и	умений	ак-
тивизации	возможностей	личности

Влияет	на	достижение	наме-
ченной	цели.	Позволяет	учаще-
муся	быть	субъектом	собствен-
ной	учебной	деятельности

Т.о.	Гордеева
[7]

–	комплекс	личностных	структур	сознания;
–	последовательное	и	целенаправленное	
применение	испытанных	методов	работы	
в	повседневной	практике;
–	максимальное	использование	собствен-
ных	возможностей	и	сознательное	управ-
ление	ими

обеспечивает	стремление:	са-
моанализу,	самоконтролю,
саморегуляции,	самокритично-
сти	
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Анализ	 психолого-педагогических	 исследований	 понятия	 самоорганизация	
позволяет	констатировать,	что	единое	определение	отсутствует.	

Важно,	что	самоорганизация	влияет	на	результат	деятельности	человека,	обе-
спечивает	 стремление	 к	 самоанализу,	 самоконтролю,	 саморегуляции,	 самокри-
тичности,	преодолению	внешних	обстоятельств.	Включает:	умение	предвидеть,	
целеустремленность,	 самодисциплину,	 оптимальное	 умение	 рационально	 ис-
пользовать	свое	время.

Ясно,	что	формирование	умений	самоорганизации	является	важнейшей	осно-
вой	для	развития	учебной	деятельности	младших	школьников	и	успешности	об-
учения	в	школе.
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Младший школьник, представление, поощрение, наказание. 
В статье рассматриваются результаты изучения актуального уровня представления о по-
ощрении и наказании у детей младшего школьного возраста и их учителей. В исследова-
нии приняли участие 24 учащихся начальных классов и 15 учителей начальных классов.

Junior schoolboy, performance, encouragement, punishment.
The article discusses the results of studying the current level of understanding of rewards and 
punishments among children of primary school age and their teachers. The study involved 24 
primary school students and 15 primary school teachers.

Поощрения	 и	 наказания	 в	 педагогике	 рассматриваются	 как	 совокупность	
средств	регулирования	отношений,	составляющих	содержание	педагоги-
ческой	ситуации,	в	которой	эти	отношения	должны	быть	заметно	и	бы-

стро	изменены	[1].
одной	из	главных	особенностей	поощрения	и	наказания	как	средств	воспи-

тания	и	развития	личности	является	зависимость	результатов	их	применения	от	
представлений	о	них	у	тех,	кто	применяет	эти	средства,	и	у	тех,	к	кому	они	при-
меняются	[2].

Представления	о	поощрениях	и	наказаниях	у	младших	школьников	включают	
информацию	о	смысловых	и	образных	элементах	поощрения	и	наказания,	поле	
представлений	(знания	о	методах	поощрения	и	наказания)	и	установку	(отноше-
ние	к	поощрениям	и	наказаниям,	к	оцениванию	собственной	деятельности)	[3].

Мы	предполагаем,	что	учителя	и	дети	младшего	школьного	возраста	имеют	
разные	представления	о	поощрении	и	наказании.	Поощрение	в	сочетании	с	на-
казанием	позволяют	педагогу	создавать	ситуацию	успеха,	добиваться	осознания	
ребенком	собственного	поведения,	однако	положительный	эффект	может	быть	
достигнут	лишь	в	том	случае,	если	представления	самих	младших	школьников	о	
поощрении	и	наказании	и	представления	взрослых	не	противоречат	друг	другу.	



В	настоящее	время	проблемой	представления	о	поощрениях	и	наказаниях	у	
учителей	и	школьников	занимаются	л.Ю.	Гордин,	н.е.	Щуркова,	В.Ю.	Питюков.

Представление,	по	мнению	Э.	Дюркгейм,	–	это	особая	форма	коллективного	
знания,	усваиваемая	отдельными	индивидами.	В	теории	социальных	представле-
ний	Э.	Дюркгейма	общество	определено	не	как	простое	объединение	индивидов,	
а	как	системное	образование,	выполняющее	социализирующую	функцию	[4].

Мы	 попытались	 определить	 актуальный	 уровень	 сформированности	 пред-
ставлений	 о	 поощрении	 и	 наказании	 у	 детей	 младшего	школьного	 возраста	 и	
их	учителей.	В	нашем	эксперименте	приняли	участие	24	учащихся	начальных	
классов	 и	 15	 учителей	 начальных	 классов.	Для	 проведения	 исследования	 был	
подобран	диагностический	комплекс:	анкета,	сочинение	по	ситуационным	кар-
тинкам,	незаконченные	предложения,	опросник	«Стили	педагогических	воздей-
ствий»	н.А.	Аминова,	н.и.	Шелиховой.

Анализируя	полученные	данные,	мы	сделали	вывод	о	том,	что	у	46%	обучаю-
щихся	(11	человек)	представления	о	поощрении	и	наказании	сформированы	вер-
но.	обучающиеся	знают	об	образных	и	смысловых	элементах	поощрения	и	на-
казания,	они	информированы	о	методах	поощрения	и	наказания,	а	также	поло-
жительно	относятся	к	оценке	 собственной	деятельности.	у	54%	обучающихся																
(13	человек)	представления	о	поощрении	и	наказании	сформированы	неточно.	
Эти	обучающиеся	отрицательное	относятся	к	оценке	собственной	деятельности,	
они	не	обладают	знаниями	о	методах	поощрения	и	наказания,	а	также	не	владеют	
информацией	о	смысловых	и	образных	элементах	поощрения	и	наказания.

Среди	 15	 учителей	начальной	школы	у	 93%	 (14	 чел.)	 верно	 сформировано	
представление	о	поощрении	и	наказании.	Данные	педагоги	имеют	наиболее	пол-
ное	представление	о	видах,	формах	и	методах	поощрения	и	наказания	младших	
школьников,	владеют	разнообразными	формами	поощрения	и	наказания	в	реаль-
ной	образовательной	среде	и	в	разумном	сочетании	используют	методы	поощре-
ния	и	наказания	с	учетом	возрастных	и	индивидуальных	особенностей	школьни-
ков.	у	7%	учителей	(1	человек)	представления	сформированы	неточно.

Таким	 образом,	 наша	 гипотеза	 подтвердилась.	 у	 большинства	 младших	
школьников	представление	о	поощрении	и	наказании	не	сформировано,	в	то	вре-
мя	как	у	большинства	учителей	начальных	классов	оно	сформировано.	

Следовательно,	 наши	 дальнейшие	 усилия	 будут	 направлены	 на	 разработку	
программы	по	развитию	и	дополнению	представлений	о	поощрении	и	наказании	
у	детей	младшего	школьного	возраста.	
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Флюид-арт, изобразительное искусство, начальная школа.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся изучения современной техники живо-
писи «флюид-арт». Представлены результаты эмпирического исследования уровня зна-
ний современной техники живописи.

Fluid art, visual arts, elementary school.
The article deals with issues related to the study of modern painting technique «fluid art». The re-
sults of an empirical study of the level of knowledge of modern painting techniques are presented.

В	современной	педагогике	предлагаются	различные	 техники,	 которые	 эф-фективно	развивают	образные	формы	мышления.	одной	из	таких	техник	
является	«Флюид-арт».

«Флюид-арт»	–	это	техника	рисования	жидким	акрилом,	с	английского	пере-
водится	 как	 «жидкое	искусство»	 [1].	Этот	 вид	 абстрактной	живописи	основан	
на	рисовании	акриловой	краской,	которой	придают	жидкую	текучую	консистен-
цию.	Техника	«Флюид-арт»	как	искусство	будет	результативной	также	для	фор-
мирования	интереса	к	изучаемому	предмету.	



[	101	]

Для	 понимания	 необходимости	 изучения	 современной	 техники	 живописи	
«Флюид-арт»	мы	провели	тестирование	в	2-х	группах,	чтобы	понимать	уровень	
знаний	о	данной	технике.	Тестирование	проходило	в	МБоу	СоШ	№	14	г.	Крас-
ноярска.	 В	 опытно-экспериментальной	 работе	 приняли	 участие	 23	 учащихся:																		
3	«А»	(группа	А)	–	экспериментальная	группа	в	составе	11	человек	и	3	«Б»	(груп-
па	Б)	–	контрольная	группа	в	составе	12	человек.

Результаты	нашего	исследования	показали,	что	школьники	практически	не-
знакомы	с	техникой	«Флюид-арт»	(рис.	1).	из	данных	результатов	мы	можем	сде-
лать	вывод,	что	необходимость	изучения	данной	техники	важна.

Рис. 1. Результаты проверки знаний младших школьников о технике «Флюид-арт»

Мы	 разработали	 программу,	 включающую	 задания	 для	 повышения	 знаний	 о	
технике	«Флюид-арт».	Программа	состоит	из	девяти	занятий	по	следующим	темам:

Знакомство	с	акрилом	и	его	техниками.
Знакомство	с	историей	возникновения	техники	изобразительного	искусства	

«Флюид-арт».
основы	колористики	и	цветоведения.
Схема	освоения	техники	«Флюид-арт».
Специфика	произведений,	выполненных	в	технике	«Флюид-арт»
Создание	образа	на	основе	абстрактного	изображения.
Создание	творческой	работы.	утверждение	эскизов.
Создание	творческой	работы	в	группах.
Творческая	мастерская.	Мастер-класс	«Меня	научили,	и	я	тебя	научу»
Мы	считаем,	что	развивающего	эффекта	на	уроках	изобразительного	искус-

ства	можно	добиться	путем	оптимального	сочетания	разнообразных	методов	и	
приемов	обучения.	Педагог	должен	подходить	к	организации	уроков	изобрази-
тельного	искусства	по	освоению	техники	«Флюид-арт»	нетрадиционно,	творче-
ски,	используя	при	этом	как	привычные	методы	обучения,	так	и	развивающие.	
Только	при	нетрадиционной	организации	процесса	обучения	достигается	одна	
из	важнейших	целей	уроков	изобразительного	искусства.	необходимо	пробудить	
у	учащегося	личностную	заинтересованность	в	искусстве	техники	«Флюид-арт».
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Младшие школьники с ОВЗ, орнаментальная композиция, искусство орнамента, узор, на-
родные художественные промыслы. 
Процесс создания орнаментальной композиции младшими школьниками с ОВЗ представ-
лен в статье как действенный способ освоения искусства орнамента, если в процессе ра-
боты обучающиеся будут получать необходимые и достаточные знания о законах орнамен-
тальной композиции, семантики языка орнамента, истории народных промыслов России. 

Junior schoolchildren with disabilities, ornamental composition, the art of ornament, pattern, folk 
arts and crafts.
The process of creation of an ornamental composition by younger schoolchildren with disabili-
ties is presented as an effective way of mastering the art of ornament, if in the process of work 
students will receive the necessary and sufficient knowledge about the laws of ornamental com-
position, the semantics of the ornament language, the history of folk crafts of Russia.

В	современных	программах	по	изобразительному	искусству	для	начальной	школы	не	представлены	методические	 особенности	 работы	педагогов	 с	
обучающимися	с	оВЗ.	А	значит,	педагогу	необходимо	подобрать	принци-

пы	и	методы	работы	с	целью	ознакомления	данной	категории	детей	с	искусством	
орнамента	при	создании	орнаментальной	композиции	на	уроках.

