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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Образование осознается сейчас как очень сложный многогранный 
процесс, как деятельность, обращенная к культуре личности. Соответствен-
но, система образования помогает культурному саморазвитию и становле-
нию личности, предоставляя для этого все условия. Институт системы обра-
зования сохраняет эту сущностную характеристику. Это означает, что сего-
дня главным направлением образовательного учреждения является создание 
условий культурной среды для гармоничного развития обучаемого.  

Идея формирования единого культурно-образовательного простран-
ства как условия обучения, воспитания школьников имеет объективную 
обусловленность. При организации педагогического процесса необходимо 
учитывать все факторы, которые оказывают влияние на формирование и 
воспитание личности, а именно: новые задачи школы, многообразие учеб-
ных заведений, учебно-методических комплексов, учебников, социокуль-
турные процессы общества, связанные с гуманизацией, гуманитаризацией, 
а также развертыванием информационного пространства. 

Неопределенность образовательного пространства не позволяет чет-
ко и однозначно описать его. Оно уже априори избыточно и многовари-
антно, что является гарантией свободного развития личности и осуществ-
ления, в рамках гуманизма, образовательно-воспитательного процесса. По-
следнее время идеи гуманизма все больше проникают в систему россий-
ского образования как одно из приоритетных направлений, которое под-
держивают действующие педагоги, а также студенты и аспиранты вузов. 

Новизну и креативность в вопросы образовательного пространства 
могут внести студенты своей научно-исследовательской деятельностью. 
Поддержка и развитие научно-исследовательского интереса у молодежи 
имеет социальную значимость, так как раскрытие исследовательского по-
тенциала студентов и аспирантов отражает дух времени современной нау-
ки. В связи с этим проведение научно-практической конференции и изда-
ние материалов является особенно актуальным сейчас, поскольку позволя-
ет студентам и аспирантам почувствовать себя учеными-исследователями 
и погрузиться в мир науки.  

Данный источник создан по результатам VI Всероссийской студен-
ческой научно-практической конференции «Единое образовательное про-
странство как фактор формирования и воспитания личности», с междуна-
родным участием, проведенной 2012 года в Рязанском государственном 
университете имени С.А. Есенина. 

В сборник помещены материалы студентов, аспирантов и соискате-
лей из разных регионов России: Рязани, Владимира, Абакана, Уфы, Бар-
наула, Тулы, Самары, Москвы, Набережных Челнов, Комсомольска-на-
Амуре, Новокузнецка, Покрова, Коломны, а также из Казахстана, Респуб-
лики Беларусь и Сербии. Исследовательская деятельность молодых ученых 
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осуществлялась под руководством профессоров и доцентов высших учеб-
ных заведений. 

Материалы сборника посвящены актуальным проблемам педагогики, 
психологии и социальной работы. Основное внимание молодых исследо-
вателей направлено на нахождение оптимальных современных путей фор-
мирования и воспитания личности.  

Каждый раздел, в свою очередь, также отличается тематическим раз-
нообразием, что обусловлено большим диапазоном интересов молодого 
поколения. Авторы статей определяют методические и психологические 
пути решение ряда проблем. 

Освещены вопросы использования мультимедийных технологий в 
образовании и воспитании, их роль в эффективном освоении учащимися и 
студентами теоретического материала. 

Таким образом, в сборник вошли статьи из области психологии, пе-
дагогики, социальной работы, логопедии, олигофренопедагогики и мето-
дик преподавания различных дисциплин. 

 
Оргкомитет конференции 
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РАЗДЕЛ 1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
 
 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
М.М. Анурова, Е.С. Жилочкина (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. О.Л. Егорова 
«Детство – это цветущий луг, залитый солнцем,  

по которому бежишь без оглядки к далекому 
горизонту. И как важно, чтобы рядом с тобой  

был любящий, опытный поводырь» 
Есть дети, которые по воле судьбы или вине нерадивых взрослых 

стали воспитанниками детских домов. Не нужные никому дети, что может 
быть ужаснее? Разве не хочется им, чтобы был рядом родной человек, взял 
на ручки или поцеловал? Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В детских домах по всей России живут дети от 0 до 18 лет. От кого-
то из них отказались при рождении, кто-то попал в учреждение в результа-
те лишения родительских прав, а кого-то родители сдали сами по проше-
ствии некоторого времени, «не справились». Разные судьбы, но эти дети 
стали сиротами… 

Еще издавна помощь сиротам считалась богоугодным делом и одним 
из наиболее важных проявлений благотворительности. Чтобы как-то при-
украсить мир этих детей, внести тепло в их дом и порадовать, студенты 
Института психологии, педагогики и социальной работы Рязанского госу-
дарственного университета имени С.А. Есенина проводят различные  ак-
ции милосердия, концерты, новогодние представления, спектакли, мастер-
классы, игры с детьми-сиротами. В основе деятельности студентов лежит 
старый, как мир, принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги 
другому. Идею дарить детям тепло наших сердец поддержали как студен-
ты, так и преподаватели.  

Важным для волонтеров является понимание того, что ни подарки, 
ни красивые вещи, ни дорогие игрушки не заменят детям-сиротам друга, 
неравнодушного к их детским нуждам, проблемам. Педагог-волонтер дол-
жен быть интересен сам по себе. Он должен суметь заинтересовать детей, 
познать их внутренний мир, раскрыть их творческие способности, поде-
литься с ними своими знаниями, увлечениями, умениями, которые ребенок 
сможет использовать потом в течение всей жизни, которые в какой-то мо-
мент смогут помочь ему выжить, выбрать правильный путь, выстоять. 

Силы и энергия волонтеров направлены на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Для будущих педагогов важно не только освоить свою профес-
сию, но и воспитать в себе человечное отношение к людям, найти с ними 
общий язык, помочь нуждающимся. Человек, выбирающий для себя про-
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фессию педагога, должен обладать такими качествами, как доброта, эмпа-
тия, чувствительность, настроенность на других, способность помогать 
людям в трудных ситуациях. Действенным средством для воспитания дан-
ных качеств у будущих педагогов является волонтерская деятельность. 
 
 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Г.В. Волоха (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. М.Г. Гераськина 

На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным 
будет такой специалист, который не только хорошо знает особенности 
своей профессии, но и обладающий самостоятельностью, инициативой, 
предприимчивостью, широкими знаниями. Все это обусловливает возрас-
тание актуальности проблемы самореализации личности. 

В психологическом словаре дается такое определение термина «само-
реализация»: «Самореализация – это реализация собственного потенциала» 
[1], то есть реализация своих возможностей, развитие творческого и духов-
ного потенциала, адекватное восприятие окружающих, мира и своего места 
в нем, высокий уровень психического здоровья и нравственности. 

Прежде всего, постараемся понять, что подразумевает слово само-
реализация. Человек рождается как потенциальная возможность. А приро-
да не принуждает нас к реализации. Мы свободны. Мы можем выбрать 
путь реализации; мы можем выбрать путь бездействия. Таким образом, ни-
кто не рождается исполненным – только с потенциальной возможностью 
исполнения. 

Рассматривая процесс формирования потребности в профессиональ-
ной самореализации студентов, важно рассмотреть такие понятия, как са-
мопознание, самоопределение, самооценка, самоактуализация. 

Самопознание – это изучение и понимание своей внутренней сущно-
сти в процессе деятельности, познание, направленное на самого себя. Оно 
необходимо для успешного развития личности, оптимального осуществле-
ния деятельности, адаптации к социальной и природной среде, выработки 
перспективной жизненной позиции и стратегии.  

Самоопределение – сознательный акт выявления и утверждения лич-
ностью собственной позиции в проблемных ситуациях.  

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей. От нее зависят взаимоотношения че-
ловека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отно-
шение к успехам и неудачам.  

Самоактуализация означает стремление человека к возможно более 
полному выявлению и развитию своих личностных возможностей [3]. 
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Исследователь Л.П. Качалова определяет, что самореализация лич-
ности осуществляется в процессе обучения с личностно-ориентированных 
позиций при педагогической поддержке. 

Сформировать потребность в самореализации – значит создать усло-
вия для развития у студента устойчивой тенденции к проявлению своих 
качеств в разнообразных сферах жизнедеятельности, стремлению к само-
созиданию. Такая возможность представляется, по нашему видению, при 
личностно-ориентированном обучении, когда есть возможность осущест-
вить развитие студента как личности, как индивидуальности и как актив-
ного субъекта деятельности. Необходимо изменение ролей и функций уча-
стников педагогического процесса таким образом, чтобы система внутрен-
них осознанных побуждений личности, жизненных целей, установок, пер-
спектив, намерений и стремлений к овладению профессиональными зна-
ниями, навыками, умениями способствовала развитию профессионально-
значимых свойств и качеств личности. Адекватные представления студен-
та о необходимых качествах и особенностях его деятельности отражают 
его готовность к работе по специальности, существенно влияют на улуч-
шение его учебной деятельности [2]. 

Таким образом, под потребностью в профессиональной самореали-
зации студента мы будем понимать процесс приобретения профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, формирования профессионально-значимых 
свойств и качеств личности с их последующей реализацией, развитием и 
совершенствованием в практической профессиональной деятельности, в 
результате активной деятельности студента, основанной на системе внут-
ренних осознанных побуждений личности. 

Самореализующиеся студенты верят в себя и других, чувствуют свое 
предназначение, способны любить и уважать себя, находятся в гармонии с 
окружающим миром, естественны, действуют легко и грациозно, они креа-
тивны, независимы, способны по-настоящему любить и слиться с другим 
человеком.  

Согласно подходу А. Адлера, автора индивидуальной теории лично-
сти, самореализация предполагает работу по реализации нашего потенциа-
ла, чтобы стать тем, кем мы можем стать. Другими словами, психологиче-
ски слабых людей не существует и каждый может развиваться и стать тем, 
кем должен стать [4]. Однако борьба за развитие потребует от нас бес-
страшия, смелости, умения рисковать и отвечать за последствия, настой-
чивости, нестандартного подхода, уверенности в том, что в конце концов 
цель будет достигнута. Без всего этого просто ничего не получится.  

Достичь самореализации – это право каждого человека. Вместе с тем 
каждый решает сам – воспользоваться этим правом или нет. Для того, что-
бы реализовать себя, нужно верить в себя, найти себя внутреннего, и тогда 
человек поймет, что стал тем, чем он должен был стать. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
КАК СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 
Д.В. Каречникова (г. Барнаул) 

Научный руководитель – доц. Е.В. Четошникова  
В современной педагогической практике информация усваивается 

студентами двумя способами: через теорию, которую они получают на 
лекционных занятиях, и через практическую деятельность во время произ-
водственной практики. В работе А.А. Вербицкого дано определение кон-
текстного обучения как концептуальной основы для интеграции различных 
видов деятельности студентов (учебной, научной, практической) [2].  

В вузах нашей страны, помимо традиционной системы преподава-
ния, используются методы социально-психологического обучения, на за-
нятиях применяют такие формы как деловые игры, проблемные ситуации, 
дискуссии, круглые столы и прочее. Это, несомненно, качественно улуч-
шает усвоение студентами теоретического материала, творческий подход 
сыграл немаловажную роль при формировании личностных качеств сту-
дента. При использовании активных методов обучения, теоретические на-
выки прочнее закрепляются, становится понятнее их применение на прак-
тике. Но этих методов все равно недостаточно для того, чтобы стать спе-
циалистом в полном смысле этого слова. В частности, студенты педагоги-
ческих вузов зачастую жалуются на недостаток практического опыта и 
различные сложности при общении с дошкольниками, школьниками, сту-
дентами младших курсов.  

Мы предлагаем преподавателям использовать практику доброволь-
ческой деятельности в вузах наравне с производственной практикой. Вне-
учебная деятельность студентов может быть организована как альтерна-
тивная практика. 

В отличие от зарубежных стран, в России начали понимать выгоду 
от добровольчества совсем недавно, не более двадцати лет назад. После 
развала СССР мы настороженно восприняли подобные идеи, слишком уж 
напоминало возрождение тимуровских команд. Но времена меняются, и 
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становится все более очевидно, что добровольчество – достаточно важный 
ресурс для развития нашего государства. 

Во всех международных документах, касающихся добровольчества, 
отмечается особая роль молодежного добровольчества в реализации моло-
дежной политики и содействии образованию. Молодежное добровольчест-
во – это эффективный способ вовлечения молодежи в социальную практи-
ку через создание для детей и молодежи условий свободного доступа к 
добровольческой социальной деятельности. Общеизвестно, что молодеж-
ное добровольчество способствует получению и развитию новых знаний и 
навыков, формированию лидерских качеств, воспитанию молодежи интел-
лигентными, честными, высокообразованными и социально ответственны-
ми и социально активными личностями. Иными словами, молодежное доб-
ровольчество следует рассматривать, как системообразующий элемент 
формирования гражданской социальной ответственности и «выращива-
ния» гражданской социальной активности молодежи, способ развития 
гражданского общества [1].  

Занимаясь добровольческой деятельностью около семи лет и являясь 
ее организатором в педагогическом вузе последние три года, могу отме-
тить положительное влияние добровольческой деятельности на студентов, 
их заинтересованность в работе на результат, личностный рост, более 
осознанное отношение к своему будущему. Опрошенные студенты-
добровольцы в количестве 42 человек отмечают тот факт, что доброволь-
чество помогло им стать более уверенными в своих действиях и суждени-
ях, а также помогло в усвоении теоретического материала на лекциях, по-
тому что они уже сталкивались с подобными проблемами и явлениями на 
практике.  

В зависимости от специализации студента, он выбирает себе добро-
вольческую деятельность. Если это студент кафедры дошкольной педаго-
гики и психологии, то, скорее всего, у него появится желание работать с 
дошкольниками, если же это студент-логопед, то его заинтересует воз-
можность попрактиковаться с детьми, у которых есть нарушения в речи. 
Добровольческая практика также позволяет понять студенту: получится ли 
у него работать по специальности. Некоторые респонденты признавались, 
что после производственной практики у них пропадало желание получать 
специализацию. Но в то же время через добровольческую деятельность 
немного в другом направлении они находили способ реализовать свои 
возможности. Например, студент, разочаровавшийся в работе с молоде-
жью (по своей специальности), получает удовольствие от работы с детьми-
дошкольниками (чем он занимался в рамках добровольчества). Получает-
ся, студент не бросает учебу, но меняет направленность. 

Таким образом, мы предлагаем работать со студентами с применени-
ем практики добровольческой деятельности. Такую работу можно разде-
лить на три этапа: 
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Первый этап – это теоретическая подготовка. То есть, это те знания, 
которые студент получает на лекциях и семинарских занятиях. 

Второй этап – непосредственно общественно полезная деятельность 
в рамках получаемой специальности. 

И третий этап – это рефлексия, попытки участников проанализиро-
вать свой опыт, поделиться им с другими, осмыслить проделанную работу. 
Обсудить трудности и победы, личные открытия и непонятные ситуации.  

Преимущество данной практики перед производственной – это сво-
бода действий студента, его творческий подход. Это та работа, которую он 
делает для себя, потому что это не нужно, а хочется.  