орнаментальная	 композиция	 создается	 по	 этапам:	 1)	 рассмотрение	 узоров	
и	элементов	на	изделиях	народных	художественных	промыслов	и	на	таблицах;																				
2)	 использование	 раскрасок,	 дидактических	 игр	 «Подбери	 узор»,	 «Дорисуй»,	
«Что	лишнее?»;	3)	подача	материала	происходит	от	простого	к	сложному,	с	ис-
пользованием	простейших	композиционных	схем	орнаментов	в	виде	аппликации	
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с	частичным	переходом	к	рисованию. Младший	школьник	с	оВЗ	может	дорисо-
вывать	элементы	росписи	и	узор	на	составленной	аппликации	[1].

Рисование	узоров	следует	начинать	с	элементарных	тренировочных	упраж-
нений.	Задание	строится	на	подражании	учителю.	Данный	метод	позволит	уча-
щимся	 увидеть	 простые	 приемы	 работы	 и	 научиться	 выполнять	 различные	
принципы	построения	узоров,	используя	точки,	линии,	кружки,	волну,	повто-
ряя	элементы	узора	и	правильно	заполняя	их	цветом.	В	начале	вводится	рит-
мичное	 сочетание	 элементов	и	 ставится	 задача	организации	цветового	реше-
ния	поверхности	орнамента.	Со	временем	обучающиеся	привыкают	к	тому,	что	
нужно	постоянно	сравнивать	и	устанавливать	сходство	и	различие	между	рит-
мично	повторяющимися	элементами	узора,	определять	правильность	в	форме	
элементов.	В	дальнейшем	младшие	школьники	с	оВЗ	стремятся	рисовать	по	
словесным	объяснениям,	используя	неполную	демонстрацию,	постепенно	пе-
реходя	к	самостоятельному	рисованию	[2].

Выполнение	узоров	делятся	на	три	размера:	небольшие,	 средние,	большие.	
Так,	небольшие	узоры	помещают	в	полосе	до	3	см,	прямоугольник	и	квадрат	рас-
полагают	в	пределах	6–10	см.	Затем	изображение	узоров	переносят	в	круг.	Парал-
лельно	знакомясь	с	особенностями	народных	росписей	и	игрушек,	через	украше-
ние	трафаретов,	младшие	школьники	с	оВЗ	начинают	понимать	сочетание	раз-
личных	форм	и	красок,	а	также	используемую	символику	в	той	или	иной	роспи-
си.	Переходя	на	средний	размер	узора,	школьники	повторяют	ритмическое	соот-
ношение	и	формы.	При	переходе	к	формату	большого	размера	происходит	ин-
структирование	детей	в	нахождении	середины	листа	или	размещении	узоров	по	
его	углам,	чтобы	найти	центр	симметрии.	Все	рисунки	лучше	всего	выполнять	
на	листах	белой	бумаги,	это	значительно	облегчит	работу	детей.	В	дальнейшем	
можно	переходить	на	цветной	фон,	который	может	отличаться	от	элементов	узо-
ра.	При	постепенном	усложнении	узора	возрастает	и	требование	к	технической	
стороне	работы	–	точности	в	изображении	одинаковых	элементов:	их	размеров,	
формы	и	цвета.	Когда	учащиеся	выполняют	свою	работу,	учителю	необходимо	
наблюдать,	 как	дети	рисуют,	давать	 словесные	объяснения,	 а	 в	 случае	необхо-
димости	воспользоваться	показом	технических	приемов:	как	держать	карандаш,	
как	лучше	рисовать	ломаные	линии.	не	стоит	забывать	про	систематическую	де-
монстрацию	иллюстраций	для	напоминания	и	запоминания	символов,	элементов	
мотива	и	узоров	изученных	народных	росписей.	В	конце	урока	учитель	проводит	
оценку	выполненного	задания	и	отмечает	удачные,	соблюдая	при	этом	точность	
своих	указаний.	Те	ученики,	которые	не	справились	с	заданием,	разбирают	недо-
четы	с	учителем.	необходимо	четко	указать,	как	можно	исправить	неточности	в	
дальнейшем	при	повторной	работе	[3];	[2].

После	изучения	мотивов	узоров	и	элементов	народных	росписей,	выполне-
ния	практических	заданий,	направленных	на	освоение	начальных	навыков	рисо-
вания,	для	закрепления	материала	учащимся	предлагается	выполнить	три	типа	
заданий	[1]:

–	задания	на	повторение	орнамента	или	мотива,	т.е.	копирование	с	образца;
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–	задания	на	повторение	орнамента	с	 элементами	импровизации,	 самостоя-
тельное	составление	новой	или	дополнение	к	уже	готовой	части	орнамента;

–	творческие	задания,	которые	включают	разработку,	построение	и	выполне-
ние	фрагмента,	мотива	или	законченной	орнаментальной	композиции.

Приступая	к	созданию	орнаментальной	композиции,	школьнику	необходимо	
решить	следующие	задачи	[3]:

1.	определить	вид	орнамента,	лежащего	в	основе	орнаментальной	композиции.
2.	установить	структуру	раппортного	рисунка	будущего	произведения	 (зам-

кнутая	или	открытая).	если	структура	открытая,	то	в	работе	будет	использовать-
ся	ленточный	или	композиционный	строй.

3.	определить,	 симметричные	 или	 асимметричные	 мотивы	 будут	 лежать	 в	
основе	орнаментальной	композиции.	

4.	Построить	основу,	в	которой	будет	выполняться	орнаментальная	компози-
ция	(круг,	квадрат,	полоса,	сетка),	определить	ось	симметрии.

5.	Выбрать	мотив,	который	будет	лежать	в	основе	орнамента,	выполнить	на-
бросок	карандашом.	Внести	правки.

6.	Подобрать	цветовое	сочетание,	выполнить	орнаментальную	композицию	в	
цвете.
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Художественная экспрессия, детский рисунок, самовыражение, изобразительная дея-
тельность, нетрадиционные техники рисования.
В статье раскрывается значение нетрадиционных техник рисования как одного из спосо-
бов развития художественной экспрессии младших школьников. Описаны техники рисо-
вания, способствующие раскрытию и совершенствованию творческого потенциала, раз-
витию фантазии и творческой самостоятельности ученика.

An artistic expression, children's drawing, self-expression, pictorial work, non-traditional drawing 
techniques.
The article talks about the relevance and significance of unconventional drawing techniques as 
one of the effective ways to develop artistic expression at the early school age. The use of un-
conventional drawing techniques contributes to the discovery and improvement of the human 
potential of the student's non-verbal expression, useful for the development of imagination and 
creative independence.

В	образовательной	 среде	 учащийся	 должен	 уметь	 осознавать	 и	 адекватно	оценивать	свою	деятельность,	мысли	и	действия,	соотносить	свой	резуль-
тат	с	деятельностью	сверстников.	Способность	к	рефлексии	имеет	опре-

деляющее	значение	для	ученика	как	личности.	Рефлексия	может	проявляться	в	
детском	рисунке,	а	для	ее	полной	выразительности	необходимо	развивать	у	уча-
щихся	экспрессию	и	художественную	экспрессию	[1].

В	 отечественной	 педагогике	 и	 психологии	 накоплен	 значительный	 теоре-
тический	 и	 практический	 материал	 по	 проблеме	 художественной	 экспрессии																				
(Г.Г.	Григорьева,	Т.С.	Комарова,	В.А.	лабунская,	н.н.	ладыгина-Котс,	Б.М.	не-
менский,	С.л.	Рубинштейн,	н.А.	Тиха).	
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Художественная	экспрессия	–	это	выражение	эмоций	и	чувств,	мыслей	чело-
века	через	творческое	произведение	с	использованием	художественных	матери-
алов.	Во	всех	творческих	работах	эмоции	и	чувства	передаются	более	объемны-
ми,	выразительными	и	яркими	средствами	по	сравнению	с	диалогом	в	повсед-
невной	жизни.

одной	из	 ведущей	компетенции	младшего	школьника	 является	 творчество. 
Творчество,	в	том	числе	и	рисование	–	прекрасный	способ	рассказать	и	заявить	
о	себе.	Через	детские	рисунки	можно	понять	желания	и	потребности,	проблемы	
и	страхи,	текущее	эмоциональное	состояние	ребенка.	В	педагогике	существует	
достаточно	способов	для	развития	экспрессии	и	художественной	экспрессии	де-
тей	младшего	школьного	возраста	[2].	В	своем	исследовании	мы	выделили	сле-
дующие:	экспрессивные	этюды,	игры	с	песком,	работа	с	глиной	и	пластилином.

Развивать	художественную	экспрессию	на	уроках	иЗо	можно	также	с	помо-
щью	 нетрадиционных	 техник	 рисования.	нетрадиционные	 техники	 рисования	
–	это	способы	создания	нового,	оригинального	произведения	искусства,	в	кото-
ром	гармонирует	все:	и	цвет,	и	линия,	и	сюжет.	С	помощью	нетрадиционных	тех-
ник	рисования	можно	создавать	оригинальные	работы,	не	имея	при	этом	ника-
ких	художественных	навыков.	Техники	нетрадиционного	рисования	позволяют	
достичь	желаемого	результата	без	особых	усилий	каждому	ученику.	Это	огром-
ная	возможность	думать,	пробовать,	искать,	экспериментировать,	а	самое	глав-
ное,	самовыражаться.

остановимся	на	некоторых	техниках:
1.	Эбру	–	это	рисование	на	воде,	означающее,	что	поверхностью	для	нанесе-

ния	узора	служит	жидкость	вместо	бумаги.	Техника	эбру	не	подразумевает,	что	
итоговая	творческая	работа	должна	получиться	точной	и	четкой,	так	как	вся	тех-
ника	основана	на	абстракции,	свободном	выборе	цвета	и	произвольном	узоре	[3].

2.	Флюид-арт	–	техника	рисования	жидким	акрилом,	в	переводе	с	английско-
го	языка	–	«жидкое	искусство».	Эта	техника	рисования	является	разновидностью	
абстракционизма,	она	не	несет	в	себе	определенного	сюжета,	и	сам	процесс	боль-
ше	похож	на	медитацию,	нежели	на	традиционное	рисование.	

3.	Рисование	пальцами	–	в	частых	случаях	эта	техника	используется	для	изо-
бражения	круглых	предметов,	так	как	эта	форма	считается	самой	сложной,	но	
задача	заметно	упрощается,	когда	в	качестве	рабочего	инструмента	выступают	
руки.	Рисование	пальцами	считается	тактильной	техникой,	при	которой	нуж-
но	всего	лишь	обмакнуть	подушечку	пальца	в	краску	и	поставить	точку	на	бу-
маге,	от	которой	в	дальнейшем	нужно	увеличивать	размер	предмета	круговыми																
движениями	[4].

4.	Кляксография	–	это	рисование	кляксами,	пятнами,	каплями,	в	которых	не-
обходимо	разглядеть	определенный	образ,	подключив	воображение	и	фантазию.	
Данную	 технику	 можно	 сочетать	 с	 другими	 способами	 рисования,	 дополнять	
творческие	работы	с	помощью	красок,	бумаги,	пластилина,	раздувать	кляксы	че-
рез	трубочку	и	позволять	им	свободно	растекаться.
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5.	Точечное	нанесение	–	техника	рисования,	рабочими	инструментами	кото-
рой	являются	кисти,	ватные	палочки,	трубочки.	Получение	данного	эффекта	не	
требует	дополнительных	усилий,	так	как	достаточно	держать	палочку	перпенди-
кулярно	бумаге	и	делать	мазки	штампующим	движением.	

6.	«Мятая	бумага»	–	техника,	которая	предполагает	оставление	оттиска	кра-
ски	шариком	из	мятой	бумаги.	Для	рисования	в	технике	«мятая	бумага»	харак-
терны	 нестрогие	 линии,	 абстрактность,	 произвольность	 движений	 постановки	
отпечатков.	

7.	Монотипия	–	техника	рисования,	название	которой	можно	перевести	как	
«один	отпечаток».	Рисунок	наносят	на	гладкую	поверхность,	переносят	его	на	
чистый	 лист	 бумаги	 и	 прокатывают	 валиком.	 Полученный	 отпечаток	 всегда	
уникален.

использование	 техник	 нетрадиционного	 рисования	 является	 эффективным	
способом	эмоционального	развития	ребенка,	расширяет	возможности	в	передаче	
внутреннего	мира,	способствует	выразительности	рисунков,	проявлению	задан-
ного	художественного	образа	на	рисунке.	
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1.	 Рубинштейн	С.л.	Человек	и	мир.	СПб.:	Питер,	2003.	512	с.	
2.	 Даглдиян	К.Т.,	Поливода	Б.А.	Абстрактная	композиция.	основы	теории	и	практические	
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В статье представлено обоснование актуальности проблемы влияния изобразительного 
искусства на личность подростка, анализируются работы Рене Магритта в диалоге меж-
ду репрезентантами творчества художника и старшими подростками.

Personality, individuality, self-awareness, dialogue with art.
The article presents the substantiation of the relevance of the problem of self-awareness devel-
opment in older adolescents, analyzes the works of Rene Magritte as one of the subjects in the 
dialogue between the representatives of the artist’s work and older adolescents.

Подростковый	возраст	–	период	кризиса	в	развитии	личности.	личность	–	это	
конкретный	человек,	представитель	определенного	общества,	коллектива,	
занимающийся	каким-либо	видом	деятельности,	осознающий	свое	отноше-

ние	к	окружающему	и	имеющий	свои	индивидуальные	особенности	[1].	Процесс	
приобретения	и	осознания	своих	индивидуальных	особенностей	проходит	через	
общение	подростка	с	самим	собой,	окружающим	миром,	который	может	как	поло-
жительно,	так	и	отрицательно	повлиять	на	развитие	его	склонностей	[2].	В	этот	пе-
риод	подросткам	необходима	дополнительная	поддержка,	ориентир,	который	по-
мог	бы	им	разобраться	в	важных	для	них	вопросах.	Таким	ориентиром	может	стать	
искусство,	а	именно,	диалог	с	ним,	который	выстраивается	при	изучении	и	интер-
претации	художественных	произведений.	Анализ	художественного	произведения	
–	это	в	первую	очередь	творческое	прочтение,	стремление	через	произведение	по-
нять	мировоззрение	автора	и	выразить	себя	в	этом	понимании	[3].	Понимание	про-
исходит	на	разных	уровнях:	предметном,	сюжетном,	символическом	и	смысловом.
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Сопоставляя	суть	работы	с	собственными	мыслями,	проблемами,	страхами,	
следуя	по	пути	интериоризации	и	 экстериоризации,	подростки	могут	осознать	
суть	своих	внутренних	проблем	и	даже	найти	их	решение.	Мы	можем	увидеть	
это	на	примере	диалога	с	репрезентантами	творчества	Рене	Магритта	–	произве-
дениями	«Сын	человеческий»	1964	года	и	«Голконда»	1953	года.

Предметная	составляющая	картины	«Сын	человеческий»	представляет	собой	
темную	фигуру	человека	в	строгом	костюме	и	котелке	на	фоне	светлого	пейзажа	
с	морем	и	небом,	огороженного	от	нас	каменной	кладкой	перегородки.	Крупное	
зеленое	яблоко	закрывает	от	нас	лицо	мужчины.

если	обратить	 внимание	на	название	работы,	 то	можно	предположить,	 что	
яблоко	–	это	отсылка	к	яблоку	из	Ветхого	Завета,	из-за	которого	Адама	и	еву	вы-
гнали	из	рая.	То	есть	оно	символизирует	собою	первородный	грех,	некое	иску-
шение,	буквально	«застилающее»	глаза	прилично	одетому	мужчине,	который	вы-
глядит	как	среднестатистический	«белый	воротничок»	своего	времени.	

Пейзаж	с	бескрайними	просторами	символизирует	истину	или	Бога,	так	как	
он	бесконечен	(нет	четкой	линии	горизонта)	и	чист.	Мужчина	стоит	к	морю	спи-
ной,	и	дополнительной	преградой	между	ним	и	«истиной»	является	каменная	пе-
регородка,	подчеркивающая	отчужденность	героя.	на	небе	виднеются	тучи,	ко-
торые	показывают,	что	истина	может	быть	неприятной	и	страшной;	зато	ложное,	
грешное	–	сладкое,	словно	фрукт.

Смысл	картины	раскрывается	через	интерпретацию	значений,	изображенных	
на	ней	предметов	–	в	погоне	за	материальным,	приятным,	но	в	своей	сущности	
греховным	человек	обезличивает	себя.	он	даже	не	подозревает,	что	за	его	спиной	
простирается	нечто	правдивое,	духовное	–	хотя	стоит	ему	лишь	обернуться,	он	
сможет	это	понять.	и,	возможно,	он	даже	хочет	оглянуться	назад	–	об	этом	мож-
но	судить	по	левой	руке,	вывернутой	наоборот,	так,	что	мы	можем	видеть	локоть	
персонажа.	но	он	не	может	этого	сделать,	поскольку	его	взор	загорожен	искуше-
нием,	отворачивающим	от	истинного	пути.

Это	проблема,	которую	Рене	Магритт	видел	в	обществе	ХХ	века	–	человек	те-
ряет	самого	себя.	Речь	не	об	утрате	красивого	костюма,	белой	рубашки	и	идеаль-
ного	котелка	–	он	теряет	внутреннее	«Я»,	собственную	личность.

обозначенное	 художником	остро	перекликается	 с	 проблемами,	 с	 которыми	
сталкиваются	подростки,	–	ведь	их	личности	как	раз	активно	формируются.	Ра-
бота	Магритта	может	заставить	задуматься	–	что	двигает	интересами	молодых	на	
данный	момент?	Возможно,	тоже	материальные	блага?	новые	телефоны,	дорогая	
одежда,	а	не	поиск	новых	знаний	и	истины?	Правильно	ли	это?	Потеряли	ли	они	
лицо	так	же,	как	и	герой	картины?

Подобное	высказывание	художника	содержится	и	в	«Голконде».	Фигуры	муж-
чин	летают	в	небе	на	фоне	безликих	зданий	с	одинаковыми	окнами.	люди	так	же	
безлики	–	словно	копии,	они	представляют	собой	однородную	массу,	выстроен-
ную	по	определенной	схеме.	общество	представлено	нам	в	виде	кристалличе-
ской	решетки,	ромбов	разных	размеров,	которые	формируют	собой	человеческие	
фигуры.	они	не	 личности,	 не	индивидуальности,	 они	–	 винтики	 в	механизме.				
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Силуэты	настолько	одинаковые,	что	убери	один	из	них	и	замени	соседним	–	ни-
чего	не	изменится.	Более	того,	фигура,	отличающаяся	от	остальных,	не	могла	бы	
находиться	в	изображенной	системе	–	ей	бы	просто	не	было	там	места.	Это	гово-
рит	о	подавлении	отдельной	персоны	большинством,	создании	обстановки	для	ее	
усреднения,	уравнивания	со	всеми.

у	персонажей	Магритта	нет	лица,	то	есть	личности.	В	русском	языке,	в	корне	
слова	«личность»	–	«лик».	лик	есть	у	святых,	а	святые	отличаются	от	смертных	
высоким	духовным	содержанием,	которого	у	персонажей	Магритта	нет.

если	стремиться	слиться	с	толпой,	можно	потерять	свою	личность,	духовную	
составляющую,	что	изменит	человека	до	неузнаваемости	и	превратит	его	в	не-
знакомца	для	самого	себя.	Подобная	ситуация	также	близка	подросткам	–	в	жела-
нии	быть	«своим»	в	компании	они	зачастую	отказываются	от	собственных	инте-
ресов	и	мнений,	сохраняя	за	собой	место	в	«кристаллической	решетке»	сообще-
ства.	Произведение	подсказывает,	как	они	выглядят	со	стороны	и	куда	может	за-
вести	эта	тенденция.

Приведенные	примеры	позволяют	сделать	вывод,	что	при	сознательном	вза-
имодействии	с	искусством	оно	может	оказывать	 значительное	влияние	на	ста-
новление	личности	подростка.	находить	параллели	между	противоречиями	соб-
ственной	жизни	и	их	художественной	интерпретацией	признанными	мастерами,	
видеть	отражение	своих	проблем	в	зеркале	картины	или	иного	произведения	ис-
кусства	–	означает	двигаться	по	пути	большего	осознания	себя,	разрешения	вну-
тренних	 конфликтов,	 принятия	 своих	 особенностей	 или,	 напротив,	 изменения	
жизненных	установок.	
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В статье излагаются тезисы применения элементов театральной педагогики на уроках 
английского языка в общеобразовательной школе, отмечаются принципы театральной 
деятельности детей на школьных уроках, а также их влияние на творческое развитие 
учеников, в том числе – на развитие навыков межкультурной коммуникации. 
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The article outlines the main theses of using elements of theater pedagogy in English lessons in 
a secondary school, it also notes the principles and tools of theatrical activities for children in 
school lessons, as well as the results of research on the development of creation and intercultural 
communication through theatrical activities.

В	процессе	преподавания	иностранных	языков	в	Российской	Федерации	се-годня	наблюдается	обширный	педагогический	дискурс,	который	направ-
лен	на	поиск	современной	и	качественной	методологии	и	конкретных	ме-

тодов,	приемов	в	теории	и	практике	преподавания	иностранных	языков.	Для	ис-
следования	нами	была	выбрана	методика	применения	 театрализованных	форм	
обучения	иностранному	языку.	В	рамках	темы	были	изучены	работы	таких	авто-
ров,	как	А.П.	Садохин,	В.А.	ильев,	К.С.	Станиславский,	о.А.	лапина,	А.М.	Ма-
тюшкин,	Т.А.	Климова,	А.В.	Брушлинский,	о.А.	Григорьева.
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Применение	средств	театральной	педагогики	на	уроках	английского	языка	об-
учающихся	общеобразовательных	школ	является	востребованным,	так	как	помо-
гает	реализовать	следующие	цели:

–	формирование	навыков	общения	на	иностранном	языке;
–	воспитание	творческого	отношения	к	изучению	иностранного	языка;
–	формирование	 умения	 пользоваться	 иностранным	 языком	 как	 средством	

понимания	иной	культуры,	источником	саморазвития,	формирования	культурной	
идентичности.