Однако не стоит заставлять студентов заниматься волонтерской дея-
тельностью. Это лишь один из способов реализации их потенциала. Не 
стоит забывать, что добровольчество – это личный выбор каждого, но у 
человека, выбравшего этот путь, больше шансов стать высококачествен-
ным специалистом в своем деле, не разочароваться в выборе профессии и 
доказать себе свою значимость.  

 
Литература: 

1. Бодренкова Г.П., Караваешников С.Е. Системное развитие 
молодежного добровольчества в контексте пропаганды здорового образа 
жизни. Методические рекомендации. – Москва: 2011. – 78 с. 

2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: 
контекстный подход: Методическое пособие. – М.: «Высшая школа», 1991. – 
207 с. 

 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Г.К. Машрапова (г. Павлодар, Казахстан) 
Научный руководитель – ст. преп. Х.К. Машрапова  

Как известно, вторая половина ХХ века в Европе характеризовалась 
тем, что в странах, где утверждалась политическая демократия, стало по-
степенно меняться представление о роли государства. Изменение роли го-
сударства отразилось и на положении молодежи.  

Как реальная и способная к серьезным коллективным действиям си-
ла, молодежь стала проявлять себя в конце 60-х годов. Она осуждала аме-
риканское вторжение во Вьетнам, боролась за гражданские права и против 
расовой дискриминации, требовала улучшения своего социального поло-
жения. Молодежный бунт в странах Западной Европы и Америки в 1968 
году заставил политиков всего мира задуматься над молодежными про-
блемами. 

Результатом возросшего внимания к молодежи стал тот факт, что 
1985 год был объявлен ООН Международным годом молодежи, а в приня-
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тых в связи с этим событием документах подчеркивалось, что молодежь 
становится наиболее мощным фактором в формировании общества. Про-
гнозировалось, что к концу ХХ века люди в возрасте до 30 лет будут со-
ставлять почти 60% населения земного шара, а люди до 25 лет – около 
50%. Вместе с тем отмечалось, что молодежь является одной из самых уяз-
вимых групп населения, а ее положение рассматривается как одна из гума-
нитарных проблем нашего времени. 

В 1995 году ООН принял Всемирную программу действий, касаю-
щуюся молодежи, до 2000 года и на последующий период. Правительства 
многих стран приняли необходимые нормативные акты, закрепляющие 
права молодежи и защищающие ее интересы. 

В 1980-90-хгг. сложные экономические и политические процессы в 
посттолитарных странах, правовая и социальная нестабильность в общест-
ве ощутимо отразились на молодежи, на ее мировоззрении, на нарастании 
нетрадиционных форм политической активности, распространении нефор-
мальных молодежных объединений 

Распространенными формами политической активности молодежи в 
то время стали забастовки, голодовки, митинги, обращения к властям с 
письмами протеста, резкая критика действий Коммунистической партии и 
комсомола. В СССР возникло около 60 тыс. различных неформальных 
объединений, которые пытались представлять, выражать интересы моло-
дежи в обществе. 

Политическая активность советской молодежи стала проявляться в 
массовых акциях протеста, прокатившихся в некоторых городах страны. В 
частности, в выступлениях в 1986г. в Якутске, Алма-Ате, а также в траги-
ческих событиях в Грузии, Фергане, Молдове самое активное участие при-
няла молодежь. 

В 1990-х годах для государств СНГ проблема молодежи стала одной 
из актуальных и требующих решения. Несмотря на то что на всех истори-
ческих этапах молодежь была и остается опорой государства, со времени  
самороспуска ВЛКСМ молодежной политике практически не уделялось 
должного внимания. Происходящие после распада СССР перемены сопро-
вождались ухудшением реального положения молодежи по всем направ-
лениям: статистической численности, ухудшению здоровья, демографиче-
ской ситуации, резким обострением проблемы занятости, образования, ду-
ховной деградации. 

Таким образом, можно утверждать, что очень важным для стран, на-
ходящихся в процессе перехода от тоталитарной к демократической сис-
теме, является появление различных движений и объединений, особенно 
молодежных. Зарождение подобных неформальных объединений позволя-
ет создавать систему «горизонтальных связей»  в обществе, в отличие от 
командно-административной системы, где преобладают жесткие «верти-
кальные связи». Наличие множества «горизонтальных» общественных 
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структур дает возможность обществу контролировать и корректировать 
действия управляющих органов. 

Одним из ярких проявлений демократических перемен является ак-
тивизация граждан страны, выразившаяся в быстром росте неправительст-
венных организаций. Неправительственный сектор выступает в роли по-
средника между государством, различными социальными группами и от-
дельными гражданами, защищая их права и интересы. 

НПО активно участвуют в решении социальных проблем населения, 
цивилизованно лоббируя интересы своей социальной группы, вместе с тем 
представители неправительственных организаций также выступают в роли 
экспертов в сфере своей деятельности, которая привлекательна для госу-
дарственных органов, так как в большинстве случаев только НПО могут 
реально показать проблему и механизмы решения данной проблемы, что 
немаловажно при разработке эффективной государственной политики. 

Следует отметить, что понятие «неправительственная организация» 
впервые законодательно закреплено в 2005 году в Законе Республики Ка-
захстан «О государственном социальном заказе», хотя в нормативных актах 
Правительства, иных документах широко употребляется данное понятие.  

НПО обладают большими возможностями для выработки инноваци-
онных идей и способны оказать государству помощь в решении многих 
социальных задач и главным образом,  в формировании социальной актив-
ности студентов.  

Социальная деятельность субъекта не сможет достигнуть поставлен-
ной цели, если сознательная целеполагающая деятельность не будет реали-
зована через участие в работе общественных объединений, неправительст-
венных организаций.  

 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  
НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА  

В Г. ПОКРОВЕ 
 

О.А. Самойлова (г. Покров) 
Научный руководитель – доц. В.Ф. Козлов 

Проектная деятельность в образовательной сфере является ведущей  
в наше время. Обучающиеся с большим интересом включаются в создание 
проекта, с нетерпением ждут результатов, активно обсуждают не только 
ход выполнения проекта, но и собственные впечатления. 

Под нашим руководством учащиеся выполняли разнообразные проек-
ты, среди них: «Да сохранит нас сила жизни» (об организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями); «Любимый мой дворик…» (о 
создании экологически чистой зоны микрорайона города); «Раскрась и на-
клей» (о степени пользы и вреда современной детской литературы); «Книга 
Памяти» (о важности исторической памяти современной молодежи) и т.д. 
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Успешно был защищен  проект «Создание Молодежного Парламента в 
г. Покрове» не только на городском уровне, уровне района, но и областном. 

Подготовка проходила в несколько этапов: 
1. Обсуждение актуальности и важности сотрудничества молодежи 

г. Покрове с Администрацией г. Покрова. 
2. Сбор и анализ разноплановой информации по вопросам сотрудни-

чества молодежи с властными структурами, а также исследование социаль-
ных проблем города с точки зрения молодежи (загрязнение окружающей 
среды г. Покрова, проблема загрязнения близлежащих водоемов, организа-
ция и проведение досуга молодежи, «болевые» точки нашего города.) 

3. Молодежный парламент и молодежный парламентаризм: созда-
ние словаря основных понятий. 

4. Подбор информации из истории молодежного парламента (цели и 
задачи развития молодежного парламентаризма, принципы развития моло-
дежного парламентаризма, формы и уровни организации молодежных пар-
ламентов, компетенция молодежных парламентских структур, их основные 
функции, механизмы поддержки развития молодежного парламентаризма). 

Затем была разработана Программа действий «Молодежный парла-
мент в г. Покрове». 

Реализация проекта прошла успешно, был составлен график работы 
инициативной группы по созданию Молодежного Парламента г. Покрове 
на базе МГГУ им. М.А. Шолохова в г. Покрове. Итогом стали выборы в 
Парламент и проведенные заседания, следом за ними были проведены 
коллективные дела в рамках социальной программы города, снят видеоро-
лик, который транслировался по городскому каналу телевидения. 

В реализации проекта активно участвовали студенты МГГУ им. М.А. 
Шолохова в г. Покрове, старшеклассники МБОУ СОШ №1 г. Покрова. 
При  поддержке руководства МГГУ им. М.А. Шолохова в г. Покрове про-
ект был успешно защищен. 

Таким образом, исследовав мнения молодых покровчан относитель-
но наиболее острых социальных вопросов нашего города,  

1) разработать малый проект решения данных проблем через органи-
зацию молодежного Парламента;  

2) впоследствии активно популяризовать знания о молодежной поли-
тике;  

3) привлекать внимание властных структур к решению затронутых 
проблем;  

4) предложить различные пути взаимодействия инициативной груп-
пы с составом молодежного Парламента. 

Отметим что, была успешно выполнена поставленная задача – созда-
на модель определенной молодежной организации, принимающей актив-
ное участие в общественно-политической жизни г. Покрова путем взаимо-
действия с местными органами муниципальной власти, в том числе с Об-
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щественной приемной полномочного представителя Президента РФ. Мо-
лодежный Парламент оказал реальное влияние на формирование моло-
дежной политики нашего города. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РОССИИ И МИРА 
 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРОДНЫМ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ 

 
Е.Р. Альшина (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Т.В. Ивкина  
В эпоху развития новых технологий, в век всеобщей компьютериза-

ции и вездесущего интернета человечество оказалось в новых социокуль-
турных условиях, когда разрушаются прежние идеалы, размываются нрав-
ственные ориентиры. Сегодня как никогда разрушается связь между про-
шлым и будущим, между поколениями «отцов» и «детей». Броская, по-
шлая реклама и не отягощенные смыслом мультики все чаще заменяют 
нашим детям народные игры, забавы, игрушки. С молоком матери ребенок 
должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песни, пес-
тушки, потешки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоратив-
но-прикладного искусства, поскольку декоративно-прикладное искусство 
способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравствен-
ной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе историче-
ский опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной 
культуры.  

Важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в 
воспитании дошкольников отмечали многие отечественные искусствове-
ды, исследователи детского изобразительного творчества: А.П. Усова, Т.С. 
Комарова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова, Т.Н. Доронова, А.А. Грибов-
ская и др. Они убедительно показывают, что ознакомление с произведе-
ниями народного творчества побуждает в детях первые яркие представле-
ния о Родине, ее культуре, способствует воспитанию патриотических 
чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно включать в 
педагогический процесс в детском саду. 

Поскольку в современных условиях зачастую нет возможности уви-
деть непосредственный технологический процесс изготовления художест-
венной посуды, предметов быта и игрушек, у ребят нет возможности со-
прикоснуться с декоративно-прикладным искусством: подержать в руках 
изделия городецкой росписи, дымковскую игрушку, предметы с гжельской 
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росписью и т.д. – задача подарить детям радость творчества, познакомить с 
историей народного искусства, показать приемы лепки и работы с кистью, 
ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического ор-
намента ставится перед воспитателем.  

Народное декоративно-прикладное искусство в силу своей близости 
детскому восприятию и творческим проявлениям – действенное средство 
развития художественно-творческих способностей детей, формирования 
таких важных личностных качеств, как уважение к труду и умение тру-
диться. Ручной художественный труд является необходимым элементом 
нравственного и эстетического воспитания маленьких детей. Чтобы чело-
век мог заполнить свободное время интересным и содержательным делом, 
нужно с раннего детства развивать у него стремление к прекрасному, вос-
питывать уважение к народным традициям, культурным ценностям. Поня-
тие наследия, традиции в обучении искусству художественных ремесел 
всегда имело важное значение для преемственности всего лучшего и наи-
более ценного.  

Важное место в ознакомлении дошкольников с народным декора-
тивно-прикладным искусством, воспитании и развитии эстетического 
идеала занимают не только воспитатели и персонал дошкольного учреж-
дения, но и родители. В связи с этим особую актуальность приобретает ус-
тановление тесной связи с семьей. Для этого нужно раздвинуть рамки тра-
диционных контактов с родителями. Ведь они могут значительно разнооб-
разить жизнь детей как в дошкольном учреждении, так и вне его, внести 
свой вклад в образовательную работу. Для этого педагогами ДОУ должны 
быть использованы различные формы работы с родителями. Такими фор-
мами могут являться:  

 анкетирование и беседы (для выявления уровня знаний о НДПИ);  
 изготовление папок-передвижек; 
 родительские собрания;  
 организация предметно-развивающей среды (подбор предметов 

НДПИ, художественной литературы, создание альбомов); 
 создание клубов и кружков народного творчества;  
 привлечение родителей в участии педагогического процесса – в 

совместных групповых занятиях;  
 проведение дней открытых дверей;  
 посещение выставок народных умельцев, экскурсий, музеев. 
Таким образом, декоративно-прикладное искусство обогащает твор-

ческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестан-
дартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, 
умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах 
декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В 
процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 
закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и дос-
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таточно полные представления о предметах декоративно-прикладного ис-
кусства в жизни. В своем творчестве дети передают те эстетические каче-
ства предметов, которые они увидели, выделили в процессе восприятия. 
Создавая свое изделие, дети отмечают, почему оно нравится, что в нем ин-
тересного, почему оно радует их и, наоборот, вызывает отрицательное от-
ношение. Часто эстетическая оценка переплетается с нравственной. Обще-
ственная направленность проявляется в том, что дети создают что-то 
своими руками для других (поделки, игрушки в подарок малышам для игр, 
мамам, папам к праздникам). В этом случае дети испытывают особое чув-
ство ответственности, стремление выполнять рисунок, лепку как можно 
лучше. Это способствует формированию у них чувства коллективизма, 
внимания и заботы о других детях, близких людях, потребность в добрых 
делах. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
МАЛЫМИ ФОРМАМИ ФОЛЬКЛОРА 

 
Л.Н. Ашихманова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.В. Савушкина 
Культура речи – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей, главным ее результатом считается умение говорить в соот-
ветствии с нормами литературного языка. Образная речь является состав-
ной частью культуры речи. В это понятие включаются как минимально 
достаточные три признака: богатство, точность и выразительность. Разви-
тие образной речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: 
как работу над овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, 
лексической, грамматической), как формирование языкового оформления 
самостоятельного связного высказывания. Чем богаче и правильнее у ре-
бенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможно-
сти в познании окружающей действительности, содержательнее и полно-
ценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществ-
ляется его психическое развитие. 

Исследования психологов и педагогов (Л.С. Выготского, В.В. Давы-
дова, Н.Н. Подъддякова, С.Л. Рубинштейна, Ф.А. Сохина, Д.Б. Эльконина 
и др.) показывают, что к старшему дошкольному возрасту у детей развива-
ется осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании содержания и 
нравственного смысла произведения, в способности выделять и замечать 
средства художественной выразительности, т.е. у детей развивается пони-
мание образной стороны речи. 

А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, О.С. Ушакова, Е.М. Стру-
нина, Е.В. Савушкина доказали, что формирование образной речи имеет 
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огромное значение для развития связной речи, которая необходима для ус-
пешного обучения в школе.  