Театральная	педагогика	предлагает	ряд	методов	[1,	с.	284],	которые	способ-
ствуют	эффективному	формированию	таких	качеств,	как	творческое	воображе-
ние,	избирательность	восприятия,	 способность	к	 анализу	и	 синтезу	восприни-
маемой	 информации,	 эмпатии	 и	 культурной	 идентификации,	 к	 самоорганиза-
ции	психических	проявлений	и	самокоррекции	поведения.	Проигрывание	сцен	
в	игре-театрализации	способствует	пониманию	иной	культуры,	ее	эмпатийному	
переживанию.	на	уроках	иностранного	языка	можно	использовать:	

1)	метод	физических	действий,
2)	метод	исторических	параллелей,	
3)	метод	действенного	анализа,
4)	метод	ролевого	действия,
5)	этюдный	метод.
В	учебной	практике	по	иностранному	языку	можно	разыгрывать	следующие	

виды	этюдов:
1)	одиночный	этюд,	нацеленный	на	освоение	простейшей	жизненной	ситу-

ации;	
2)	одиночный	этюд,	нацеленный	на	эмоциональные	воспоминания,	на	физи-

ческое	самочувствие;
3)	парный	этюд	на	действие	с	воображаемыми	предметами	для	формирова-

ния	чувства	непрерывности	логически	развивающегося	действия;
4)	этюды	типа	«цирк»,	развивающие	артистическую	смелость;
5)	групповые	этюды,	воспитывающие	импровизационное	самочувствие;
6)	этюд	на	освоение	способов	словесного	воздействия	[2,	с.	50].
В	работе	учителя	иностранного	языка	с	педагогическими	этюдами	у	школь-

ника	 формируется	 умение	 логично	 формулировать	 и	 высказывать	 свою	 точку	
зрения.

Вышеперечисленные	приемы	театральной	педагогики	помогают	раскрыть	в	
каждом	ученике	такие	качества,	как	эмоциональность,	креативность,	высокая	ко-
ординация	 движений,	 волеизъявление,	 ассоциативную	 импровизацию,	 навыки	
межкультурной	коммуникации.	

Таким	образом,	использование	методов	и	приемов	театральной	педагогики	в	
ходе	обучения	способствует	эффективному	общению	и	взаимодействию	с	участ-
никами	образовательного	процесса,	т.е.	формированию	коммуникативной	куль-
туры	школьника,	пониманию	им	иноязычной	культуры.



Различные	приемы	и	методы	театральной	педагогики	относятся	к	интенсив-
ным	формам	обучения.	они	имеют	все	шансы	быть	применены	педагогом	ино-
странного	языка	в	различных	учебных	ситуациях:	в	процессе	обучения	идет	пол-
ное	включение	в	тему	урока,	повышается	уровень	мотивации	к	изучению	англий-
ского	языка,	активизируется	творческий	потенциал	учащихся.

Следует	сделать	вывод	о	том,	что	использование	элементов	театральной	педа-
гогики	на	уроках	английского	языка	позволяет	всецело	развивать	личность	и	ин-
дивидуальность	с	разных	сторон:	интеллект,	чувства	и	действия.	
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В статье проанализировано историческое развитие понятия «креативность», приведены 
идеи и определения различных научных деятелей, занимавшихся изучением проблемы 
развития креативности.

Creativity, creativity, creative thinking, creative thinking, the problem of creativity.
This article analyzes the historical development of the concept of «creativity», presents the 
ideas and definitions of various scientists who studied the problem of creativity development.

Проблемой	креативности	интересовались	многие	научные	деятели	начиная	
еще	с	далеких	времен.	еще	в	Античности	эту	проблему	рассматривали	Ге-
раклит,	Демокрит,	Платон	и	Аристотель.	наиболее	интересной	можно	на-

звать	идею	Платона:	поэт	–	избранник	богов,	способный	сочинить	только	то,	что	
ему	говорят	музы.	Платон	имел	в	виду,	что	творчество	–	процесс	духовный,	не	
контролируемый	человеческим	сознанием.	Подобная	точка	зрения	существует	и	
в	наши	дни.

если	заглянуть	в	издание	Merriam-Webster’s	Collegiate	Dictionary,	можно	за-
метить,	что	слово	creative	(творческий)	впервые	появилось	в	1678	году,	а	слово	
creativity	(креативность)	упоминалось	еще	в	1875-ом.

В	начале	XX	века	З.	Фрейд	выдвинул	идею	о	том,	что	в	своем	продукте	дея-
тельности	творческие	личности	выражают	сексуальную	и	агрессивную	энергию,	
от	которой	не	смогли	освободиться	более	прямым	путем	[1].

В	1922	году	термин	«креативность»	впервые	был	использован	Д.	Симпсоном.	
Креативностью	он	называл	человеческое	умение	отказываться	от	стереотипов	в	
процессе	мышления	и	от	исторически	сложившихся	способов	мышления.
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В	1950	году	Дж.	Гилфорд	описал	креативность	как	творческое	умение,	то	есть	
умение	порождать	новые	идеи.	исследовать	проблему	креативности	он	предложил	
на	обычных	людях	с	помощью	психометрических	 тестов.	В	1967	 году	Гилфорд	
выпустил	книгу	«Природа	человеческого	интеллекта»,	в	которой	выделял	конвер-
гентное	(логическое)	и	дивергентное	(отступающее	от	логики)	мышление	[2].

В	конце	1950-х	гг.	Э.П.	Торренс	заинтересовался	тестами	Гилфорда	о	креатив-
ном	мышлении	и	уже	в	1974	году	определил	креативность	как	процесс	появления	
чувствительности	к	проблемам	и	дефициту	имеющихся	знаний,	а	также	последу-
ющее	решение	данных	проблем.	на	основе	проведенных	исследований	Э.П.	Тор-
ренс	разработал	тесты	на	определение	креативного	мышления	с	такими	показа-
телями,	как	беглость,	оригинальность,	гибкость	и	разработанность.

Среди	отечественных	педагогов	и	психологов,	занимающихся	исследованием	
проблемы	развития	креативности,	можно	выделить	В.н.	Дружинина,	Я.А.	Поно-
марева,	Д.Б.	Богоявленскую,	А.М.	Матюшкина,	н.В.	Хазратову,	В.С.	Юркевича,	
М.А.	Холодную	и	др.

Д.Б.	Богоявленская	считает,	что	понятие	креативности	зависит	от	концепции,	
на	которую	ссылаются,	поэтому	синонимами	креативности	могут	служить	поня-
тия	творчества	и	одаренности	[3].	она	разработала	метод	«Креативное	поле»,	по-
строенный	на	моделировании	реальной	познавательной	ситуации.	

М.А.	Холодная	говорит	о	необходимости	разделения	изучения	креативности	
на	два	направления,	исследуя	его	в	узком	и	широком	плане.	В	узком	плане	–	ди-
вергентное	мышление,	выделяемое	Дж.	Гилфордом,	а	в	широком	–	интеллекту-
альные	способности	человека	и	его	творческие	особенности	[4].

Таким	образом,	мы	можем	сделать	вывод,	что	понятие	«креативность»	заро-
дилось	давно,	но	активное	его	изучение	началось	только	с	середины	прошлого	
века.	Важным	этапом	в	изучении	креативности	являются	работы	Дж.	Гилфор-
да.	Проблема	креативности	с	каждым	годом	становится	более	востребованной	и	
до	сих	пор	в	данной	области	существуют	нерешенные	вопросы,	поэтому	нельзя	
сказать,	что	история	развития	понятия	«креативность»	завершена.	напротив,	нас	
ждет	еще	немало	исследований	в	данной	области.
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В статье рассматривается педагогическое сопровождение как один из подходов к обуче-
нию и воспитанию художественно одаренных детей в детской художественной школе.
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The article considers pedagogical support as one of the approaches to teaching and educating 
artistically gifted children in a children's art school.

Одной	из	приоритетных	задач	современного	российского	образования	яв-
ляется	создание	условий,	обеспечивающих	выявление	и	развитие	одарен-
ных	детей,	реализацию	их	потенциальных	возможностей	в	образователь-

ном	и	воспитательном	процессе.	
В	2003	году	Министерство	образования	РФ	расширило	и	дополнило	издание	

«Рабочей	 концепции	 одаренности»,	 разработанное	 в	 1998	 году.	 Согласно	 этой	
концепции,	одаренность	рассматривается	как	системное,	развивающееся	в	тече-
ние	жизни	качество	психики,	которое	определяет	возможность	достижения	че-
ловеком	более	высоких	(необычных,	незаурядных)	результатов	в	одном	или	не-
скольких	видах	деятельности	по	сравнению	с	другими	людьми	[1].	одаренный	
ребенок	в	данной	концепции	–	это	ребенок,	который	выделяется	яркими,	очевид-
ными,	иногда	выдающимися	достижениями	(или	имеет	внутренние	предпосыл-
ки	для	таких	достижений)	в	том	или	ином	виде	деятельности	[2].
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С.А.	 Белоусова,	л.М.	Митина,	 Г.н.	Сериков	 и	 другие	 ученые	 рассматрива-
ют	педагогическое	сопровождение	как	движение	вместе	с	изменяющейся	лично-
стью,	рядом	с	ней,	как	своевременное	указание	возможных	путей,	при	необходи-
мости	–	оказание	помощи	и	поддержки	[Там	же].	

В	 детской	 художественной	школе	 было	проведено	исследование	 эффектив-
ности	методики	педагогического	сопровождения	художественно	одаренных	под-
ростков	как	условия	для	благоприятного	развития	творческой	самореализации	и	
профессионального	самоопределения.	

В	ходе	исследования	была	проделана	последовательная	методическая	работа	
в	рамках	естественного	образовательного	процесса.	В	качестве	первого	шага	ме-
тодической	работы	был	изучен	актуальный	уровень	развития	творческой	саморе-
ализации	и	профессионального	самоопределения	художественно	одаренных	под-
ростков.	При	измерении	уровня	было	выявлено	преобладание	среднего	с	тенден-
цией	к	низкому.	Что	послужило	основой	для	разработки	программы	педагоги-
ческого	сопровождения,	направленной	на	развитие	творческой	самореализации	
и	профессионального	самоопределения	художественно	одаренных	подростков	в	
художественной	школе.

В	процессе	исследования	стало	понятно,	что	педагогическое	сопровождение	
прекрасно	раскрывается	в	проектной	деятельности.	Это	связано	с	тем,	что	про-
ект	представляет	собой	один	из	личностно	ориентированных	способов	обучения	
учащихся,	связанных	с	практическим	освоением	и	художественным	преобразо-
ванием	действительности,	в	процессе	которой	ученик	саморазвивается	и	саморе-
ализуется	[3].	Слово	«проект»	(в	буквальном	переводе	с	латинского	–	«брошен-
ный	вперед»)	толкуется	в	словарях	как	«план,	замысел,	текст	или	чертеж	чего-
либо,	предваряющий	его	создание».	Это	толкование	получило	свое	дальнейшее	
развитие:	«Проект	–	прототип,	прообраз	какого-либо	объекта,	вида	деятельности	
и	т.п.,	а	проектирование	превращается	в	процесс	создания	проекта»	[Там	же].	По	
К.М.	Кантору,	проект	–	это	проявление	творческой	активности	человеческого	со-
знания,	«через	который	в	культуре	осуществляется	деятельностный	переход	от	
небытия	к	бытию»	[4].

В	ходе	исследования	был	разработан	проект	для	художественно	одаренных	
подростков	 «Мое	 творческое	 портфолио».	В	 данном	 проекте	 педагог	 является	
лишь	наблюдателем	за	ходом	творческой	деятельности	учащихся.	В	некоторых	
случаях	учитель	направляет	и	консультирует	учащихся,	помогает	в	поиске	ин-
формации	и	средств	для	реализации	творческих	идей.

Проект	«Мое	творческое	портфолио»	включает	несколько	разделов,	которые	
делят	его	на	последовательные	этапы.	Разделы	включают	циклы	дополнитель-
ных	занятий,	участие	в	международных,	всероссийских	и	региональных	конкур-
сах,	мастер-классах,	выставках	и	т.д.	

В	проекте	«Мое	творческое	портфолио»	принимали	участие	два	класса	худо-
жественной	школы	–	6	и	7	класс	по	8-летнему	образованию.	По	статистическим	
данным,	количество	учащихся,	активно	задействованных	в	творческой	деятель-
ности,	увеличилось	на	40%,	также	увеличилось	количество	успешных	учащихся.



В	 связи	 с	 чем	можно	 сделать	 вывод,	 что	 данный	проект	 способствует	 повы-
шению	 эффективности	 и	 качества	 образования,	 так	 как	 интегрирует	 в	 себе	
проблемный	 подход,	 активные	 методы	 и	 формы,	 обеспечивает	 связь	 обуче-
ния	с	жизнью	и	реализацию	полученных	знаний,	умений,	навыков	в	значимой	
учебно-творческой	деятельности.	Метод	педагогического	сопровождения	пол-
ностью	реализует	цель	проектной	деятельности,	так	как	педагог	создает	усло-
вия,	при	которых	учащиеся	самостоятельно	и	охотно	приобретают	новые	зна-
ния	из	разных	источников	и	учатся	пользоваться	данными	знаниями	для	реше-
ния	познавательных	и	творческих	задач.	
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2.	 Качалов	Д.В.	Система	формирования	педагогической	культуры	у	студентов	вуза	–	будущих	
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В статье рассматривается проблема использования потенциальных возможностей эле-
ментов учебно-целевого контекста учебника математики для начальных классов. Пред-
ставлена структура учебно-целевого контекста на основе заданий из учебников, исполь-
зуемых в настоящее время.

Educational and target context, formulation, didactic material, visualization,
This article discusses the problem of using the potential of the elements of the educational and 
target context of a mathematics textbook for primary classes. The structure of the educational 
and target context is presented on the basis of tasks from textbooks currently used.
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Учебно-целевой	контекст	учебника	математики	–	это	учебно-математический	
контекст,	целевая	направленность	которого	связана	с	изучаемым	в	данный	
момент	или	в	перспективе	предметом	учебной	деятельности,	прямым	или	

побочным,	отраженным	в	тексте	учебного	материала	[1].
опираясь	на	задания	из	учебников	математики	разных	учебно-методических	

комплектов,	мы	можем	выделить	в	ней	следующие	общие	элементы:	
1.	Дидактический	материал	(числовые	данные,	текстовый	материал).
2.	Формулировка	задания.
3.	Вопросы	после	задания.
4.	Таблицы,	схемы,	рисунки,	диаграммы	и	другие	формы	визуализации.
5.	Ссылки,	 материалы	 дополнительного	 характера	 (информация	 из	 сторон-

них	учебников	или	других	тем,	интернет-ресурсы).
Каждый	элемент	данной	структуры	имеет	свои	потенциальные	возможности	

для	развития	мыслительных	операций	младших	школьников,	а	также	предмет-
ных	и	метапредметных	учебных	действий.

Так,	дидактический	материал	подразумевает	активизацию	процесса	мышле-
ния.	Работа	над	тем	или	иным	текстовым	материалом,	числовыми	и	буквенными	
данными	основывается	сразу	на	нескольких	операциях.

Приведем	пример	задания	из	учебника	математики	для	3-го	класса	под	редак-
цией	М.и.	Моро	[2]:	

«начерти	два	отрезка.	1).	Длина	первого	отрезка	10	см,	второго	отрезка	в	пять	
раз	меньше.	 2).	Длина	первого	отрезка	4	 см,	 а	 длина	второго	отрезка	 в	3	раза	
больше».

Здесь	можно	выделить	два	элемента:	формулировка	задания	и	дидактический	
материал.	не	читая	задание,	а	работая	только	с	данными,	учащиеся	уже	сравни-
вают,	анализируют	и	синтезируют	информацию,	что	говорит	о	развитии	несколь-
ких	мыслительных	операций.

Такие	элементы	учебно-целевого	контекста,	как	формулировка	и	вопросы	по-
сле	заданий,	задают	способ	организации	деятельности	учащихся,	а	также	форму	
организации	этой	деятельности.

например,	формулировки	из	учебников	математики	под	редакцией	н.Б.	исто-
миной	[3],	[4]	выглядят	следующим	образом:

                                           Рис. 1                                                         Рис. 2
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из	примеров	видно,	что	задания	не	сводятся	к	отработке	практических	на-
выков,	 а	 являются	 развивающими.	 В	 формулировках	 отражаются	 способы	 и	
формы	организации	деятельности.	Прочитав	задание,	учащиеся	мысленно	вы-
страивают	алгоритм	действий	и	выбирают	операцию,	которой	им	необходимо	
воспользоваться.	

Схемы,	таблицы,	рисунки	и	диаграммы	являются	способом	визуализации	и	
организации	деятельности.	

Приведем	примеры:

                                       Рис. 4                                                                   Рис. 5

Задание	из	учебника	н.Б.	истоминой	(рис.	4)	иллюстрирует	способ	организа-
ции	деятельности	[Там	же].	С	его	помощью	учащиеся	актуализируют	тему	«Де-
ление	с	остатком»	в	виде	таблицы.	упражнение	из	учебника	М.и.	Моро	(рис.	5)	
является	способом	визуализации	[5].	Чертеж	можно	использовать	как	решение	
конкретной	задачи,	а	также	при	решении	аналогичных	задач.

Ссылки	и	материалы	дополнительного	характера	позволяют	выйти	за	рамки	
привычной	работы	и	организовать	деятельность	учащихся	по-новому.	В	основ-
ном	данный	элемент	не	отражается	в	учебниках	и	дается	в	качестве	дополнитель-
ного	задания.

исследуя	 элементы	 учебно-целевого	 контекста	 и	 предметное	 содержание	
учебников,	мы	пришли	к	выводу,	что	элементы	действительно	обладают	потен-
циальными	возможностями	для	развития	мыслительных	операций	и	имеют	свои	
особенности.
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Школьная неуспеваемость, отставание, причины неуспеваемости, комплекс заданий и 
упражнений.
В статье поднимается одна из актуальных проблем современного образования – школь-
ная неуспеваемость. Проанализированы результаты констатирующего эксперимента и 
способы повышения уровня успеваемости младших школьников с помощью специаль-
ных заданий и упражнений.

School failure, backlog, causes of failure, a set of tasks and exercises.
The article raises one of the urgent problems of modern education – school failure. The results 
of the ascertaining experiment and ways to improve the level of progress of younger schoolchil-
dren with the help of special tasks and exercises are analyzed.

Среди	множества	различных	проблем	психолого-педагогической	практики	
ученые	выделяют	школьную	неуспеваемость	как	одну	из	самых	главных.	
Процент	неуспевающих	учеников	наблюдается	уже	в	период	обучения	в	

начальной	школе	[1,	с.	37].	и,	несмотря	на	степень	изученности	данного	вопроса,	
учителя	испытывают	затруднения	в	выборе	способов	и	приемов,	способствую-
щих	улучшению	положения	отстающих.	Кроме	того,	трудности	у	педагогов	воз-
никают	в	определении	первопричин	школьной	неуспеваемости.	

нами	было	организовано	исследование,	позволяющее	выявить	причины	неу-
спеваемости	у	учеников.	на	основе	анализа	психолого-педагогической	литерату-
ры	сформулированы	следующие	параметры:

1.	уровень	развития	когнитивных	процессов.
2.	уровень	сформированности	мотивации.
3.	Эмоциональное	состояние.
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опытно-экспериментальная	работа	проводилась	на	базе	МБоу	СоШ	№	145	
г.	Красноярска.	В	исследовании	принимало	участие	25	обучающихся	1	«и»	клас-
са.	В	результате	беседы	с	педагогом	и	наблюдения	мы	выявили	четырех	неуспе-
вающих	в	классе.	В	ходе	эксперимента	у	этих	учеников	обнаружились	пробле-
мы,	связанные	с	психологическим	развитием.	у	них	явно	снижен	уровень	вни-
мания,	мышления	и	памяти,	то	есть	уровень	развития	когнитивных	процессов.																													
В	связи	с	этим	нами	был	составлен	комплекс	упражнений,	направленный	на	раз-
витие	именно	этих	процессов.	Мы	считаем,	что	такой	комплекс	упражнений	при-
ведет	к	повышению	уровня	успеваемости	отстающих	учеников	[2,	с.	95].

В	наш	комплекс	включены	следующие	упражнения:	«Кто	точнее	нарисует»,	
«исправьте	 ошибки»,	 «Составь	 предложение	 из	 слов»,	 «Близнецы».	 уникаль-
ность	этих	упражнений	заключается	в	том,	что	их	можно	подстроить	под	любую	
тему	урока	и	под	любую	дисциплину.	их	можно	применять	не	только	во	время	
уроков,	но	и	во	внеурочной	деятельности.

Кроме	 того,	 нами	были	подобраны	 задания,	 предназначенные	для	 конкрет-
ных	школьных	дисциплин.	например,	развитию	внимания	и	мышления	в	про-
цессе	знакомства	с	новым	произведением	на	уроке	литературного	чтения	помо-
жет	упражнение	«Разведчики»,	выполняя	которое,	обучающиеся	должны	внима-
тельно	слушать	вопросы	учителя	и	искать	ответы	в	тексте.	на	уроках	математи-
ки	можно	применять	упражнение	«Счет	с	помехой»,	«Цепочка	слов»	[3,	с.	131].	
Повысить	уровень	развития	внимания	на	уроках	окружающего	мира	мы	предла-
гаем	с	помощью	упражнения	«Странный	зоопарк».	оно	может	применяться	при	
изучении	разных	тем.