В дошкольном возрасте закладываются основы культуры речи, кото-
рая предполагает не только знание и соблюдение языковых норм, но и уме-
ние использовать выразительные средства языка, что характеризует степень 
искусности речи: лексическое богатство, точность, образность и т.п.  
С.Л. Рубинштейн отмечал, что речь детей тяготеет к экспрессивности, 
эмоциональности. Необходимо помочь им реализовать это стремление, 
научив не только придерживаться языковых правил, но и осознанно поль-
зоваться всеми средствами образности. 

В то же время ученые отмечают существенное несоответствие между 
способностью детей к восприятию образного строя литературных и фольк-
лорных произведений и умением образно выражать свои мысли, впечатле-
ния, переживания. 

Вместе с тем, ничто так не обогащает образную сторону речи детей, 
как малые фольклорные жанры. Среди этих сокровищ устного народного 
творчества пословицы, поговорки и загадки занимают особое место. 

В методике развития речи детского дошкольного возраста имеется 
немало исследований, посвященных использованию малых форм фольклора 
в развитии речи детей: Буняковой М.Г., Водовозовой В.М., Гавриш Н.В., 
Кургановой М.Г., Струниной Е.М., Ушаковой О.С. и многих других. Все 
они свидетельствуют о возможности использования малых форм фолькло-
ра для развития образной речи детей. 

Актуальность проведенного нами исследования определяется той ог-
ромной ролью, которую играет пословица, поговорка и загадка в развитии 
образной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Вопросами развития образности речи занимались многие ученые, но, 
несмотря на это, данная проблема еще остается открытой, поскольку в до-
школьных учреждениях работа над образностью речи проводится в недос-
таточной мере.  

Для выявления особенностей образной речи детей 6-7лет мы исполь-
зовали методику обследования Гавриш Н.В. За основу были взяты три се-
рии заданий (первая серия заданий направлена на определение понимания 
детьми значения фразеологизмов; вторая серия заданий направлена на вы-
явление понимания детьми смысла пословиц; третья серия заданий на-
правлена на выявление умения детей воспринимать и понимать образное 
содержание загадок, выделять средства художественной выразительности 
из текста загадок), были определены уровни, по которым оценивались от-
веты детей. Таким образом, мы выяснили, что у старших  дошкольников 
недостаточно развита образная речь.   

Система работы по развитию (восприятию и пониманию) образной 
речи велась в течение 4 месяцев в двух направлениях: 

1. Обучение на специально-организованных занятиях.  
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2. Обучение и закрепление знаний детей в повседневной жизни (игры 
с пословицами и поговорками, игры и упражнения на загадывание и отга-
дывание загадок, игры и упражнения на закрепление полученных знаний). 

Наша работа была ориентирована на выявление оптимальных усло-
вий использования малых форм фольклора в системе развития образной 
речи с детьми старшего дошкольного возраста. Так же она  показала, что 
планомерное систематическое использование малых форм фольклора в 
процессе речевого развития детей положительно влияет на речь детей. 

Эта работа должна быть построена на следующих принципах: 
 подбор материала соответствует возрастным возможностям детей; 
 воспитательно-образовательная работа построена с различными 

видами деятельности детей; 
 использование развивающего потенциала малых форм фольклора 

не только в детском саду, но и дома. 
Использование малых форм фольклора в развитии образности речи 

детей осуществляется совокупностью разнообразных средств и форм воз-
действия на них. Проведенная контрольная диагностика показала улучше-
ние результатов. Таким образом, использование малых форм фольклора в 
развитии образной речи детей вполне оправдывает себя. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Ю.А. Забураева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Л.Н. Бахарева 

В настоящее время общее среднее образование находится на этапе 
модернизации и обновления системы и содержания образования. Одной из 
задач образования становится формирование экологического сознания. Это 
не только любовь и бережное отношение ко всему живому, но и чувство 
личной ответственности за то, что происходит вокруг, потребность дейст-
вовать. Экологическое образование включает в себя организацию учебной 
деятельности, предполагающую формирование знаний об окружающей 
среде, через природу, внутри природы, для природы.  

Сколько разных смыслов заключают в себе эти два слова: экология 
растений, экология животных, экология леса. Это из прошлого века.  
А сейчас все чаще слышишь новое, не совсем привычное: видеоэкология, 
экология души... Эколoгизация образования означает формирование ново-
го миропонимания и новый подход к деятельности, основанный на форми-
ровании ноосферно-гуманитарных и экологических ценностей. Экологиче-
ское образование – новая ценностная ориентация, в основе которой уни-
версальные, естественные ценности бытия: человек, природа, созидание. 
Конечная цель экологического образования – обучить человека и изменить 
его поведение. 
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Думаю, что пришло время, когда понятие «экология» перестает быть 
только лишь разделом биологии и становится понятием, определяющим 
культуру современного человека. Сегодня благодаря подвижничеству и 
энтузиазму учителей происходит отказ от простого представления об эко-
логическом образовании как сумме знаний по биологии, химии, экономике 
и другим наукам. Пришло понимание того факта, что экологическое обра-
зование имеет резко выраженный междисциплинарный характер, что это 
образование, помогающее понять нашу зависимость от окружающей среды 
и способного принять ответственность за нее, что есть опыт для принятия 
разумных решений в области экономики и политики. 

Требуется дальнейшее вдумчивое участие педагогов в экологиче-
ском образовании с целью достижения глубокого понимания философской 
и методологической силы экологического образования, чтобы решать про-
блемы и в области экологии, и в области педагогики. Свой вклад в реше-
нии вопросов экологии я вижу в том, чтобы заинтересовать детей происхо-
дящим на свете, вокруг них и с ними. 

Математика является одним из предметов, который пока недоста-
точно связан с экологией, а между тем эти науки тесно переплетаются. В 
учебно-воспитательном процессе школы экологические знания учащихся 
можно повысить и через уроки математики, используя соответствующий 
материал. Я, как будущий учитель, могу предложить своим ученикам зада-
чи, в основу которых положены данные из литературы о природе.  

«Длина Оки в пределах нашей области составляет 500 км. Узнайте, 
чему равна ширина Оки,если известно,что она в 50 раз меньше ее  
длины» [1].  

Решение этих задач заставит учащихся проникнуться проблемами 
экологии и не допускать в будущем ошибок, связанных с непродуманным 
натиском на природу. Но не надо забывать, что экологизация математики 
дает возможность проследить процесс развития человеческих знаний во 
времени и пространстве. Как и все другие науки, математика возникла из 
практической потребности людей. Целые отделы математики создаются 
для анализа явлений природы и для решения технических задач. Как и в 
экологии, в математике существуют два основных источника научных от-
крытий: практика и потребность систематизации найденных фактов, их 
анализ, систематизация, выяснения их взаимосвязи. Математика создает 
условия для развития умения давать количественную оценку состояния 
природных объектов и явлений, положительных и отрицательных послед-
ствий деятельности человека в природном и социальном окружении. В 
классе следует развивать «экологизационные» нравственные ценности, 
доступные школьнику, формировать позитивное отношение к окружаю-
щей среде. Использование разнообразных форм организации учебного 
процесса: предметные и интегрированные уроки, биуроки, «слитные уро-
ки», уроки-«дни», заочные путешествия в природу (Мещеру, Окский запо-
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ведник), экскурсии в «природу» – все это позволяет увидеть результаты 
воспитанности и обученности детей. Тематика задач может быть самой 
разнообразной: биоэкологическая, геоэкологическая, социологическая, ис-
торическая, в том числе решение задач по прoблемам природопользования 
и т.д. Таким образом, текстовые задачи позволяют раскрыть вопросы о 
среде обитания, заботы о ней, рациональном природопользовании, восста-
новлении и приумножении ее природных богатств.  

 
Литература: 

1. Соколова И.И. «Текстотека и задачник на основе краеведческого 
материала по книге «Край родной»: учебно-методическое пособие для на-
чальной школы». Рязань, изд-во «Поверенный», 2009. – 20 с. 

 
ЗНАЧИМОСТЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

И.С. Климчук (Республика Беларусь), С.А. Алентикова (г. Рязань)  
Научный руководитель – доц. С.А. Алентикова 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 
собой повести», – читаем у В. Шефнера. Действительно, влияние слова на 
человека, на его мысли, эмоции, чувства велико. Для военного специалиста 
грамотная, четко сформулированная речь – залог профессионального успе-
ха. Ведь очень важно, чтобы командир смог подобрать «нужные» слова и 
тем самым создать боевой настрой, подготовить к выполнению поставлен-
ной задачи, замотивировать бойцов на высокую степень самопожертвова-
ния. Нечеткий приказ приводит к «размытости» его выполнения. В связи с 
этим изучение русского языка в целом и основ риторики в частности в во-
енном вузе нам представляется особенно актуальным и профессионально 
необходимым. 

В речи реализуются все уровни языка, начиная от фонетического, 
морфологического, лексического и заканчивая синтаксическим уровнем. 
Знание языковых норм – необходимое условие для успешного овладения 
теории ораторского искусства. Ведь командир – это оратор, который часто 
создает публичные выступления. Для формирования лингвистической, 
коммуникативной  и риторической компетенций  у курсантов  рекоменду-
ется выполнить ряд заданий. 

Фонетический уровень: 
1) работа по акцентологическим нормам (взрЫвчатый, а не взрыв-

чАтый);  
2) работа по орфоэпическим нормам: произношению согласных, 

иностранных слов (не шинэль, а шинель; не менеджмент, а менэджмэнт);  
3) работа по технике речи: над дикцией, темпом, тембром, силой  

голоса. 
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Лексический уровень:  
1) подбор синонимов (выступать – …, дислоцироваться – …); 
2) замена описательного оборота одним словом (отдавать приказ –…, 

совершать маневр – …); 
3) подбор к слову перифраз (лев – …, оружие – …); 
4) работа с лексическими ошибками: плеоназм, тавтология, лексиче-

ская несочетаемость (не свободная вакансия, а вакансия; не следует дей-
ствовать следующим образом, а необходимо действовать следующим об-
разом; не в районе десяти часов, а около десяти часов, так как слово «рай-
он» не соотносится со временем); 

5) редактирование текста со словами-паразитами (Завтра, скажем 
так, должны пойти в наступление; Вот…это…значит так… понимае-
те… враг совсем рядом, надо принимать решение о так сказать дальней-
ших наших  военных действиях); 

6) исправление предложений, текста с различными видами лексиче-
ских ошибок.  

Морфологический уровень. 
1) работа по усвоению грамматических особенностей знаменатель-

ных частей речи (во мн.ч. взводы, а не взвода; полк солдат, а не солдатов; 
к награде представить бойцов: Алексея Жук, Федора Левенчука, Ивана 
Карпенко, Григория Белку; не самая новейшая техника, а новейшая техни-
ка, не ихние боевые точки, а их; не ехайте, а поезжайте; не с обоих стран, 
а с обеих;  не с шестистами шестидесяти шести солдатами, 
а с шестьюстами шестьюдесятью шестью); 

2) нахождение и исправление грамматических ошибок; 
3) сопоставление правильных и неправильных форм слов (я извиня-

юсь – я прошу прощения или прошу извинить; 122 юношей и девушек –  
122 юноши и девушки); 

4) склонение числительных; 
5) составление предложений с глаголами, имеющими разную соче-

таемость со словами (капает вода, капают слезы – каплет кран, крыша; 
двигает стул – движет чувство страха, самопожертвования). 

Синтаксический уровень: 
1) составление словосочетаний с учетом норм согласования и управ-

ления (оплатить проезд, но заплатить за проезд; бушлат не одевать, а  
надевать; заведующей не кафедры, а кафедрой); 

2) работа по употреблению деепричастного оборота (готовясь к бою, 
было начищено оружие, правильно: готовясь к бою, солдаты начищали 
оружие); 

3) исправление конструкций сложных предложений (не пример пока-
зывает о том, что… а пример показывает, что…;  не я убежден об 
этом…, а я убежден в этом). 
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Риторический уровень: 
1) знакомство с цитатами, афоризмами известных людей, пословица-

ми, поговорками о военном деле (Если мы хотим пользоваться миром, при-
ходится сражаться – Цицерон; Затевающие войну сами попадают в свои 
сети – Иоанн Дамаскин;  На войне как на войне, Победителей не судят); 

2) работа с цитонами – неверными, неграмотными высказывания (У 
наших казаков раньше был такой конь, или лучше сказать лошадь, кото-
рый мог скакать во все стороны, или даже лучше сказать – взад, никогда 
не уставая и не испуская дух, так сказать. Правильно: У наших казаков 
была такая порода лошадей, которая отличалась особой выносливостью, 
и поэтому была способа на длительные переходы);  

3) отработка каждого этапа публичного выступления; 
4) подбор аргумента и контраргумента на один и тот же тезис (тезис: 

каждый на своем корабле капитан); 
5) составление монофонов (краткий рассказ, в котором слова начи-

наются на одну букву); 
6) анализ речи известных ораторов. 
Таким образом, системная работа по освоению норм языка, по обо-

гащению словарного запаса курсантов, по формированию умений публич-
но выступать способствует развитию у обучающихся языкового чутья, 
внимания к слову, успешному осуществлению в дальнейшем профессио-
нальной деятельности. Главное, чтобы для военного специалиста строки В. 
Шефнера «Но слова всем словам в языке нашем есть: Слава, Родина, Вер-
ность, Свобода и Честь» стали его жизненным кредо. 

 
ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИКИ 

 
Е.В. Кукушкина (г. Комсомольск-на-Амуре) 

«Из всех насилий, творимых над людьми, убийство – наименьшее, 
тягчайшее же – воспитание», – писал Максимилиан Волошин. 

Прав ли М. Волошин? Если в обществе принята идеальная система 
воспитания, если у этого общества людей, организованного на гуманных 
принципах, высочайшая ценность в иерархии ценностей – личность, то  
М. Волошин глубоко заблуждается. Но подобного общества на планете 
Земля нет, есть оно в замечательных утопиях философов, в созданиях ума 
и неудержимой фантазии.  

Воспитание как насилие? Существует опыт воспитания, когда в силу 
обстоятельств применяется насилие, то есть общество принуждает или 
приговаривает человека перевоспитываться. Может быть, существуют 
воспитательные учреждения, где в основе формирования личности – наси-
лие над личностью, а воспитанники этих учреждений приобретают все ка-
чества, характеризующие положительную личность, личность, способную 
на творческий труд, заботящуюся о благе народа и государства, разносто-
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ронне образованную. Но мы знаем, что всевозможные исправительные уч-
реждения для детей и взрослых не могут справиться с задачей воспитания 
положительных личностей. Процесс воспитания в узком смысле – это 
сложный процесс формирования у детей не только навыков культурного 
поведения, но и определенных взглядов – моральных, эстетических, рели-
гиозных. Процесс воспитания носит целенаправленный и организованный 
характер, и воспитуемый повергается иногда необходимости – насилию – 
ходить в детский сад, школу, училище, куда его определяют, а не он сам 
определяется. В обществе нет средств, чтобы обеспечить полноценное 
воспитание каждому его члену, чтобы в конечном итоге, общество обога-
тилось, продвинулось в своем развитии вперед благодаря творческому со-
зидательному труду, неукротимой энергии и таланту тех, на чье воспита-
ние были затрачены средства. Мысли о том, что воспитание иногда прино-
сит зловредные плоды, то есть итогом его становятся искалеченные души, 
сломанные судьбы, безнравственное и больное следующее поколение лю-
дей, рождаются не только у тех, кто занимается воспитанием. И это – веч-
ная тема литературы, театра, искусства. Многие наши «трудновоспитуе-
мые» дети уже воспитаны своей семьей, уже проросли в их душах семена 
зла, рожденного насилием. Школьным учителям трудно воспитывать класс 
детей, где у каждого непростая детская судьба, где  дети не видят для себя 
перспектив в будущем. Педагогика как наука должна вооружить учителя, 
воспитателя такой педагогической системой, которая срабатывала бы без-
отказно на всех уровнях воспитания – в дошкольном учреждении, вне 
школы, в школе, в ВУЗе. Универсальную систему придумать сложно.  

В широком смысле слова воспитание – это процесс влияния на чело-
века всего уклада жизни общества, семьи, влияние образования и обуче-
ния. Поэтому так важно знать законы этого процесса, пути, методы, сред-
ства, приемы. Так, если мы отправимся путешествовать в историческое 
прошлое с целью найти примеры, иллюстрирующие мысль «воспитание – 
насилие», то там мы найдем много примеров. Спартанское суровое воспи-
тание воина, воспитание афинского гражданина-патриота, воспитание доб-
ропорядочного немецкого бюргера, английского лорда, купца-торговца, 
революционера, бизнесмена… Насилие в педагогике (в любой его форме) 
должно уступить место гуманной педагогике, которая не только теорети-
чески, но и практически претворяет в жизнь принцип любви и уважения. 
Прежде всего, любить ребенка должна семья, она должна дать тот запас 
прочности и огня, которому не страшны негативные воздействия среды.  

Может быть, М. Волошин размышлял о непостижимом сочетании 
свободы и необходимости подчиниться воле судьбы, воспитателя, стече-
нию обстоятельств? Где грань между насилием и самоограничением в вос-
питании? Процесс воспитания не может протекать легко, он предполагает 
и наличие усилий со стороны того, кого воспитывают. Насилие над собой: 
воспитание силы воли, характера, интересов. Это тот случай, когда в ре-
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зультате человек нравственно совершенствуется, имея воспитателями 
лучшие творения человеческого гения – книги. О нравственном усовер-
шенствовании, самовоспитании можно мечтать, а можно жить, претворяя 
идеи о создании прекрасной души, прекрасного человека каждым прожи-
тым днем, каждым поступком. Жизнь и творчество А.П. Чехова, В.А. Жу-
ковского – пример тому. Идея нравственного человека предполагает не 
только нравственную чистоту души, но и всестороннее образование, 
стремление достичь вершин мировой культуры и внести свой посильный 
вклад. Чтобы достичь этого идеала, надо иметь не только желание, но и 
силу воли, колоссальную работоспособность. Во имя этой благородной це-
ли хороши не все средства, а лишь одно – самоограничение.  

Целью процесса воспитания всегда была высоконравственная лич-
ность, с развитым просвещенным сознанием, твердо стоящая на пути доб-
ра. Путь добра – это путь милосердия и любви ко всему живому. Гуманная 
педагогика не одно столетие пробивает путь, утверждая вечные истины 
добра и справедливости, любви и красоты. С какой целью воспитываем 
прекрасную личность? Ради искоренения социального зла? Ради счастья 
самого человека? 

М. Волошин не дожил до времен II Мировой войны, но пережил ре-
волюцию, гражданскую  войну. Эта фраза М. Волошина – боль сердца и 
итог раздумий души. Воспитание, убивающее душу, порождает бесконеч-
ное зло. Двадцатый  и двадцать первый века внесли свои коррективы, по-
ставили новые задачи, определили новые направления в воспитании: раз-
витие человека как личности, формирование научного мировоззрения, 
ментальности, гуманности, развитие эстетического вкуса и экологической 
культуры. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ  

В ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

М.П. Мажаева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Е.В. Савушкина  

Родной язык является средством овладения знаниями, умениями и 
навыками, играет важную роль в становлении личности в целом. Исследо-
ваниями в области развития речи занимались исследователи Л.С. Выгот-
ский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Ф.А. Сохин,  
О.С. Ушакова, В.И. Яшина, Е.В. Савушкина, Е.М. Струнина и др. 

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра 
лежит игра. В театральных играх развиваются различные виды детского 
творчества: художественно-речевое, музыкально-игровое, танцевальное, 
сценическое, певческое.  
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Влияние театрализованной деятельности на речевое развитие иссле-
довали Б.М. Теплов, Л.А. Артемова, Т.А. Маркова, Н.А. Ветлугина,  
Е.А. Флерина, Л.С. Фурмина и др. 

Много полезных рекомендаций о приемах педагогического руково-
дства театрализованными играми содержится в работах  
Р.И. Жуковской, Н.С. Карпинской, JI.C. Фурминой.  

О.С. Ушакова, Л.В. Танина предлагают свой подход к формирова-
нию речевого развития в театрализованной деятельности. Серьезное вни-
мание уделяется развитию всех сторон речи: грамматической, лексиче-
ской, фонетической во взаимосвязи с развитием связной речи.  

Приступая к процессу развития речи детей 4-5 лет средствами теат-
ральной деятельности, мы сформулировали основные задачи: воспитать 
звуковую культуру речи детей, обогатить их словарный запас, сформиро-
вать грамматический строй речи, ее связность при построении развернуто-
го высказывания. Эти задачи решаются на каждом возрастном этапе, одна-
ко от возраста к возраста идет постоянное усложнение каждой задачи и 
меняются методы обучения. В решении этих задач, наряду со специальны-
ми занятиями для развития речи детей пятого года жизни, мы широко ис-
пользовали речевые игры, упражнения, которые проводили с группой де-
тей, отдельными подгруппами и индивидуально. Были подобраны специ-
альные игры, оказывающие комплексное воздействие на словарь, грамма-
тический строй и связанность речи. Проводили игры, в которых решались 
задачи активизации, уточнения той или иной грамматической формы, что-
бы помочь детям освоить трудные случаи изменения и образования слов. 

Каждое занятие мы начинали с упражнений на мышечное  
и эмоциональное расслабление и постановку речевого дыхания. Работу над 
выразительностью речи проводили при чтении небольших стихов,  
в инсценировках. 

Специальные игры дают возможность не только воспитывать навык 
правильного произношения, но и постоянно делать необходимые указания 
по технике речи, исправлять ошибки, не привлекая внимание ребенка к его 
речевому дефекту. 

Известно, что ребенок, входя в определенный образ, может говорить 
свободно. Возможность для перевоплощения предоставляется в различных 
играх-драматизациях. В этих играх отрабатывается навык правильной вы-
разительной речи и уверенного общения в коллективе. Затем инсцениров-
ки включаются в программу праздничного или заключительного концерта, 
где дети получают возможность выступать в более сложных условиях. 

Поскольку игра-драматизация используется для воспитания пра-
вильной речи, по ходу инсценировки мы постоянно старались организо-
вать общение детей. Во время репетиции напоминали детям, чтобы они 
смотрели друг на друга, когда говорят, держались свободно, ровно, не 
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опускали голову. Напоминали о том, что они  артисты, поэтому говорить 
должны четко, красиво. 

Для более полного использования потенциала театрализованных игр 
была специально создана развивающая среда, которая является одним из 
основных средств развития личности ребенка, источником его индивиду-
альных знаний и социального опыта.  

В процессе работы были замечены такие изменения: 
 у детей повысился интерес к театрализованной деятельности; они 

стали с большим желанием откликаться на предложение поиграть в театр, 
то есть обыгрывать какую-либо сказку или литературное произведение; 

 в процессе театрализованной деятельности (в играх-
драматизациях, инсценировках и т.д.) дети начали проявлять речевую ак-
тивность в форме развернутых высказываний, обогащенных сравнениями, 
а иногда – эпитетами; 

 речь детей стала более эмоциональной, интонационно вырази-
тельной; 

 у родителей также возник интерес к театрализованной деятельно-
сти детей, который проявился в предложении помочь в организации инс-
ценировок, в изготовлении костюмов и декораций, а также в желании при-
нять участие в совместных с детьми инсценировках. 

Таким образом, следует отметить, что с помощью средств театраль-
ной деятельности можно решать задачи развития речи и наряду с основ-
ными методами и приемами речевого развития можно и нужно использо-
вать этот эффективный способ. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Т.С. Малышева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.А. Алентикова  

Формирование общеучебных умений и навыков – один из приорите-
тов современного начального образования, предопределяющий успеш-
ность всего последующего обучения. 

В новых образовательных стандартах начального общего образова-
ния формированию общеучебных умений и навыков, а также различным 
способам деятельности уделено особое внимание: они выделены в отдель-
ный блок на уровне минимума содержания. 

Проблемой общеучебных умений и навыков в педагогической науке 
и образовательной практике занимаются не одно десятилетие, однако, до 
сих пор главный недостаток современного образования, в том числе и на-
чального, связывают с неумением школьников учиться. 

Для большинства учеников, учение – процесс малоприятный и мало-
интересный, но высокие цели, увлекательное содержания и широкий набор 
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эффективных способов учебной деятельности радикально его меняют. Эти 
три компонента, отвечают на вопросы «зачем, чему и как учиться», явля-
ются постоянным предметом совершенствования, точками роста качества 
образования. И самый большой потенциал совершенствования качества 
образования скрыт в целенаправленном формировании и развитии обще-
учебных умений и навыков. 

Само понятие «общеучебные умения и навыки» включает в себя за-
висимость успешности их формирования от организации учебной деятель-
ности ребенка. Осознание этой зависимости помогает выделить значимые 
общеучебные умения, определить типы заданий и условия их реализации. 

Реализуются требования к уровню владения общеучебными умения-
ми и навыками, соответствующими государственному стандарту.  

Как работать с учебником 
Одним из основных источников знания является школьный учебник, 

но с ним надо уметь работать, и тогда он обеспечит точность и четкость 
знаний, привьет необходимые навыки самообразования. 

Следует предварительно познакомиться с учебником. По оглавлению 
узнать о разделах и главах, об их последовательности.  

Обратить внимание на таблицы, иллюстрации, схемы, контрольные 
вопросы, задания для самостоятельной работы, определения новых поня-
тий; формулировки законов, выводы. 

Контрольные вопросы нацеливают на главное. Основные выводы и 
определения, которые надо знать дословно, выделены в тексте особым, 
«жирным» шрифтом и часто подчеркнуты. Но нельзя пропускать и места, 
напечатанные петитом /мелким шрифтом/. В них обычно содержатся инте-
ресный материал, дополняющий и расширяющий программу. 

Учебник нельзя просто читать, с целью запомнить материал. Это 
пассивный метод названный «зубрежкой». Возможны многие работы с 
учебником и на уроке, и дома: 

 самостоятельно изучить раздел учебника;  
 найти в учебнике ответы на поставленные вопросы;  
 выписать формулировки определений (понятий), выводы;  
 вести словарную работу;  
 заполнить таблицу, изготовить диаграмму;  
 законспектировать главу, составить тезисы, выписать цитаты.  
Следует как можно лучше использовать все виды иллюстрации 

учебника (рисунки, фотографии, схемы, карты). По иллюстрации можно 
повторять материал, не читая вторично текста, рассказывать, используя 
рисунки и схемы как своеобразный конспект. 

Работая с учебником, не следует делать на полях большие памятки и 
подчеркивать текст. Можно слегка простым карандашом отметить услов-
ными знаками то, на что при повторении надо обратить внимание (услов-
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ные знаки каждый придумывает сам). При работе с текстом учебника мож-
но использовать памятки. 

Памятки по работе с текстом 
Как выделить главное в тексте учебника: 
1. Внимательно прочитайте параграф или часть его. 
2. Выделите главное (основную мысль) в прочитанном тексте. 
3. Найдите в тексте примеры или факты, подтверждающие главное в 

содержании материала. 
4. Придумайте свои примеры, взятые из жизненных наблюдений 

конкретизирующие главное в содержании изучаемого материала (напри-
мер, о свойствах вещества, о взаимосвязи областей его применения со 
свойствами). 

5. Запишите главные мысли в прочитанном тексте в тетрадь своими 
словами. Найдите в тексте вывод по изученному материалу. 

Как составить план прочитанного текста (I вариант): 
1. Прочитайте внимательно текст параграфа или часть его. 
2. Перескажите мысленно (про себя) этот текст. Отражает ли заго-

ловок основное содержание текста? 
3. Разделите это материал на смысловые части, т.е. сгруппируйте 

текст, относящийся к каждой отдельной мысли. 
4. Придумайте заголовки к каждой части по ведущей мысли. 
5. Выберите вид плана (простой, сложный) грамматическую форму 

плана (только из назывных предложений; только из вопросительных пред-
ложений; смешанный). 

6. Запишите план в тетрадь. Проверьте его. 
Как составить план прочитанного текста (II вариант): 
1. Прочитайте текст, выясните значение непонятных слов. 
2. Определите тему и основную мысль текста. 
3. Разделите текст на смысловые части, озаглавьте их. 
4. Напишите черновик плана. Сопоставьте его с текстом. Проследи-

те: все ли главное нашло отражение в плане; связаны ли пункты плана по 
смыслу; отражают ли они тему и основную мысль текста. 

5. Проверьте, можно ли пользуясь этим планом, воспроизвести (пе-
ресказать или изложить) текст. 

6. Аккуратно перепишите проверенный вариант. 
Как пересказать прочитанный текст учебника: 
1. Внимательно прочитайте предложенный текст параграфа. 
2. Найдите в тексте ответы на поставленные учителем вопросы и от-

ветьте на них словами учебника. 
3. Составьте ответы на вопросы своими словами. 
4.  Перескажите содержание параграфа своими словами (кратко, 

подробно, близко к тексту). 
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5. Подготовьте рассказ по тексту параграфа, используя учебник и 
соответствующие иллюстрации в данном параграфе.  

Работа с учебным текстом обязательно предполагает записи. Остано-
вимся на таком виде записей, как план. 

Составление плана 
Один из важнейших видов записи – это план. Простой план – это пе-

речень названий значительных составных частей текста. Сложный план – 
это перечень названий значительных частей текста, а также их смысловых 
компонентов. План отражает последовательность изложения, требует уме-
ния выделять главное, помогает сосредоточить внимание, развивает логи-
ческое мышление. Вдумчиво составленный план поможет быстро восста-
новить в памяти ранее изученный материал, устный ответ по плану будет 
содержательным и последовательным. Самое сложное в плане – сформу-
лировать заголовки: тут нужна точность, образность, вдумчивое отноше-
ние к слову, умение найти в тексте ключевые словосочетания, следова-
тельно, составление планов способствует развитию речи.  