некоторые	упражнения	и	задания	можно	использовать	и	на	физминутках.	на-
пример,	упражнение	на	внимание	«Карлики	и	великаны»,	выполняя	которое	уче-
ники	должны	внимательно	следить	за	тем,	что	говорит	учитель,	а	не	за	тем,	что	
он	 делает.	 При	 слове	 «карлики»	 необходимо	 присесть,	 при	 слове	 «великаны»	
нужно	вытянуть	руки	вверх	и	подняться.	

Таким	 образом,	 анализ	 полученных	 результатов	 позволил	 нам	 убедиться	 в	
том,	что	школьная	неуспеваемость	–	проблема,	существующая	в	школах	до	сих	
пор.	При	выявлении	отстающих	необходимо	определить,	в	чем	именно	проявля-
ются	дефициты	учеников.	исследование	показало,	что	низкий	уровень	развития	
когнитивных	процессов	может	быть	одной	из	причин	возникновения	неуспевае-
мости.	Предложенный	в	статье	комплекс	заданий	и	упражнений	может	быть	ис-
пользован	как	на	уроках,	так	во	внеурочной	деятельности.
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В статье рассматривается орфографическая зоркость как базовое и основополагающее 
умение в обучении младших школьников. Приведены результаты исследования акту-
ального уровня развития орфографической зоркости, предложен комплекс упражнений, 
направленный на устранение выявленных дефицитов.

Spelling vigilance, orthogram, spelling literacy, dictation, junior school student, epistolary style, 
social network.
This article discusses spelling vigilance as a basic and fundamental skill in teaching younger 
schoolchildren. The results of the study of the current level of development of spelling vigilance 
are presented, a set of exercises aimed at eliminating the identified deficiencies is proposed.

Грамотно	писать	важно,	чтобы	быть	понятным.	Грамотно	пишущий	человек	
не	делает	ошибок	потому,	что	он	понимает	то,	о	чем	пишет.	именно	эту	сто-
рону	грамотности	и	развивает	орфографическая	зоркость.	

ФГоС	ноо	ставит	перед	учителем	конкретную	задачу:	научить	ученика	осо-
знавать	безошибочное	письмо	как	одно	из	проявлений	собственного	уровня	куль-
туры,	применять	орфографические	правила	при	записи	собственных	и	предло-
женных	 текстов,	 осознанно	 строить	речевые	высказывания	 [1].	В	 требованиях	
стандарта	указано,	что	выпускник	начальной	школы	должен	осознавать	правиль-
ную	письменную	и	устную	речь	как	показатель	общей	культуры	человека.
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В	ходе	констатирующего	эксперимента	мы	установили,	что	лишь	у	16%	обу-
чающихся	уровень	сформированности	орфографической	зоркости	находится	на	
высоком	уровне.	у	51%	–	средний	уровень,	у	33%	–	низкий	уровень.	наше	иссле-
дование	показало	наличие	проблемы	и	обозначило	основные	дефициты:

1.	низкий	уровень	умения	выделять	орфографическое	поле	(находить	ошиб-
коопасное	место).

2.	недостаточная	сформированность	навыка	ставить	перед	собой	орфографи-
ческую	задачу	и	умения	ее	решать.

3.	Проблема	с	осуществлением	орфографического	контроля.	
нами	был	 разработан	 комплекс	 упражнений,	 включающий	два	 блока.	Пер-

вый	блок	состоит	из	упражнений,	нацеленных	на	развитие	орфографической	зор-
кости	младших	школьников	 по	 следующим	направлениям:	 умение	 определить	
ошибкоопасное	место	в	слове,	умение	определять	тип	орфограммы,	умение	осу-
ществлять	самопроверку	с	учетом	дополнительных	ошибок.	Большинство	школь-
ников	знает	орфографические	правила,	но	страдает	от	отсутствия	умения	«ви-
деть»	ошибкоопасные	места.	орфографический	лабиринт	–	набор	упражнений,	
где	ученик	находит	слова	на	определенную	орфограмму,	раскрашивает	дорожку	
и	решает	определенную	игровую	задачу	(рис.	1).	Далее	он	сверяет	свой	«путь»	с	
образцом	и,	как	следствие,	выполняет	орфографический	контроль.	

ежик удача щучка

плодовый садовник чай

жирный чудо стелька гроза столб

редька строитель лесник вязать журчат

дворец девица нож грош ужин

сова суп точка

конец дрозды доска

Рис. 1. «Орфографический лабиринт» «Помоги рыцарю победить дракона. 
Шагай только по клеткам со словами с безударными проверяемыми гласными в корне слова»

Второй	блок	опирается	на	функционально-стилевое	расслоение	лексики.	Мы	
предлагаем	включить	в	учебную	деятельность	анализ	текстов	с	различной	лекси-
кой.	особенного	внимания	достойны	тексты	писем,	тексты	в	социальных	сетях,	
так	как	эти	виды	наиболее	популярны	сейчас	среди	младших	школьников.	
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В	эпоху	информационных	технологий	большими	потенциальными	возмож-
ностями	в	плане	взаимодействия	между	людьми	обладают	эпистолярные	тек-
сты.	Мы	предлагаем	 ввести	 в	 учебный	процесс	 анализ	 текстов	 эпистолярно-
го	жанра,	 тем	самым	повысив	мотивацию	изучению	орфографии	у	школьни-
ков.	но	если	письма	–	это	не	всегда	«достояние	общественности»,	их	читают	
только	те,	кому	они	адресованы,	то	записи	и	посты	в	интернете	могут	посмо-
треть	миллионы	людей.	естественно,	что	при	виртуальном	общении,	 так	же,	
как	и	при	общении	в	реальной	жизни,	встречается	немалое	количество	различ-
ного	рода	ошибок.	Для	предупреждения	собственных	ошибок	в	таких	текстах	
школьникам	предлагается	анализировать	чужие	тексты	с	точки	зрения	соблю-
дения	в	них	изученных	орфограмм.

Типы	заданий,	предлагаемых	школьникам	при	работе	с	текстами	эпистоляр-
ного	жанра,	а	также	с	текстами	из	социальных	сетей:

1. «Прочитайте текст, найдите ошибки и исправьте их, объясняя».
2. «Распределите слова с орфограммами на группы в зависимости от типа 

орфограммы».
3. «Найдите слова с орфограммой «…» » и др.
Анализ	текстов	с	различной	лексической	стороной	речи	можно	включать	как	

на	уроках	русского	языка,	так	и	во	внеурочной	деятельности	по	русскому	языку.	
Комплекс	упражнений	разрабатывался	с	опорой	на	следующие	приемы:	опре-

деление	орфограмм	на	слух	и	выделение	их	в	тексте;	списывание	текста	и	выде-
ление	орфограммы;	исправление	деформированного	текста	(текста	с	ошибками);	
классификация	слов	в	соответствии	с	орфограммами;	выбор	слов	из	текста	с	за-
данной	орфограммой.
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В статье рассматривается проблема развития устной монологической речи. Представ-
лено внеурочное занятие как способ развития у учащихся составления развернутого сю-
жетного высказывания. 

Oral monologue speech, extracurricular activities, younger students, exam.
This article deals with the problem of the development of oral monologue speech. An extracur-
ricular activity is presented as a way for students to develop a detailed plot statement.

В	методике	преподавания	филологических	дисциплин	проблема	развития	уст-ной	монологической	речи	традиционно	рассматривается	как	одна	из	важней-
ших.	К	вопросам	совершенствования	устной	речи	обращались	Ф.и.	Бусла-

ев,	К.Д.	ушинский,	н.Ф.	Бунаков,	и.и.	Срезневский,	В.П.	острогорский,	В.П.	Ше-
реметьевский,	Т.А.	ладыженская,	М.Р.	львов,	Т.Г.	Рамзаева,	М.С.	Соловейчик.

Для	того	чтобы	устная	монологическая	речь	младших	школьников	развива-
лась	лучше,	мы	провели	эксперимент	на	базе	МБоу	«Солонцовская	СоШ	им.	
генерала	С.Б.	Корякова»	во	2Г	и	2Д	классах.	Возраст	обучающихся	–	8–9	лет.	
опираясь	на	 разработку	Т.А.	Фотековой	«Тестовая	методика	диагностики	уст-
ной	речи	младших	школьников»	[1],	мы	проверили	уровень	развития	устной	мо-
нологической	речи	по	следующим	параметрам:	последовательность,	логичность,	
связность	 и	 законченность.	 В	 ходе	 эксперимента	 дети	 пересказывали	 басню																										
л.н.	Толстого	«Два	товарища».	

Результаты	получились	такие:	33%	участников	эксперимента	(7	человек)	по-
казали	высокий	уровень	развития	устной	монологической	речи,	43%	–	средний	
уровень	(9	человек)	и	25%	–	низкий	уровень	(5	человек).	При	этом	показатели	по	
параметру	«последовательность»	оказались	выше,	чем	по	всем	остальным.
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Для	 того	 чтобы	 повысить	 уровень	 устной	 монологической	 речи	 младших	
школьников,	мы	разработали	комплекс	 внеурочных	 занятий	«Школа	 сказочни-
ков».	В	основе	нашего	комплекса	–	идеи	итальянского	писателя	Дж.	Родари,	из-
ложенные	в	его	знаменитой	книге	«Грамматика	фантазии:	Введение	в	искусство	
придумывания	историй»	[2].	

Реализуя	комплекс	занятий	на	практике,	мы	решали	следующие	задачи:
1)	познакомить	младших	школьников	с	приемами	конструирования	собствен-

ных	сюжетов	на	основе	уже	известных;	
2)	мотивировать	младших	школьников	на	создание	устных	развернутых	мо-

нологических	сюжетных	высказываний	с	помощью	этих	приемов,	а	также	на	вос-
приятие	и	обсуждение	чужих	развернутых	монологических	сюжетных	высказы-
ваний,	созданных	таким	же	образом;

3)	развивать	 у	младших	школьников	 навык	 устного	 выступления-рассказы-
вания,	а	также	навык	ведения	обсуждения	чужого	высказывания.

нами	предусмотрено	занятие	вводного	характера	«Правила	для	сказочников».	
на	нем	обсуждается	процесс	(план)	сочинения	сказок	и	устанавливаются	прави-
ла	для	обсуждения	сказок,	придуманных	самими	детьми.	Эти	правила	должны	
использоваться	на	всех	поселяющих	занятиях,	они	могут	дополняться	и	коррек-
тироваться	в	ходе	сочинения	и	обсуждения	новых	историй.

общая	структура	занятий
1.	Знакомство	с	новым	приемом	на	каком-то	примере,	предложенном	учите-

лем.	При	этом	ученики	сами	пытаются	объяснить	суть	приема	и	предлагают	ва-
рианты	названий	для	него.

2.	Коллективное	составление	истории	с	помощью	вновь	введенного	приема	(в	
группах	или	в	парах).

3.	Рассказывание	коллективно	придуманных	историй	(дети	выступают	в	роли	
авторов	устных	развернутых	монологических	сюжетных	высказываний).