Таким образом, работа с текстом в начальной школе в аспекте реали-
зации общих учебных умений и навыков повышает эффективность учеб-
ной деятельности в целом, а также способствует речевому развитию млад-
ших школьников в частности.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Н.Н. Маслова (г. Рязань) 
Научный руководитель – асс. Т.В. Соломатина 

В настоящее время литературное чтение выступает и как факт суще-
ствования духовно-нравственной жизни нашего общества, и как школьный 
предмет, который остается единственной нравственной опорой, чистым 
источником знаний, питающий духовную жизнь учащихся. Однако мо-
ральные ценности не переходят автоматически из книг в голову читателя. 
Необходимо это чувство развивать, формировать нравственные убеждения. 
Неоспорим тот факт, что этот «фундамент» закладывается в младшем 
школьном возрасте. Именно на уроках литературного чтения в начальных 
классах мы должны пробудить, а затем и сформировать у младших школь-
ников интерес и любовь к чтению, развивать способность к восприятию 
красоты художественного слова, воспитывать всестороннее и гармониче-
ски развитую личность. 

Дети должны с помощью воображения войти в «нарисованную» пи-
сателем жизнь, пережить ее как реальную, отозваться на переживания ге-
роев, понять и прочувствовать авторский замысел. 

Организация воспитательной работы в начальных классах имеет 
свои особенности и трудности: психологические особенности, возрастные 
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проявления младших школьников и другое. Учащиеся начальных классов, 
обладающие еще не полностью сформировавшимся произвольным внима-
нием, но в то же время с ранимой и доверчивой душой, открыты для воз-
действия на них художественного слова и поступков литературного героя. 
В связи с этим велика роль воспитательной работы, проводимой именно на 
уроках литературного чтения. В каждой главе учебника, в каждом произ-
ведении таится настоящая воспитательная «копилка». Из урока в урок учи-
тель стремится решать воспитательные задачи. На наш взгляд, развитие 
истинной личности ребенка младшего школьного возраста невозможно без 
произведений Л.Н. Толстого, великого художника нашего русского слова. 
Воспитание в детях доброго отношения к родителям кроется в рассказах 
«Акула», «Прыжок». Этими произведениями Толстой доносит до ребят 
самоотверженность любви родителей к детям. На примере рассказов «Ка-
кая бывает роса на траве» (Л.Н. Толстого), «Красота» (С.Г. Козлова), «Про 
бабочку» (Г.П. Корнилова) и, конечно же, рассказов К.Г. Паустовского 
осуществляется воспитание бережного отношения к природе. Рассказ «Пе-
редышка» С.Г. Скребицкого учит младших школьников заботливому от-
ношению к природе: человек оберегает природу, и она благодарит его сво-
ей красотой. «Приключение Буратино, или Золотой ключик», рассказы 
Н.Н. Носова, В.Ю. Драгунского воспитывают в детях уважение к себе и к 
людям, доброе отношение друг к другу. Решение таких задач как воспита-
ние толерантности, чувства долга и ответственности невозможно без пера 
великих поэтов и прозаиков: А.С. Пушкина, К.Д. Ушинского, М.Ю. Лер-
монтова, П.П. Ершова… 

На каждом уроке решаются наряду с образовательной и развиваю-
щей задачами воспитательная задача. Но литературное чтение – это кладо-
вая для осуществления воспитательной работы учителя начальных клас-
сов. На наш взгляд, необходимо раскрывать замысел того или иного про-
изведения. Ни один урок литературного чтения не проходит бесследно: 
будь то изучение русской народной сказки, лирической поэзии, басни или 
рассказа.  

 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

К.М. Масягина (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.А. Самсиков 

Проблема познавательного интереса является одной из актуальных. 
Доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы. Гото-
вить к творчеству каждого растущего человека – цель развивающего  
обучения. 

Тяга к познанию, которая (как и всякая чисто человеческая потреб-
ность) является не врожденным качеством, а результатом воспитания, мо-
жет быть сама обращена в средство педагогического воздействия, в част-
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ности, в средство формирования познавательных интересов школьников, в 
средство формирования потребности учиться, получать знания. Под влия-
нием познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников 
протекает более успешно.  

В начальной школе еще только формируются и определяются посто-
янные интересы к тому или иному предмету. Главной почвой для развития 
познавательных сил и возможностей учащихся, являются ситуации реше-
ния познавательных задач: ситуации активного поиска, догадок, размыш-
ления, ситуации мыслительного напряжения, ситуации противоречивости 
суждений, столкновений различных позиций, в которых необходимо при-
нять решение, встать на определенную точку зрения. 

Помогают в создании такой учебной среды разнообразные средства и 
способы активизации познавательной деятельности. 

Их выбор зависит от характера учебного предмета, дидактической 
цели урока, подготовленности класса, технических средств, которыми рас-
полагает учитель. 

Предметом познавательного интереса для школьников являются но-
вые знания о мире. Вот почему глубоко продуманный отбор содержания 
учебного материала, показ богатства, заключенного в научных знаниях, 
являются важнейшим звеном формирования интереса к учению. В нашей 
работе представлены дидактические материалы в виде системы познава-
тельных задач. 

Математика способствует развитию мышления, особенно логическо-
го, так как предметом ее изучения являются отвлеченные понятия и зако-
номерности, которыми в свою очередь занимается математическая логика. 
Дидактические материалы разбиты на три класса: 

1) задачи на смекалку и задачи шутки; 
2) задачи с геометрическим содержанием, с числовыми фигурами, 

логические упражнения; 
3) математические игры и фокусы, кроссворды и ребусы. 
Разработанная система познавательных задач была использована в 

педагогической практике и показала свою эффективность. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Т.В. Орлова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. В.И. Вискова 

Состояние окружающей среды в настоящее время заставило чело-
вечество задуматься об охране природы, о снижении антропогенного 
воздействия. Эта проблема поднимается на государственном уровне. 
Стоит задача образования и воспитания экологически грамотной лично-
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сти. В законе Российской Федерации «Об охране окружающей природ-
ной среды» определена необходимость всеобщности, комплексности и 
непрерывности экологического образования и воспитания. Обязательное 
преподавание экологических знаний в учебных заведениях относится к 
числу важнейших принципов государственной экологической политики 
России. 

Экологическое образование направленно на формирование необхо-
димых знаний, повышение компетентности, опыта, готовности действовать 
в интересах защиты окружающей среды. 

Важным элементом, способствующим развитию экологически гра-
мотной личности, воспитанию экологической культуры, правильного от-
ношения к природе, являются знания, полученные в школе. Начинать эко-
логическое образование и воспитание следует с младшего школьного воз-
раста, так как знания, приобретенные в это время, могут в дальнейшем 
преобразоваться в прочные убеждения. Отсюда следует, что для экологи-
ческого образования и воспитания в начальной школе необходим учебный 
курс, имеющий экологическую составляющую. 

Анализ программ и учебников показывает, что система учебного 
курса «Зеленый дом», разработанная А. А. Плешаковым, отличается вы-
сокой экологической направленностью, основана на осознании учащи-
мися многообразия и единства мира, места и роли в нем человека. Изу-
чение окружающего мира по таким направлениям, как природа, жизнь 
города и села, здоровье и безопасность, общение, первоначальные гео-
графические представления, природные компоненты (воздух, вода, поч-
ва, растения, животные и др.), природа России и родного края, помогает 
раскрыть идеи экологической целостности окружающей среды и челове-
ка. Экологические знания, присутствующие в курсе, не обособлены, а 
органично вписаны в общее содержание, которое включает в себя при-
родные и социальные аспекты. Такой подход отвечает познавательным 
потребностям детей, а также задачам экологического образования и  
воспитания. 

В программе представлен факультативный курс, который, опираясь на 
присущие младшим школьникам эмоциональную отзывчивость и любозна-
тельность, позволяет полнее реализовать воспитательный и развивающий 
потенциал экологических знаний детей младшего школьного возраста. 

Состояние природы зависит от общественного экологического соз-
нания и экологической культуры населения. А экологическая грамотность 
и культура развиваются благодаря экологическому образованию и воспи-
танию, поэтому преподавание курса экологической направленности, рас-
ширение экологических знаний младших школьников и государственная 
политика в этой области не только актуальны, но и необходимы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
КАК МЕТОДА ТВОРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
М.С. Пахомова (г. Рязань) 

Научный руководитель – проф. Н.В. Мартишина 
В современных условиях, с развитием науки и общества, происходит  

увеличение объема информации, и обучение, ориентированное главным 
образом на запоминание теоретического материала, только отчасти может 
удовлетворять существующим требованиям профессионализма. Перед 
преподавателями вузов выступают задачи формирования таких качеств 
мышления студентов, которые позволили бы им самостоятельно и эффек-
тивно работать с постоянно поступающей информацией, и развития таких 
способностей, которые, сохранившись и после завершения образования, 
обеспечивали возможность не отставать от темпов научно-технического 
прогресса. 

Использование преподавателями активных методов в вузе способству-
ет преодолению возможных стереотипов в обучении, выработке новых под-
ходов к профессиональным ситуациям, развитию креативности студентов. 

В данной статье мы обратимся к вопросу использования  метода игро-
вого проектирования при подготовке студентов – будущих менеджеров –  
в сфере управления кадрами. Современное образование должно предпола-
гать не только усвоение некоторой суммы теоретических знаний, но и при-
обретение практических навыков организации, планирования и управления 
персоналом. Участие в различных игровых проектах, разбор большого ко-
личества реальных рабочих ситуаций, позволяют получить прикладные 
знания и  ценный опыт в сфере управления кадрами.  

Среди многообразия методов активного обучения, используемых в 
работе со студентами – менеджерами, необходимо особо выделить игровое 
проектирование, которое становятся неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, одним из факторов, способствующих становлению и разви-
тию высококлассного специалиста.  

Игровое проектирование подразумевает овладение в условиях обу-
чения практическими знаниями и формированием у студентов уверенности 
в своих силах, что позволяет с большей долей вероятности достичь высо-
кого уровня результатов в будущей профессиональной деятельности. При-
менение игрового проектирования позволяет отработать профессиональ-
ные навыки студентов и дает возможность оценить уровень владения эти-
ми навыками и особенности мыслительных процессов (тактическое, стра-
тегическое, аналитическое мышление, способность прогнозировать ситуа-
цию и принимать решения и пр.). 

Вопросы, которые ставятся перед студентами, требуют творческого 
поиска, который активизирует их мыслительную деятельность, а это явля-
ется важнейшим условием эффективного обучения.  
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Традиционные методы предполагают доминирование интеллекту-
альной, теоретической сферы, а игровое проектирование позволяет про-
явиться в полной мере всей личности студента, поскольку оно по своей 
природе носит импровизационный характер. Любое решение, принимае-
мое участником, основано на его собственной трактовке происходящего, 
является следствием полученного предшествующего опыта и корректиру-
ется в зависимости от действий других участников. В силу этого игровое 
проектирование, независимо от его конкретной формы и поставленной 
преподавателем цели, реализует функции самоорганизации и самообуче-
ния, что немаловажно для будущего менеджера по работе с персоналом.  
В игровом проектировании реализуется именно практическая, реальная 
сторона управленческой деятельности, что позволяет студентам глубже 
понять специфику их будущей профессии.  

Процесс игрового проектирования подразумевает групповое взаимо-
действие участников, что способствует развитию навыков коллективного 
принятия решений. Студенты-участники проекта имеют различные интере-
сы, обусловленные их игровой ролью. В результате каждый из них одни и 
те же деловые вопросы решает со своих индивидуальных позиций. Вследст-
вие этого, игровое проектирование дает понятие о социальной ответствен-
ности, учит сопоставлять личное «Я» с мнением других, поскольку проис-
ходит взаимодействие участников, выступающих как носители различных 
интересов. В процессе принятия индивидуальных и совместных решений 
вырабатывается некая модель наиболее оптимального решения, которая яв-
ляется результатом компромисса и самоограничения участников проекта. 

Игровое проектирование дает возможность создать и сплотить кол-
лектив, что опять же, способствует отработке навыков тимбилдинга (team 
(англ.) – команда, building (англ.) – построение), которые необходимы бу-
дущему менеджеру в сфере управления кадрами. Зачастую проектные 
группы обнаруживают способность сохраняться и после окончания и за-
щиты проекта, вне его рамок.  

В процессе игрового проектирования постоянно поддерживается си-
туации конкуренции и соревновательности отдельных студентов, что спо-
собствует развитию лидерских качеств, целеустремленности и упорства.  
Воспитание деловых качеств на основе игровых имитаций – важный ас-
пект  при подготовке будущих специалистов. Игровое проектирование раз-
вивает увлеченность и интерес, мотивирует к овладению новыми знания-
ми, умениями и навыками своей будущей профессиональной деятельности.  

Игровое проектирование как один из методов обучения будущих ме-
неджеров в сфере управления кадрами, побуждает к активности и творче-
ству, делает любую учебную задачу интересной и увлекательной, совер-
шенствует коммуникативные навыки, развивает чувство коллективной от-
ветственности, позволяет раскрыть прогностический, аналитический, ис-
следовательский и креативный потенциал студентов.  
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УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Е.А.Рохлина (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. С. В. Сысоева 
Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способ-

ные принимать нестандартные решения, имеющие творчески мыслить. 
Школа должна готовить детей к успешной дальнейшей жизни. Человек не 
только созерцает и познает, но и изменяет мир, преобразуя природу, созда-
ет предметы, которых в ней нет. Обычно перед материализацией какого-
либо замысла строится мысленный его образ. Такое умение и называется 
воображением. Именно поэтому воспитание новой современной личности 
должно быть ориентировано на развитие творческого воображения. Вооб-
ражение сопряжено со всеми сторонами жизнедеятельности человека. Оно 
включается в восприятие, обогащает новые образы, влияет на создание об-
разов воспринимаемых предметов. Развитию творческого воображения 
помогает формирование способности самостоятельно находить способы 
решения вопросов и задач, определять закономерности и связи между 
предметами и явлениями. 

Работу по формированию творческих способностей, воображения у 
младших школьников наиболее эффективно организовывать в рамках 
учебной деятельности. Ведь именно такая деятельность предполагает са-
мостоятельное создание новых образов, которые реализуются в продуктах 
деятельности. От уровня развития творческого воображения во многом за-
висит качество дальнейшего обучения и воспитания младших школьников 
[1; 102-106]. 

Мы предлагаем систему заданий и упражнений, которые можно ис-
пользовать при работе с информацией, в том числе на уроках литературно-
го чтения. 

Используя метод иллюстрирования на уроках чтения, нужно пом-
нить, что существуют формы иллюстрирования, вариативные по уровню 
сложности. Работа строится поэтапно от простого к сложному. Первосте-
пенно необходим анализ иллюстраций и картин, включающий в себя рабо-
ту над иллюстрацией-портретом, анализ группового портрета и сопостав-
ление иллюстрации и текста; а только затем можно использовать  словес-
ное рисование со зрительной динамической опорой; графическое рисова-
ние отрывка с последующим выборочным чтением текста, составление 
диафильма к  изучаемому литературному произведению; драматизацию и 
музыкальное иллюстрирование. 

I . Упражнения, направленные на развитие у детей способности 
эмоционально откликаться на прочитанное. 

Для полноценного восприятия стихотворения ученикам необходимо 
проникнуться эмоциональным состоянием героя, прочувствовать и пере-
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жить то, что волнует, удивляет и радует персонаж. Для усиления эмоцио-
нального восприятия мы предлагали учащимся следующие задания: 

1. Какие чувства возникли у вас при чтении: изумление, радость, 
восхищение, сожаление, восторг? 

2. Обратите внимание на слова, которые выбирает автор, для того, 
чтобы передать свою радость, восхищение, огорчение, восторг, грусть и т.п. 

3. Найдите в тексте слова, передающие настроение автора. 
4. Придумайте или подберите мелодию к прочитанному  

произведению. 
II. Упражнения, направленные на пробуждение воображения и  

фантазии школьников. 
1. Представьте себе, что вам нужно нарисовать картинку к этому 

тексту. Подумайте, какие краски вы используете, чтобы нарисовать небо, 
облака, зелень, землю и т.п. 

2. Подберите словесную иллюстрацию к выбранному вами отрывку 
или нарисуйте ее сами. 

3. Какие строки произведения подходят к вашей иллюстрации? 
III. Упражнения, направленные на детализацию и конкретиза-

цию представлений об эпитетах, сравнении, олицетворении, метафоре.  
Работа над образными средствами языка очень важна. Она способст-

вует развитию речи, обогащению словарного запаса учащихся, приближает 
к творческому процессу. Дети должны понимать красоту выразительных 
средств языка, их стилистическую роль в тексте. 

1. Найдите эпитет и слово, которое он определяет. 
2. Подберите свои эпитеты к указанному слову и сравните их с  

авторскими. 
3. Найдите в тексте образные средства языка: эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафору. 
4. Изменится ли описанный образ, если вы замените другими слова-

ми эпитет, сравнение, метафору? 
IV. Упражнения, направленные на выражение собственной по-

зиции к прочитанному. 
Учащихся необходимо научить чувствовать настроение автора, 

уметь выражать свое отношение к прочитанному и к каждому герою в от-
дельности. Поэтому мы предлагали ученикам  следующие вопросы: 

1. Какие настроения автора вы почувствовали? 
2. Поделитесь с товарищами, родителями своими впечатлениями об 

услышанном. 
3. Расскажите о своем отношении к воображаемой после прочтения 

картине. 
Таким образом, важным методическим условием формирования у 

учащихся творческого и воссоздающего воображения с помощью иллюст-
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рирования является система форм иллюстрирования, расположенных от 
простого к сложному. 

 
Литература: 

1. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекоменда-
ции, игры и упражнения/ авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина – М.: 
Вентана-Граф, 2010. – 288с. 

 
РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВОГО ОТТЕНКА СЛОВА  

ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ  
С РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКОЙ 

 
С.М. Свирина (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.В. Савушкина  
Важной составной частью словарной работы при обучении дошколь-

ников родному языку является формирование точности словоупотребле-
ния, понимание смысловых оттенков значений слов. Исследователи отме-
чали, что на каждом возрастном этапе понимания значения слова ребенком 
отличается своими существенными чертами (Л.С. Выготский, Н.И. Жин-
кин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонть-
ев, Ф.А. Сохин, А.М. Шахнорович и др.)  

Дошкольники испытывают значительные затруднения при выборе 
наиболее точного слова в каком-либо конкретном высказывании. Об этом 
говорили многие исследователи, занимающиеся проблемой развития по-
нимания детьми смысловой стороны слова (Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, 
Е.М. Струнина, А.А. Смага, Л.А. Колунова и др.).  

Развитое у ребенка умение употреблять слова и словосочетания в со-
ответствии с контекстом, речевой ситуаций способствует развитию умений 
свободно выбирать языковые средства при построении связного моноло-
гического высказывания, свободно пользоваться словами и точно соеди-
нять их между собой по смыслу. 

Если работа над пониманием смысловых оттенков слова будет осу-
ществляться в единстве с развитием всех сторон речи, во взаимосвязи с оз-
накомлением с художественной литературой, тогда возможно формирова-
ние элементарного осознания семантических отношений слов.  

Русские народные сказки являются могучим средством развития сло-
варя дошкольника. В методике развития речи старших дошкольников име-
ется немало исследований, посвященных использованию сказки в развитии 
речи детей (Е.Н. Водовозова, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Н.В. Гавриш, 
А.А. Смага). Но, в основном, они посвящены развитию образной речи де-
тей. Мы предположили, что использование текстов русских народных ска-
зок в системе игр и упражнений будет являться эффективным средством 
развития понимания смыслового оттенка слова детьми 5-6 лет.  
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В процессе обучения родному языку у детей дошкольного возраста 
формируется ориентировка на смысловую сторону слова, что является не-
обходимым условием полноценного речевого развития. О.С. Ушакова и 
Е.М. Струнина подчеркивают, что «слово усваивается ребенком быстрее и 
прочнее, если обучение его употреблению связано с его смыслом».  

В этой связи следует отметить, что русские народные сказки богаты 
словами с уменьшительными, ласкательными суффиксами: «лисонька», 
«заинька», «сестрица», «братец», синонимами, антонимами, многозначны-
ми словами, словами с противоположными значениями. Это способствует 
более эффективному развитию у детей понимания смысловых оттенков 
слова. 

Очень важно, чтобы словарная работа, начатая в одном виде дея-
тельности, продолжалась в другом виде, усложняясь и видоизменяясь, с 
учетом закономерностей овладения словарем. Этот подход обеспечивает 
собственно языковое, речевое развитие ребенка и способствует формиро-
ванию качественной стороны детской лексики, развитию произвольности 
речи, умению сознательно выбирать наиболее уместные для данного вы-
сказывания языковые средства. В конечном итоге данная работа служит 
развитию связности речи и повышению уровня общей речевой культуры.  

Важная задача воспитания и обучения состоит в учете закономерно-
стей освоения значений слов, в постепенном их углублении, формирова-
нии умений семантического отбора слов в соответствии с контекстом вы-
сказывания. И в этой связи следует отметить ту важную роль, которую иг-
рают русские народные сказки. 
Наше исследование осуществлялось в МДОУ «Детский сад №104» города 
Рязани, в двух старших логопедических группах. Работа по выявлению 
уровня развития понимания смыслового оттенка слова началась с обследо-
вания детей по методике, разработанной Л.А. Колуновой .Детям было 
предложено 3 серии заданий. Анализ ответов детей и результаты диагно-
стики показали, что лишь у некоторых детей 5-6 летнего возраста сущест-
вует элементарное осознание смысловых оттенков слова; не все дети могут 
объяснить различие слов, лексическое значение которых зависит от суф-
фиксов (или префиксов) и изменяется в соответствии с контекстом.  

В обеих группах большинство детей ориентировались на уменьши-
тельный, а не на ласкательный оттенок слова. В ходе обследования выяс-
нились особенности понимания детьми различных значений многозначных 
слов разных частей речи – имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов. Ответы детей в обеих группах показали, что понимание перенос-
ного значения словосочетаний для них оказалось трудным. 

Составление детьми связных высказываний на тему, в которой были 
заданы слова с различными смысловыми оттенками, показало, что не все 
дети могут осознанно отбирать уместные языковые средства при построе-
нии связного высказывания. Анализ детских рассказов показал, что дети 5-
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6 лет практически не используют в своих высказываниях слова с различ-
ными смысловыми оттенками. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что для развития у 
детей 5-6 лет понимания смысловых оттенков значений слов, необходимо 
целенаправленое обучение.  

 
 

РОЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 
В.В. Синицын (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. О.Л. Егорова  
Еще двадцать лет назад об экологии и экологическом образовании 

дошкольников речь не шла. В настоящее же время данное направление 
стало одним из важных в дошкольной педагогике и реализуется во многих 
дошкольных учреждениях страны. Практически все современные ком-
плексные, базисные программы выделяют разделы по экологическому 
воспитанию дошкольников, существует ряд дополнительных программ. 
Проводятся всероссийские, региональные, городские конференции по эко-
логической проблематике, специальные курсы преподаются в педагогиче-
ских вузах и колледжах, в ряде дошкольных учреждений появились педа-
гоги-экологи. Нельзя не отметить и то, что в появляющихся парциальных 
программах по экологическому воспитанию, например С.Н. Николаевой 
«Юный эколог», авторы рекомендуют в детском саду при наличии воз-
можностей выделять должности от лаборантов по уходу за животными до 
отдельно выделенного педагога, который работает в должности педагога-
эколога. Оценивая ситуацию в г. Рязани и Рязанской области по организа-
ции экологического воспитания детей дошкольного возраста, мы видим, 
что данная задача ложиться на воспитателей, а также руководителей до-
школьного образовательного учреждения. 

Главными идеологами экологической работы в ДОУ является заве-
дующая и ее заместитель по воспитательной и методической работе, кото-
рые своевременно ставят и осуществляют организационно-
содержательные задачи, координируют связь с внешними учреждениями, 
создают атмосферу всеобщей заинтересованности в работе коллектива, 
создают условия для экологического воспитания и эколого-
оздоровительной работы с детьми.  

Основными задачами в их работе являются: 
 пропаганда экологических знаний среди родителей, индивидуаль-

ная работа с семьей; 
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 установление связей с различными учреждениями (школой, стан-
цией юных натуралистов, обществом охраны природы) для взаимодейст-
вия по всевозможным аспектам экологического образования. 

Важная функция заместителя заведующей по воспитательной и ме-
тодической работе – систематическое проведение семинара-практикума, 
участие в котором позволит воспитателям овладеть методикой экологиче-
ского воспитания дошкольников. Данный семинар должен обеспечивать 
экологически грамотный подход в постановке и осуществлении в детском 
соду нового направления в образовании, требующего от педагогического 
коллектива знаний и умений в области экологии. В связи с тем, что в 
большинстве детских садов г. Рязани отсутствует педагог-эколог, основ-
ные его функции возлагаются на заместителя заведующей по воспитатель-
ной и методической работе. Охарактеризуем их кратко: 

1. Бионадзор зеленой зоны детского сада – руководство организаци-
ей эколого-развивающей среды в детском саду, создание необходимых и 
правильных с экологической точки зрения условий жизни для растений и 
животных, находящихся в помещении и на участке детского сада. 

2. Повышение квалификации педагогического коллектива по осно-
вам экологии. Заместитель заведующей должен выстроить теоретико-
практическую систему повышения квалификации педагогического коллек-
тива ДОУ по основам экологии в любой приемлемой форме (непрерывно 
действующий семинар, система консультативного обучения, цикл лекций в 
сочетании с практическими занятиями). Особое значение приобретают 
разные по форме практические занятия с педагогами: экскурсии по зданию 
детского сада с осмотром комнатных растений, определением их состоя-
ния, степени оптимальности условий жизни; экскурсии по участку, кото-
рые помогут воспитателям разобраться в многообразии культурных и ди-
корастущих растений, познать некоторые взаимосвязи экосистемного ха-
рактера, сезонные изменения в состоянии растений, обусловленные факто-
рами неживой природы и погодными условиями.   

3. Краеведческое исследование территории, на которой находится 
детский сад. Заместитель заведующей по воспитательной и методической 
работе может собрать некоторый материал о природных особенностях, ис-
торическом прошлом края, конкретно того места, где находится детский 
сад. Такой материал полезен для любого образовательного учреждения и 
может быть использован в педагогическом процессе в самых различных 
вариантах на родительских собраниях, на занятиях с детьми, на семинарах 
с воспитателями. Подробные сведения о природных особенностях бли-
жайшего окружения помогут интересно осуществлять экологическое вос-
питание детей – проводить экскурсии, прогулки, походы, организовывать 
акции в защиту первоцветов, елей, птиц, ручьев, родников и малых речек. 
Эти же сведения помогут обнаружить природные объекты, достойные ста-
туса памятников природы: на каждой территории можно найти очень ста-
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рые или достопримечательные деревья, интересные камни, заповедные 
местечки, старинные усадьбы. Не менее значима история края, события, 
связанные с разными сторонами жизни людей, их деятельностью и пред-
приятиями, на которых они трудятся. Все это – природные и исторические 
сведения о крае – может быть включено в занятия с детьми. 

4. Пропаганда экологических знаний среди родителей. Пропаганда 
экологических знаний среди взрослых – это формирование экологического 
мировоззрения, практических навыков природопользования, экологиче-
ской культуры людей, которые воспитывают маленьких детей в семье и 
являются для них самыми большими авторитетами. 

5. Мониторинг окружающей среды – это комплекс разных меро-
приятий, позволяющий определить характеристики и параметры воздуха, 
которым дышат дети и взрослые в помещении и на участке детского сада; 
воды, которую пьют и используют для приготовления пищи; почвы, на ко-
торой выращивают фруктовые и овощные культуры; песка в песочницах, 
которым играют дети. Не секрет, что окружающая среда, особенно в боль-
ших городах, сильно загрязнена выбросами предприятий, выхлопными га-
зами автотранспорта, сельхозотходами, а продукты питания нередко со-
держат вредные для организма человека нитраты. В почву и в воду часто 
попадают соли тяжелых металлов и другие вредные для здоровья вещест-
ва. Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе 
должен овладеть методами мониторинга окружающей среды, наладить 
взаимодействие с санэпидстанциями, экологическими лабораториями и 
другими учреждениями, отслеживающими состояние окружающей среды. 
Он должен организовать и осуществить мероприятия, способствующие 
улучшению условий жизни детей и взрослых в детском саду.   

 
Литература: 
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квалификации дошкольных работников. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 119 с. 

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования де-
тей. / Учебное пособие для студентов факультетов дошкольного образования 
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К ВОПРОСУ О ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ КАК ЗНАЧИМОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

У.А. Сорокина (г. Рязань)  
Научный руководитель – доц. Т.И. Мишина 

Внеучебная воспитательная работа представляет собой совокупность 
различных видов деятельности и обладает широкими возможностями вос-
питательного воздействия на обучающегося.  
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Во-первых, разнообразная внеучебная деятельность способствует бо-
лее разностороннему раскрытию индивидуальных способностей каждого 
обучающегося, которые не всегда удается рассмотреть на занятиях.  

Во-вторых, имеющая различные виды внеучебная работа обогащает 
личный опыт обучающегося, его знания о человеческой деятельности, обу-
чающийся приобретает необходимые практические умения и навыки.  

В-третьих, внеучебная работа способствует развитию у обучающихся 
интереса и желания активно участвовать в продуктивной деятельности.  

В-четвертых, в разнообразных формах проведения внеурочной дея-
тельности обучающиеся проявляют свои индивидуальные особенности, а 
также учатся жить в коллективе (общаться друг с другом, заботится друг о 
друге и т.д.) 

При организации внеучебной работы педагог должен учитывать пси-
хологические особенности обучающихся, что поможет ему в дальнейшем не 
только грамотно построить учебно-воспитательный процесс, но и способст-
вовать наиболее качественному усвоению учащимися учебного  
материала. 

Виды внеучебной работы по русскому языку многообразны. Это раз-
личные лингвистические кружки, общества любителей словесности, вечера, 
конкурсы, обсуждения популярных книг о русском языке, выпуск тематиче-
ских стенгазет, устных и рукописных лингвистических журналов, создание 
презентаций на лингвистические темы и др. Одни виды внеучебной работы 
постоянно действующие, другие – эпизодические. Они не исключают друг 
друга, наоборот, широкое развертывание различных видов внеучебных ме-
роприятий предполагает их гармоничное сочетание. 