4.	обсуждение	историй	с	учетом	«Правил	для	сказочников»	(дети	выступают	
в	роли	критиков).	В	процессе	обсуждения	выбираются	самые	удачные	истории,	а	
«Правила	для	сказочников»	дополняются	и	корректируются.	

Затем	на	новых	занятиях	все	повторяется	снова,	но	уже	с	другими	приема-
ми	(выворачивание	сказки	«наизнанку»,	придумывание	продолжения	известной	
сказки,	«салат	из	сказок»,	«фантастический	анализ»).	Структура	отдельного	за-
нятия	легко	варьируется	в	каждом	конкретном	случае.

Занятия	 проводятся	 еженедельно,	 раз	 в	 неделю.	наш	 комплекс	 включает	 в	
себя	вводное	занятие,	7	тематических	блоков	(по	2	занятия	в	каждом)	и	итоговое	
занятие.	Всего	16	часов.	Заключительное	занятие	(экзамен	на	сказочника)	также	
включает	составление	собственной	сказки	и	ее	обсуждение.	

Таким	образом,	участники	наших	занятий	пробуют	себя	в	роли	сочинителей,	
развивая	при	этом	возможность	внятно	и	конструктивно	строить	речевое	выска-
зывание,	а	также	уточняя	представления	о	том,	каким	должно	быть	устное	моно-
логическое	развернутое	сюжетное	высказывание.
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В статье рассматривается формирование основных функции речевого этикета младших 
школьников.

Speech etiquette, components, function, factors, primary schoolchildren.
The article discusses the formation of the main functions of speech etiquette of schoolchildren.

Федеральный	государственный	образовательный	стандарт	в	ряду	приори-
тетных	задач	выделяет	развитие	способности	выбирать	средства	языка	в	
соответствии	с	условиями	общения,	развитие	интуиции,	«чувства	языка».

Актуальность	 нашей	 темы	определяется	 тем,	 что	 для	младшего	школьного	
возраста	характерно	интенсивное	развитие	речевого	этикета,	которое	необходи-
мо	начинать	с	первой	ступени	обучения.	Работать	в	данном	направлении	необхо-
димо	систематически	и	целенаправленно,	так	как	еще	в	раннем	детстве	ребенок	
знакомится	с	формулами	и	функциями	речевого	поведения.

Внимание	исследователей	давно	привлекают	проблемы	формирования	функ-
ций	 речевого	 этикета	 младшего	школьника.	 об	 этом	 свидетельствуют	 работы	
А.А.	Акишина,	Б.В.	Бушелевой,	Т.А.	ладыженской,	А.и.	Савостьяна,	н.и.	Фор-
мановской.	

Под	речевым	этикетом	подразумеваются	не	только	формулы	хорошего	тона,	
но	и	языковые	формы,	которые	обеспечивают	успешный	коммуникативный	акт	и	
способствуют	установлению	доверительных	отношений	с	окружающими.

н.и.	 Формановская	 на	 основе	 коммуникативной	 функции	 языка	 выделяет	
следующие	специализованые	функции	речевого	этикета:	фатическую,	конатив-
ную,	регулятивную,	императивную,	аппелятивную	[1].	
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Подробнее	рассмотрим	основные	функции:	
–	Фатическая функция. Под	данным	термином	будем	понимать	«контактную	

функцию»,	она	означает	установление	и	поддержание	социального	контакта.
использование	речевых	формул,	таких	как	добрый день; приветствую; рад 

снова видеть тебя, – помогает	собеседникам	создать	благоприятную	психологи-
ческую	обстановку,	поддержать	общение	в	соответствии	с	социальными	ролями	
участников.

–	Конативная функция. Проявление	принятого	в	обществе	вежливого	обраще-
ния	друг	к	другу.	необходимо	разграничивать	речевые	формулы	на	три	группы:	
официальные	(приветствую,	позвольте	попрощаться),	нейтральные	(здравствуйте,	
добрый	день,	до	скорого)	и	неофициальные	выражения	(салют!;	хеллоу!).	

Следует	соблюдать	правила	употребления	речевых	формул	в	речи,	иначе	это	
может	привести	к	нестандартной	ситуации.	Так,	если	студент	на	экзамене,	полу-
чив	оценку,	скажет	преподавателю	«Пока!»,	то	такой	способ	прощания	будет	вос-
принят	одногруппниками	и	преподавателем	как	проявление	неуважения.

–	Регулятивная функция. Данная	функция	относится	ко	всем	проявлениям	ре-
чевого	этикета,	поскольку	выбор	формулы	при	установлении	контакта	регулиру-
ет	характер	взаимоотношений	собеседников.

При	употреблении	в	речи	этикетных	формул	необходимо	учитывать	следую-
щие	факторы:	

–	отсутствие	тавтологии.	Так,	услышав:	«Здравствуйте!»,	–	подберите	что-то	по-
добное	–	«Доброе	утро!»	В	ответ	на	«До	свидания!»	можно	сказать	«До	скорого!»;

–	время	 и	 место.	указывают	 на	 то,	 в	 какой	 промежуток	 времени	 или	 в	 ка-
ком	месте	происходит	взаимодействие	между	собеседниками.	например,	речевая	
формула	«Доброе	утро!»	употребляется	до	11	утра,	«Добрый	день!»	–	с	11	до	17	
часов,	а	«Добрый	вечер!»	–	с	17	до	22	часов;	

–	тон	произнесения	речевых	формул,	так	как	он	влияет	на	установление	контак-
та	и	его	дальнейшее	развитие.	например:	«Будьте	добры,	пройдите	на	свои	места».	

–	Императивная (воздействующая) и апелятивная (призывная) функции. Целе-
сообразно	разграничить	данные	функции,	так	как	функция	воздействия	характерна	
для	просьб,	а	призывная	функция	относится	к	ситуациями	обращения.	Тем	не	ме-
нее	н.и.	Формановская	отмечает,	что	данные	функции	связаны	между	собой,	по-
скольку	привлечь	внимание	собеседника	–	значит	уже	воздействовать	на	него	[2].

Таким	 образом,	 на	 основе	 классификации	 функций	 речевого	 этикета																													
н.и.	Формановской	нами	были	охарактеризованы	функции	речевого	этикета.	Все	
они	тесно	взаимосвязаны	и	являются	наиболее	типичными	для	социальной	комму-
никации,	поскольку	от	их	реализации	зависит	успех	коммуникативного	замысла.
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М.:	ленанд,	2020.	128	с.



[	131	]

МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ

THE MAGIC SQUARE
AS ONE OF THE WAYS TO DEVELOP
THE LOGICAL THINKING OF A JUNIOR SCHOOLCHILD
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN MATHEMATICS

о.м. ковалева                                                    O.M. Kovaleva

научный руководитель н.б. тимофеева, 
старший преподаватель кафедры теории 

и методики начального образования 
факультета начальных классов ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева» 

Scientific adviser т.B. Timofeeva,
Senior Lecture, Department of Theory and Primary Education Methods, 

Faculty of Primary School, KSPU named after V.P. Astafiev 

Логическое мышление, магический квадрат, внеурочная деятельность, младший школь-
ник, математика.
В статье рассматривается вопрос применения магических квадратов в процессе разви-
тия логического мышления обучающихся. Актуальность рассматриваемого вопроса за-
ключается в привлечении учащихся к решению нестандартных задач, которые встреча-
ются в учебниках по математике, именно магический квадрат является одной из наибо-
лее интересных нестандартных задач. В работе представлены различные виды магиче-
ских квадратов, а также показана область применения этих фигур.

Logical thinking, magic square, extracurricular activities, junior schoolchild, mathematics.
This article discusses the issue of using magic squares in the development of students' logical 
thinking. The relevance of the issue under consideration is to involve students in solving non-
standard problems that are found in modern textbooks in mathematics, it is the magic square 
that is one of the most interesting non-standard tasks. The paper presents various types of 
magic squares, shows the scope of these figures.

Логическое	мышление	у	младшего	школьника	формируется	в	процессе	того,	
как	он	познает	окружающий	мир,	выстраивает	закономерности,	сравнива-
ет,	анализирует,	устанавливает	причинно-следственные	связи.

Мы	выявили,	что	во	втором	классе	преобладают	учащиеся	с	высоким	и	сред-
ним	уровнем	развития	логического	мышления,	но	есть	также	учащиеся,	нуждаю-
щиеся	в	совершенствовании	логического	мышления.	С	этой	целью	мы	предлага-
ем	проводить	работу	с	магическими	квадратами.	
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По	нашему	мнению,	деятельность	с	магическими	квадратами	необходимо	вы-
строить	с	учетом	повышения	уровня	сложности	заданий	[1]:

I	этап.	Знакомство	с	логическими	квадратами.	Работа	по	решению	квадратов	
начинается	 с	 полных	 логических	 квадратов	 с	 изображением	предметов.	 Такой	
вид	заданий	наиболее	понятен	младшим	школьникам	в	силу	того,	что	предметы,	
используемые	в	квадратах	на	первой	ступени,	им	знакомы.	Решение	логических	
квадратов	необходимо	начинать	с	квадратов	2-го	порядка	и	допускаются	задания	
с	одним	признаком,	например,	количество	или	размер	предметов.	После	работы	с	
квадратами	начального	уровня	сложности	убирается	детализация	объектов	и	ри-
сунки	становятся	более	схематичными,	добавляется	новый	вид	квадрата	–	ква-
драт	3-го	порядка,	обучающиеся	также	выявляют	один	существенный	признак	
(например:	цвет,	размер,	назначение	предмета	и	др.).	обучающиеся	должны	за-
метить	закономерность	и	объяснить	ее.

		

II	этап.	Знакомство	с	латинскими	квадратами.	Продолжая	работать,	мы	пред-
лагаем	квадраты,	в	ячейках	которых	вместо	картинок	начинают	появляться	чис-
ла.	Среди	заданий	олимпиадного	характера	встречаются	латинские	квадраты,	в	
которых	нужно	найти	какое-то	определенное	число.	В	качестве	примера	рассмо-
трим	такое	задание:	«Заполни	таблицу,	используя	числа	1,	2,	3,	4,	5,	так,	чтобы	
каждое	число	появилось	в	каждом	столбике,	каждой	строчке	и	каждой	диагона-
ли	ровно	по	одному	разу.	Первые	несколько	чисел	уже	расставлены.	Какое	число	
будет	в	центральной	клетке?»	[2].

III	этап.	Знакомство	с	магическими	квадратами.	на	данном	этапе	учащиеся	
учатся	проверять,	решать	и	составлять	магический	квадрат.

В	задании	на	проверку	«магичности»	полного	квадрата	ученик	должен	сам	
проверить	выполнение	условий	и	обосновать	«магичности»	или	«немагичности»	
квадрата	[3].	

67 1 43

13 37 61

31 73 7
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Решение	магических	 квадратов	 предполагает	 поиск	 числа,	 которое	 необхо-
димо	вставить	в	пустое	окошко,	и	связано	с	вычислениями.	необходимо	найти	
определяющую	сумму	(магическое	число	квадрата);	рассчитать	и	вставить	про-
пущенное	число	[4].