По своей форме внеурочные занятия могут быть массовыми, группо-
выми и индивидуальными. 

Массовыми формами проведения внеурочной работы являются лек-
ции, встречи с интересными людьми, устные сообщения, доклады и т.д., так 
как они охватывают большее количество учеников. 

Групповыми формами проведения внеурочной работы являются экс-
курсии, кружки, экспедиции, беседы, часы занимательной грамматики и т.д.; 
в них принимает участие меньшее количество обучающихся. У этих форм 
объединяющая черта – активный характер деятельности каждого участника. 

Индивидуальная форма проведения внеучебной работы представлена 
определенными заданиями для каждого обучающегося отдельно (доклад, со-
общение и подобное). Такие формы связаны с теми или иными поручениями 
педагога. Здесь учитываются индивидуальные способности обучающихся.  

К постоянно действующим видам внеучебной работы относятся орга-
низация обществ любителей русского языка или клубов любителей русского 
языка. Это вид групповой внеучебной работы, который имеет более слож-
ное организационное построение и разнообразный состав обучающихся, так 
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как членами общества (или клуба) могут быть учащиеся разных интересов и 
наклонностей. 

Вечера часто бывают посвящены вопросам культуры речи. Это могут 
быть тематические мероприятия, направленные, например, на правильное 
употребление иноязычной лексики и др. 

Главная цель вечеров – формирование и закрепление навыков внутри-
групповой коммуникации, развитие быстроты реакции, установление доб-
рожелательного микроклимата в аудитории. 

Олимпиада – это своеобразное соревнование в знаниях, итог предва-
рительной работы обучающихся как на занятиях, так и вне их. Олимпиады 
могут быть внутрифакультетскими, внутривузовскими, межвузовскими и 
др. Все участники олимпиады проходят несколько туров (два, три, четыре), 
каждый из которых отличается последующим нарастанием сложности. Для 
проведения олимпиады избирается жюри, которое оценивает и письменные 
работы, и устные ответы участников. 

Олимпиады по предметам являются действенным средством вовлече-
ния обучающихся во внеучебную работу. Важнейшей задачей олимпиады 
является развитие у них интереса к родному языку, воспитание потребности 
самостоятельно изучать его, знакомиться с научно-популярной литературой, 
справочниками и словарями. 

Подобно олимпиадам, массовый характер носят также различные 
конкурсы. Это могут быть конкурсы на лучшую стенную газету, рукопис-
ный журнал, лучшее чтение стихов, лучший учебный конспект по русскому 
языку и так далее. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что внеучебная работа является необходимой и в связи с изучением 
русского языка и для всего процесса обучения в целом.  

 
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ  

ВНЕДРЕНИЯ «ДИАЛОГА КУЛЬТУР» НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ  

 
Е. Федотов (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.С. Чернявская 
В современной методике существуют множество приемов и подхо-

дов, с помощью которых предлагается организовать диалог культур на за-
нятиях по дисциплине «Иностранный язык». Но среди всего этого много-
образия форм и методов нам представляется возможным выделить два 
ключевых метода (сравнение и смену перспектив), которые выделяются 
многими западными методистами и могут быть применимы к организации 
учебного процесса в вузе.  

Итак, сравнение является одним из основных методов организации 
диалога культур. Каждая новая информация всегда рассматривается через 
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призму собственного опыта, оценивается с позиции  имеющихся у нас уже 
знаний и представлений. 

Сравнение можно организовать следующими методами: анкетирова-
ние, которое позволяет преподавателю выявить уровень знаний курсантов 
относительно особенностей своей и иноязычной культуры; вопросно-
ответные  тесты, тесты-ассоциации; творческие задания (например, начер-
тить ассоциограмму «ICH und mein DASEIN» и др.), позволяющие каждому 
курсанту очертить для себя  систему норм и ценностей, осознать свое место в 
родной культуре на общем культурном фоне, выявить все достоинства и не-
достатки привычного ему уклада жизни, оценив его с позиций собственного 
опыта; инсценировка диалогов «Die Bewerbung eines Ausländers um den Dienst 
bei den Luftlandetruppen», в рамках которых обучаемый «абстрагируется» от 
привычных норм и обычаев родной культуры и пытается взглянуть на нее 
глазами иностранца, т.е. с позиций представителей иноязычной культуры. В 
этом задании заключается образовательный и воспитательный потенциал ме-
тода сравнения: когда курсант сравнивает особенности собственной страны 
через самобытность иноязычной культуры, он также делает вывод о себе, оп-
ределяет себя, но уже в рамках иноязычной культуры.  

Специфика последнего задания заключается в осознанном сравнении 
с целью выяснить, чем является для курсанта иноязычная культура. Но это 
задание включает в себя, помимо метода сравнения, еще  один стержневой 
метод – «смену перспектив». 

Смена перспектив – это есть ничто иное, как перемещение курсантов в 
«положение другого человека» (представителя иноязычной культуры), спо-
собность «проникнуться ситуацией» и оценить поведение другого, уже исхо-
дя непосредственно из его позиций. Следует отметить тот факт, что данный 
метод может использоваться как в процессе изучения общеобразовательных 
разговорных тем из разделов «Личные данные военнослужащего», «Речевой 
этикет», так и в рамках военной тематики «Основы военной топографии», 
«Основы боевой подготовки» (например, при обучении работе с боевыми 
приказами курсантам дается задание составить приказную боевого приказа 
на наступление, оборону и т.д.). Этот метод направлен на развитие у курсан-
тов эмпатийности. Данное качество жизненно необходимо курсанту не толь-
ко для понимания особенностей иноязычного менталитета, но и для осозна-
ния того, что думает и чувствует находящийся рядом товарищ (формирова-
ние у курсантов так называемого «чувства локтя»). Задания для реализации 
данного метода могут быть следующего характера: беседа о прочитанном 
тексте, статье, о просмотренном фильме, например, «Frauen bei der Marine» и 
т.д., которые позволяют учащимся отстраняться от своей собственной пози-
ции и перемещаться в положение другого, ставить его на свое место и гово-
рить от его лица с позиции его опыта. Целесообразно указать на то, что наря-
ду с этими стержневыми методами методистами отмечаются еще и «Интер-
нет-переписка с друзьями», «знакомство с носителями языка в виртуальной 
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среде общения», «виртуальная поездка в страну изучаемого языка» и т.д., ко-
торые представлены на сайте «Немецкой волны» (http://www.dw-world.de/) в 
разделах «Deutsch lernen» «Deutsch Interaktiv», «Deutschland verstehen» и т.д. 
Следует отметить тот факт, что все остальные методы  и формы реализуются 
в рамках самостоятельной и внеучебной работы.   

Таким образом, организация диалога культур на занятиях по ино-
странному языку является неотъемлемой частью междисциплинарной свя-
зи  в учебно-воспитательном процессе формирования личности будущего 
военного специалиста. 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ Я ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  

КАК МЕНТАЛЬНОГО ФОКУСА АВТОРСКОЙ ПАРАДИГМЫ  
ДЖ.Р.Р. ТОЛКИЕНА 

 
Д.Н. Чашин (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.С. Чернявская 
Всякий речевой акт – высказывание – содержит определенное сооб-

щение, в основе которого лежит взаимодействие материальных или духов-
ных предметов и явлений, события или ситуации, используемые автором в 
качестве объекта информации. Назначение сообщения состоит в том, что-
бы через установление связей между явлениями (познавательный акт) пе-
редать коммуникантам свое знание предмета с той мотивацией, которая 
нацелена на побуждение собеседника к определенным действиям (интел-
лектуальным и материальным). 

Исходя из этого, «движущая когнитивная сила» нарративного  дис-
курса заключается в лингвистических структурах, реализующих в рамках 
авторской парадигмы ее интеллектуальное начало (Я интеллектуальное), 
которое при непосредственной взаимосвязи с Я социальным, Я эмоцио-
нальным, а также Я оценивающим составляет ментальный стержень дис-
курсивной интеракции. «Когнитивное ядро» всякого повествования скла-
дывается из того, удалось ли автору адекватно выразить «ментальный 
ключ» для декодирования нарратива читателем: как сопрягаются знания и 
мнения о мире создателя и реципиента. 

Способы выражения ментального потенциала автора весьма разно-
образны. Подобный анализ можно в значительной степени упростить по-
средствам несложного приема. Следует учесть, что при написании произ-
ведения многие авторы (и профессор Толкиен не является исключением) 
отождествляют свое творческое Я с героями своего произведения. Рас-
сматривая тех или иных персонажей книги «The Lord of the Rings» по от-
дельности, мы получаем возможность всесторонне оценить личностные 
качества самого профессора. 

Я интеллектуальное, актуализующее мыслительные действия по-
знающего субъекта – автора нарратива, представляет собой «ментальный 
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стержень» дискурсивной интеракции, эксплицирующий его знания и мне-
ния о мире. В качестве доминантных способов выражения Я интеллекту-
ального в структуре авторской парадигмы сэра Дж.Р.Р. Толкиена следует 
назвать следующие: 

1. Лексика, связанная с мыслительной деятельностью человека, ре-
презентирующая имеющийся у создателя «когнитивный арсенал» языко-
вых средств для актуализации интеллектуального потенциала дискурса. 

2. «Ментально-ориентированное» заглавие произведения, позво-
ляющее читателю предвосхитить, в каком «интеллектуальном ключе» со-
стоится его взаимодействие с автором. В данном случае название вполне 
четко отображает тематику книги и круг читателей, которому данное про-
изведение  адресовано. Очевидной становится связь со скандинавской и 
кельтской мифологией. Следует отметить тот факт, что тематика магиче-
ских колец свойственна ранним скандинавским мифам, образы некоторых 
героев восходят к сказанию «Песни о Нибелунгах» 

3. Цитата-эпиграф, эксплицирующая «ментальный фокус» авторско-
го видения, а также раскрывающая основную идею произведения: 

«Three Rings for the Elven-kings under the sky, 
  Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, 
  Nine for Mortal Men doomed to die, 
  One for the Dark Lord on his dark throne 
  In the Land of Mordor where the Shadows lie. 
  One Ring to rule them all. One Ring to find them, 
  One Ring to bring them all and in the darkness bind them 
  In the Land of Mordor where the Shadows lie». 
В данном произведении в роли эпиграфа выступает стихотворение, 

смысл которого проясняется перед читателем в полной мере только после 
прочтения не только трилогии «Властелин Колец», но и двух книг предыс-
тории, автором которых также является профессор Толкиен. В стихотворе-
нии говорится о том, как были распределены Кольца, дарующие власть над 
миром между его обитателями и о том, как все они в конечном счете были 
обмануты. Особый интерес в ходе анализа вызывает один факт. В контек-
сте произведения автором данных строк выступает Владыка Тьмы, кото-
рому чужда гармония и красота. Этот факт подталкивает читателя к углуб-
ленному изучению текста предыстории. 

Наряду с перечисленными выше средствами выражения Я интеллек-
туального в качестве основных нами были выявлены синтаксические 
структуры, прежде всего сложноподчиненные предложения, активирую-
щие «ход авторской мысли»: изъяснительные, целевые, условные, каузаль-
ные, определительные придаточные, а также языковые средства сочини-
тельной связи. 

Проведенная нами интерпретация языкового материала дает воз-
можность обратиться прежде всего к систематизации средств и способов 
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выражения Я интеллектуального в структуре авторской парадигмы и пред-
полагает дальнейшее изучение его социального, эмоционального, оцени-
вающего потенциала. 

 
ПЕДАГОГИКА ТРАДИЦИОНАЛИЗМА – КРАТКИЙ  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 
 

Д.П. Шашкин (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. М.Г. Гераськина 

Говоря о педагогическом традиционализме, мы должны рассмотреть 
проблему в двух спектрах. Во-первых, привести различные взгляды на 
сущность традиции, выработанные зарубежными мыслителями и отечест-
венными учеными. Во-вторых, обратиться к истории наиболее влиятель-
ных традиционалистских течений в педагогике, кратко описать их и про-
анализировать существующие различия. 

Макс Вебер в своих трудах называет традицию «отрицательной цен-
ностью», противопоставляемой ценностно-рациональной цивилизации. 
Традиционность в его понимании – лишь действие, совершаемое без соот-
несения с каким-либо универсальным смыслом. Ряд исследователей, при-
держивающихся веберовских позиций в отношении вопроса о сущности 
традиции, вообще отрицал наличие у нее какой-либо формы или структу-
ры. Так, в частности, Эдвард Шилз в своем исследовании «Традиция» пи-
сал, что «…следование традиции по сути является реализацией различных 
вариаций на воспринятую от предыдущих поколений тему... Традиция не 
является чем-то самовырабатывающимся. Только живущее, познающее, 
обладающее желаниями человеческое существо может воспринять ее и 
модифицировать. Традиция развивается потому, что тот, кто является ее 
носителем, стремится создать что-то лучшее, более подходящее» [7]. 

С позиции психоаналитической концепции культуры содержание 
традиции составляют бессознательные образы, сопоставляемые с фактами 
реальности посредством трансфера – специфического переноса бессозна-
тельных образов на реальные объекты. 

Рене Генон, отождествляющий традицию с ее сущностным содержа-
нием, в работе «Обычай против традиции» выделяет в составе традиции 
«сверхчеловеческий» элемент. По Генону, содержание традиции главным 
образом составляет вся сумма человеческих достижений, и все остальные 
элементы есть производные из указанного основного компонента. Тради-
ция включает в себя не только то, что должно быть передано, но также и 
то, что можно передать ее посредством [2]. 

Один из современных последователей Генона, Ален де Бенуа, выра-
жает свое видение традиции как интегрального, трансцендентного и не-
сводимого к местным и народным обычаям компонента, но видит ее как 
«механизм передачи комплекса укорененных способов понимания сущно-
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стных принципов универсального порядка, так как без посторонней помо-
щи человеку не дано понять смысл своего существования» [1]. В целом, 
примордиалистская точка зрения характерна исключительно для движения 
«новых правых» и в основном апеллирует к насущным проблемам запад-
ноевропейских культур. 

Наиболее полное описание структурных компонентов было предло-
жено И.В. Сухановым. В созданной им схеме выделялись следующие эле-
менты: а) звенья идеологических общественных отношений, не регулируе-
мые юридическими установками, б) их идейные составляющие, в) дейст-
вия, рассматривающие духовные качества личности, требуемые опреде-
ленной системой экономических отношений, г) обряд, как элемент тради-
ции, прочно утвердившийся в общественной жизни [5]. Вызывает нарека-
ния разная степень существенности компонентов этой классификации как 
внутри ее элементов, так и относительно них. 

Н.П. Юдина, вслед за Н. Бердяевым, выделявшим в традиции два ос-
новных компонента – консервативное начало, заключающееся в поддер-
жании преемственностной связи с прошлым, и творческое, обращенное в 
континуум, представляет содержание традиции как опыт, взятый в его 
континуальности [6]. 