Когда	 обучающиеся	 смогут	 работать	 с	 квадратами	 самостоятельно,	 можно	
учить	их	создавать	собственные	магические	квадраты.	При	этом	дети	могут	созда-
вать	свои	магические	квадраты,	исходя	из	собственного	понимания	«магичности».	

Знакомство	учащихся	с	магическим	квадратом	будет	способствовать	понима-
нию	логики	его	построения,	а	также	поэтапно,	в	соответствии	с	выявленной	ло-
гикой,	выстраивать	недостающие	элементы	[5].
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Автор обращается к проблеме патриотического воспитания в России и определяет воз-
можности фотографии в процессе воспитания патриотизма у подростков. 

Photography, photo art, education, patriotism, teenagers
The author addresses the problem of patriotic education in Russia and determines the possibili-
ties of photography in the process of educating patriotism among teenagers.

Патриотическое	 воспитание	 в	 РФ	 признается	 ключевым	 направлением.	
ФГоС	 основного	 общего	 образования	 определяет	 патриотическое	 вос-
питание	как	целенаправленную	деятельность	по	формированию	качеств,	

норм	поведения	гражданина	и	патриота	своего	отечества.	осознание	значимо-
сти	воспитания	патриотизма	требует	формирования	у	детей	интереса	не	только	к	
собственной	личности,	но	и	к	своему	народу,	Родине.	В	этом	современным	педа-
гогам	может	прийти	на	помощь	фотография.	Фотография	–	это	прекрасное	изо-
бретение,	посредством	которого	каждый	из	нас	может	передавать	другим	в	вер-
ной	копии	все,	чем	было	заинтересовано	его	зрение.	

Фотография	играет	большую	роль	в	общественной	жизни,	обладает	свойством	
оперативности	и	убедительности	[1].	использование	возможностей	фотоискусства	
в	процессе	воспитания	патриотизма	у	подростков	–	это	новый	подход	в	работе	с	
детьми.	Подростковый	возраст	 является	наиболее	благоприятным	периодом	для	
становления	гражданской	позиции.	однако	существующие	методики	и	технологии	
не	всегда	помогают	достичь	желаемого	результата.	Ведущее	место	в	социокультур-
ной	среде	сегодня	занимают	визуальные	продукты	«технической»	массовой	куль-
туры.	увлечение	подростков	и	молодежи	селфи	–	лучшее	тому	доказательство	[2].

Патриотическое	воспитание	будущего	поколения	складывается	из	углубле-
ния	 знаний	об	отечестве,	 возникновении	интереса	к	истории	малой	Родины,	
появлению	любви	к	своему	городу	и	краю,	родной	природе,	гордости	за	свое	
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происхождение.	Тему	патриотизма	можно	раскрыть	через	различные	жанры	и	
специальные	виды	съемки	в	фотографии:	природный	пейзаж,	 городской	пей-
заж,	портрет	и	жанровая	съемка,	репортажная	съемка.

Природный	пейзаж.	Фотография,	как	никакое	другое	средство,	позволяет	за-
печатлеть	самые	потаенные	уголки	природы	родного	края	[3].	Природа	дарит	ши-
рокий	спектр	явлений	и	состояний,	которые	открываются	человеку	наблюдатель-
ному	–	с	камерой	в	руках,	которая	всегда	находится	рядом	[2].	Подросток	в	про-
цессе	работы	над	фотопейзажами	начинает	замечать	и	ценить	те	богатства,	кото-
рые	его	окружают.	

Городской	 пейзаж	 –	 это	 памятники	 воинам	 в	 тихих	 сквериках,	 это	 солнеч-
ные	лучи	в	старом	квартале	и	знакомство	с	теми,	кто	его	спроектировал,	это	раз-
ноцветные	крыши	домов	и	разнообразие	фасадов	с	памятными	досками	на	них	
–	ведь	в	каждом	городе	много	своих	героев.	и	это	новый	ракурс	на	историю.	

Вернемся	к	героям	–	сколько	известных	личностей	живут	рядом	с	нами	и	оста-
ются	незамеченными	для	современной	молодежи.	Работа	над	портретами	«заме-
чательных	людей»	пробуждает	чувство	гордости	за	свой	народ.	К	портрету	близ-
ка	жанровая	фотография,	однако	она	позволяет	детям	не	только	познакомиться	с	
интересными	людьми,	но	и	попытаться	через	свои	ощущения,	чувства,	сложив-
шиеся	патриотические	ценности	рассказать	их	истории	миру.	

Репортажная	съемка	–	это	жанр	фотографии,	в	котором	автор	запечатлевает	есте-
ственное	течение	событий,	не	пытаясь	повлиять	на	них.	Современное	его	понима-
ние	предполагает	эмоциональность	и	личную	интерпретацию	происходящего	фото-
графом	[4].	Детям	предлагается	попробовать	себя	в	этом	жанре	во	время	городских	
мероприятий	патриотического,	культурного	либо	социального	направления.

Фотография	–	инструмент	освоения	мира.	искусство	фотографии	–	это	искус-
ство	красноречивого	безмолвия,	в	котором	молчание	сюжетов	и	персонажей	бы-
вает	более	выразительным,	чем	самые	громкие	речи	и	пламенные	призывы	[5].

Подводя	итог,	считаем,	что	фотография	непосредственным	образом	способ-
ствует	развитию	у	подростков	активного	познания	и	выражения	личностного	Я,	
и	обеспечивает	комплексный	подход	в	патриотическом	воспитании.
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Цель статьи заключается в описании программы внеурочной деятельности, направлен-
ной на развитие уровня восприятия инонационального фольклора младшими школьни-
ками в театральном кружке.

Extracurricular activities program, theater group, foreign folklore, junior school student
The purpose of this article is to describe the program of extracurricular activities aimed at 
developing the level of perception of foreign folklore by younger students in the theater circle.

Многонациональный	состав	Российской	Федерации	определяет	условия	
воспитания	 подрастающих	 поколений.	 Процесс	 воспитания	 в	 такой	
стране	происходит	в	условиях	поликультурности.

Среди	 обязательных	 личностных	 результатов	 освоения	 основной	 образова-
тельной	программы	в	федеральном	государственном	образовательном	стандар-
те	обозначено	формирование	ценностей	многонационального	российского	обще-
ства	и	уважительного	отношения	к	культуре	других	народов	[1].

Проанализировав	урочную	и	внеурочную	программы	начального	общего	об-
разования	на	предмет	реализации	в	них	рассматриваемого	выше	образовательно-
го	результата,	мы	решили	провести	констатирующий	эксперимент,	предположив	
при	этом,	что	младшие	школьники	не	достаточно	глубоко	воспринимают	инона-
циональный	фольклор.
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Диагностику	восприятия	инонационального	фольклора	мы	осуществляли	по	
самостоятельно	разработанным	методикам.	Методики	разрабатывались	в	 соот-
ветствии	с	требованиями	ФГоС	ноо	[Там	же]	и	методическими	особенностями	
работы	с	фольклором	в	младших	классах	[2].	Разработанные	методики	позволя-
ют	изучить	следующие	критерии:	умение	выделить	главное	в	содержании	прочи-
танного;	умение	сопоставить	текст	инонационального	фольклора	с	русским	тек-
стом,	принадлежащим	к	тому	же	фольклорному	жанру;	умение	выделить	в	тек-
сте	инонациональные	слова,	обозначающие	названия	бытовых	предметов,	куль-
турные	понятия	и	др.	и	пояснить	их.

Базой	для	проведения	констатирующего	эксперимента	стала	МБоу	«устюж-
ская	СоШ»	емельяновского	района.	В	исследовании	приняли	участие	обучаю-
щиеся	2	класса	в	количестве	16	человек.	Программа	диагностирования	предпола-
гает	последовательную	работу,	состоящую	из	трех	блоков:	первый	блок	–	работа	
с	киргизскими	пословицами,	второй	блок	–	работа	с	армянскими	загадками,	тре-
тий	блок	–	работа	с	монгольской	сказкой.

общий	результат	по	завершении	выполнения	заданий:	43,75%	(7	человек)	об-
учающихся	 имели	 средний	 уровень	 восприятия	 инонационального	фольклора,	
43,75%	 (7	человек)	обучающихся	показали	низкий	уровень	восприятия	инона-
ционального	фольклора	и	12,5%	(2	человека)	обучающихся,	выполнив	задания,	
вышли	на	высокий	уровень	восприятия	инонационального	фольклора.

Среди	наиболее	часто	встречающихся	ошибок	можно	выделить	следующие:	
неумение	воспринимать	инонациональный	текст	целостно,	видеть	в	нем	смысл;	
неумение	 интерпретировать	 метафоры;	 неумение	 видеть,	 замечать	 инонацио-
нальные	слова	и	интерпретировать	их,	опираясь	на	контекст.

Анализируя	полученные	данные,	можно	заметить,	что	проблема	восприятия	
инонационального	фольклора	младшими	школьниками	стоит	достаточно	остро.

на	основании	полученных	результатов	нами	было	принято	решение	исполь-
зовать	кружковую	деятельность	как	форму	обучения,	которая	будет	способство-
вать	повышению	показателей	уровня	восприятия	инонационального	фольклора	
обучающимися	младших	классов.

опираясь	на	классификацию	Д.А.	Тхоржевского,	мы	решили	остановиться	на	
непредметной	форме	кружковой	деятельности,	а	именно	на	художественной	(те-
атральной)	[3].

Программа	театрального	кружка	рассчитана	на	один	учебный	год	со	струк-
турным	разделением	на	полугодия.	За	год	программой	предусмотрена	работа	с	
двумя	фольклорными	произведениями	(сказки).	В	одно	полугодие	планируется	
работа	с	киргизской	сказкой	«Догадливый	судья»,	во	второе	–	с	армянской	сказ-
кой	«Хозяин	и	работник».	Результатом	работы	в	кружке	выступает	разработка	и	
демонстрация	спектаклей	по	изученным	произведениям.	

Занятия	планируется	проводить	в	соответствии	с	требованиями	к	организа-
ции	работы	кружка,	то	есть	раз	в	неделю.	отводимое	на	занятие	время	–	один	или	
два	часа	(в	соответствии	с	целью	занятия).



общая	схема	занятий	имеет	следующий	вид:	1.	знакомство	с	многонациональ-
ным	составом	Российской	Федерации	 (1	час);	 2.	 чтение	и	 анализ	фольклорно-
го	произведения	(2	часа);	3.	характеристика	героев	фольклорного	произведения											
(2	часа);	4.	написание	сценария	по	мотивам	фольклорного	произведения	(2	часа);	
5.	распределение	ролей,	подготовка	оформительского	материала	(2	часа);	6.	репе-
тиция	(2	часа);	7.	репетиция	(2	часа);	8.	репетиция	(2	часа);	9.	генеральная	репе-
тиция	(1	час);	10.	демонстрация	спектакля	по	мотивам	фольклорного	произведе-
ния	(1	час);	11.	обсуждение	проделанной	работы,	рефлексия	(1	час).
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