М.В. Савин указывает на недостаточность подобных теоретических 
построений, и делает упор на то, что в каждом обществе традиция подвер-
гается качественному институциональному и социальному структурирова-
нию. Он говорит о целостном образовании, имеющем исторический и вне-
исторический характер. Но вместе с тем, у традиции есть свои собствен-
ные социальные институты, структуры и механизмы воспроизведения, 
действующие во времени. Тем не менее, в традиции главное не внешние 
формы, а внутреннее содержимое, имеющее временной аспект прошлого и 
настоящего [4]. 

Таким образом, механистический взгляд западных исследователей 
весьма отличается от подходов отечественных ученых, говорящих о само-
раскрытии опыта. 

Как таковая, традиционалистская педагогика оформилась в первую 
половину XX века путем преодоления гербартианско-спенсерианских 
взглядов в качестве одной из двух основных парадигм. Она была направ-
лена на продолжение прежней мысли в изменившихся условиях познания. 
Сторонники этой парадигмы условно могут быть отнесены к тем педагоги-
ческим течениям, где были наиболее широко представлены: социальной, 
религиозной и светской философской педагогике.  

Таким образом, традиционалистское направление делает акцент на 
гармонию между внешним миром культуры и внутренним миром человека 
без посредства искусственно выработанных педагогических технологий, 
весьма характерных для реформистской парадигмы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АВТОРА  
В НАРРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ  

 
Б. Шевченко (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.С. Чернявская 
Актуализация авторской парадигмы происходит в процессе взаимо-

действия аксиологического и концептологического аспектов: она направ-
лена на выявление того, какой отклик найдут ценностные ориентации ав-
тора, основанные на его представлениях, в их отношении к аксиосфере  
реципиента.  

Реализации аксиологического потенциала авторской парадигмы в  
рамках дискурсивной интерпретации служит выявление заложенной в 
нарративе содержательно-концептуальной информации преимущественно 
культурно-исторического, социального, идеологического, этического и 
когнитивного характера, которая взаимосвязана с концептами в картине 
мира. В ходе анализа нарративов немецких писателей ХХ века было уста-
новлено, что основными концептами в художественных произведениях 
явились следующие: «война», «жизнь», «общество», «семья», «работа», 
«любовь», «красота», «смерть», «мир», «свобода», «долг», «измена», «ис-
кусство», «страх», «стыд», «гнев»,  «радость», «счастье»,  «дружба» и др.  

Например, в рассказе «Der Kranzenträger» J. Mühlberger передает раз-
личные виды ценностной информации идеологического, социального, 
нравственного, культурно-исторического характера. В нарративе речь идет 
о полковнике вермахта, вынужденном после войны обменять свою уни-
форму на одежду простого крестьянина и скрываться на кладбищах, чтобы 
не вызвать подозрения у оккупировавших страну американцев и англичан; 
он прошел через всю Германию с траурным венком, а, вернувшись домой, 
положил его на могилу собственного сына. 
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При интерпретации этого произведения следует особо отметить за-
ложенную в нарратив ценностную информацию межкультурного характе-
ра. Автор, описывая, как поверженный полковник откупается от победите-
лей часами, высмеивает американцев, которые ради часов идут на должно-
стное преступление, а говоря о том, что люди, «несущие культуру» в не-
мецкое общество, не имеют  даже «приличных» часов, – демонстрирует их 
низкий культурный уровень: Die haben uns besiegt und wollten uns Kultur 
bringen und haben selber nicht einmal anständige Uhren;  die Amerikaner wa-
ren scharf auf Uhren wie der Teufel auf arme Seele. Der Amerikaner freute sich 
wie ein Kind über die Uhr. 

Особый интерес для интерпретации данного нарратива  являет со-
бой представленная в нем ценностная информация нравственного харак-
тера. В конце рассказа полковник, лихо прошедший через множество не-
мецких кладбищ, изображается физически и психически сломленным на 
могиле малолетнего сына: Eine Weile stand er, abgemattet, verbraucht, wie 
der Kranz, den er einige Tage geschleppt hatte, dann durchfuhr es ihn; er 
wollte sich soldatisch stramm aufrichten, aber es wurde nichts. Автор пока-
зывает, как шкала ценностей полковника вступает в противоречие с его 
образом жизни. Военный, некогда сам стрелявший в безвинных людей, 
гневно осуждает  убийство мирного населения:  «Schweine!» schrie der 
Oberst... So kurz vor dem Ende! Gemein! Auf Zivilisten schießen! Auf Kinder! 
Gangster!  

В данном произведении автором эксплицируется отношение к семье, 
акцентируется внимание читателя на распределение социальных ролей в 
семье, отношении к женщине (Sie war eine Feldwebelsfrau geblieben und 
keine Offiziersfrau geworden. Jetzt war sie nicht einmal mehr die Frau eines 
Feldwebels, denn ihr Mann war nie anders als Soldat gewesen. Und das zählte 
jetzt nichts).  

Используя в произведении в качестве доминантных концепты «вой-
на», «мир», «жизнь», «смерть», «семья», «общество», «любовь»  и связан-
ную с ними ценностную информацию идеологического, исторического, 
социального, нравственного и культурного характера, в данном нарративе 
автор выражает мысль о том, что война калечит человека, меняет его от-
ношение  к миру. 

Итак, верификация читателем ценностного потенциала авторской 
парадигмы непосредственно затрагивает ее концептосферу. Это происхо-
дит в связи с тем, что в рамках интерпретации дискурса концепты и цен-
ности выступают «звеньями одной цепи», ведущей к выявлению картины 
мира автора, а результатом их «плодотворного взаимодействия» является 
оценочная концептуализация, то есть «оценочное осмысление объектов 
окружающего мира и образование в результате этого оценочных концеп-
тов в нашем сознании, которые группируются в ходе когнитивной  
категоризации».  
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О ЧТЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
 

М.Н. Щербакова (г. Коломна) 
Научный руководитель – доц. Т.И. Мишина 

Главная цель школьного обучения – формирование личности учени-
ка. Литературное чтение как учебный предмет имеет в своем распоряже-
нии такое сильное средство воздействия на личность, как художественная 
литература. Художественная литература несет в себе огромный развиваю-
щий и воспитывающий потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту 
человечества, развивает его ум, облагораживает чувства. Чем глубже и 
полнее воспринято читателем то или иное произведение, тем больше воз-
действие на личность оно оказывает. Поэтому в качестве одной из ведущих 
задач обучения чтению учебная программа выдвигает задачу обучения 
восприятия восприятию художественного произведения [1; 3]. 

Еще К.Д. Ушинский одну из важнейших задач школы видел в том, 
чтобы «приучить дитя к разумной беседе с книгой». Чтобы решить данную 
задачу учителю необходимо создать благоприятные условия для работы 
над содержанием, разбором и усвоением прочитанного на основе разнооб-
разных видов работы [3; 67]. 

Современный подход к воспитанию квалификационного читателя 
посредством формирования читательских умений сложился на основе ди-
дактической и методической традиции. К.Д. Ушинский, основоположник 
методики классного чтения, выдвигал два требования при чтении художе-
ственных произведений: «первое, чтобы дети поняли образцовое произве-
дение, и второе, чтобы они его почувствовали» [4; 26]. 

Вопросами формирования читательских умений также занимались 
М.П. Воюшина, М.И. Оморокова, Т.А. Ладыженская и другие. 

В трудах М.А. Рыбниковой ученик предстал как активное дейст-
вующее лицо, как «фактор методики». Разработанная ею методическая 
система основана на закономерностях усвоения детьми литературы и орга-
низации их деятельности. Путь к воспитанию квалифицированного чита-
теля, по мнению Рыбниковой, проходит через анализ произведения, отта-
чивающий остроту познающей мысли, и через собственное творчество 
учащихся. 

Литературное чтение является базовым гуманитарным предметом в 
начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопред-
метные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного раз-
вития младшего школьника. Чтобы научить детей работать с произведени-
ем, необходимо сформировать специальные читательские умения. Эти 
умения, сформированные в начальной школе, будут необходимы и доста-



 52 

точны для того, чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно чи-
тать, понимать и получать эстетическое удовольствие от чтения литерату-
ры разных жанров. 

Проблемы адекватного восприятия художественной литературы в 
условиях классного чтения, формирования эстетического вкуса начальной 
школе, воспитания гармонично развитой личности и общечеловеческого 
мировоззрения привлекали внимание представителей различных наук: 
М.И. Усачева, М.В. Ломоносова, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова,  
Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена и др. Так, Н. Туей отмечает, что «в 
этом мире хорошее произведение имеет большее значение, чем лозунги». 

Их мнение обобщенно можно представить в виде аксиомы, утвер-
ждающей, что значимость уроков комплексного воспитания и образования, 
расширения кругозора и знаний, приобретения навыков художественного 
мировосприятия детей об окружающей действительности в прошлом и на-
стоящем человеческой цивилизации, формирования положительных нрав-
ственных и гуманистических ценностей из текстов книг различных тем и 
жанров. 

С течением времени в ходе развития и прогресса в обществе растет 
объем знаний, расширяется и изменяется круг задач, получаемых в школе. 
Свои ценные суждения о чтении художественных произведений высказы-
вали педагоги и методисты: К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров, В.Н. Шере-
метьевский, В. Стопин, Ц. Балталон, Н.А. Корф, В.И. Водовозов писатели, 
учителя, педагоги, методисты советского периода – С.П. Редозубов,  
Н.С. Рождественский, Н.Н. Щепетова, Н.Н. Каноныкин, Н.А. Щербакова, 
М.С. Васильева, К.Т. Галенкина, В.Г. Горецкий, Т.Ф. Заводская,  
Д.Г. Коршунов, А.И. Липкина, М.И. Омороков и др. 

Современные исследователи и ученые подчеркивают, что требование 
сегодняшнего общества заключается в том, чтобы учащиеся, независимо 
от ступени обучения, могли грамотно рассуждать, обосновывать свои суж-
дения и делать выводы на уровне художественного (образного) мировос-
приятия и мышления. 

Художественное произведение – сложное системное единство, по-
знать которое можно лишь с помощью целостного анализа. Такой анализ 
требует изучения отдельных элементов художественного текста в их от-
ношении к целому, поэтому частные умения направлены на анализ языка, 
сюжета, композиции, системы образов в их взаимосвязи  и способствуют 
постижению художественной идеи. 

Анализ художественного текста через систему образов не только по-
могает учащимся понять роль языковых средств в выражении идеи произ-
ведения, основной мысли автора, но и выводит учащихся на уровень сло-
весно-логического мышления, подготавливая их к переходу в среднее зве-
но школы. 

 



 53 

Литература: 
1. М.П. Воюшина Анализ художественного произведения на уроках 

чтения во втором классе четырехлетней начальной школы. – Л.:  
ЛГИ им. А.И. Герцена, 1989. 

2. В.А. Лазарева Принципы и технология анализа художественного 
текста на уроках литературного чтения в начальной школе. – М., Дом пе-
дагогики, 2000. 

3. А.С. Козырева Виды работы над текстом на уроках чтения // На-
чальная школа – 1990. – №3, – С. 67-70. 

4. К.Д. Ушинский О первоначальном преподавании русского языка. 
Избранные педагогические сочинения. Т.2 – М.: Учпедгиз, 1954, –683 с. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
ВЛИЯНИЕ МАСС-МЕДИА НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
У. Кадич, Б. Чолич, Е. Трифунович, 
С. Тодорович (г. Нови-Сад, Сербия) 

Научный руководитель – проф. Мирьяна Миланков 
Ключевые слова: дети, масс-медиа, компьютеры, родители, психо-

физическое развитие 
Введение. Современный человек не может представить себя без 

электрических приборов, без масс-медиа и баз Интернета. Они всюду во-
круг нас, они являются составной частью повседневной жизни, являются 
характеристикой нашего времени. Масс-медиа в настоящее время имеет 
большое влияние на формирование мнения, установок и стиля жизни. 
Причиной их огромного влияния является массовость и доступность. 
Масс-медиа имеет сильнейшее влияние на детей и молодежь – людей, на-
ходящихся в возрасте, когда усваиваются образцы поведения, культуры и 
привычек, которые им навязывают и которые им доступны. Этические 
нормы в масс-медиа часто нарушаются, что оказывает губительное влия-
ние на психику и социальное состояние молодых людей. 

Целью этого труда является определение степени влияния масс-
медиа на рост и развитие детей, исследование количества времени, прове-
денного в потреблении продукции этих масс-медиа, а также и содержания 
масс-медиа. Целью является и отыскивание лучших форм жизнедеятельно-
сти, влияющих на правильный рост и развитие детей. 

Методы исследования. Исследование проведено в детском саду г. 
Нови-Сад, где опрошено 30 родителей, чьи дети пребывают в возрасте с 
четырех до шести лет. Опросник включал 12 вопросов открытого и закры-
того вида. Проведен опрос и воспитателей и психолога этого учреждения. 
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Результаты и дискуссионные вопросы. В результате опроса полу-
чены следующие результаты. Больше трех четвертей опрошенных выска-
зались, что их ребенок проводит перед телевизором до трех часов, т.е. 
56,7% – от часа до трех часов, а 23,3% до часа. Остальные 20% утвержда-
ют, что дети проводят перед телевизором больше трех часов. Почти 80% 
родителей ответили утвердительно на вопрос о том, сам ли ребенок выби-
рает  телевизионные программы. Все дети пользуются компьютером, 
больше половины опрошенных за компьютером проводят меньше часа, а 
36,6% – с часа до трех часов. На вопрос, в какие PS играет их ребенок, 
43,5% опрошенных ответили – в акционные игры, 39,3% – в игры симуля-
торы. В остальные игры: в FPS (стрельба в первом лице), в RPG (ролевые 
игры), в спортивные и другие – играет 20%. Опрошенные воспитатели и 
психолог сообщили, что дети, проводящие больше трех часов за телевизо-
ром, менее общительны и у них менее развита речь. Психолог отметил, что 
существует взаимосвязь между увиденными картинами по телевизору 
(сцены насилия) и насильственным поведением детей. 

Заключение. Самая большая ошибка родителей заключается в том, 
что недостаточно внимания посвящают своим детям. Сегодня весьма остро 
стоит проблема отсутствия или уменьшения коммуникации родитель – ре-
бенок. Считаем, что родители должны проводит больше времени со свои-
ми детьми, контролировать, какие ТВ программы смотрят их дети и сколь-
ко времени проводят перед телевизором или за компьютером. Родители 
должны обратить внимание детей на игры, развивающие логическое мыш-
ление и воображение, должны посвятить внимание физической деятельно-
сти детей, влияющей на их психофизическое состояние. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

К.П. Капцова (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Н.И. Евсюкова 

Условия жизни современного человека ставят перед системой обра-
зования новые задачи, которые не могут не отразиться на профессиональ-



 55 

ной деятельности учителя. За последнее время дети знают о достижениях 
телефонной связи, компьютерной техники и возможностях сети Интернет. 
Свое свободное время они чаще проводят за экраном монитора компьюте-
ра, чем за столом с книгой. Большое количество поступающей информа-
ции не успевает перерабатываться в сознании школьника, и не всегда дает 
положительный результат.  

Наши исследования показали, что обучаясь в 2-4 классах, школьники 
(20-30%), испытывают трудности в обучении на уровне требований 
школьной программы. В ряды неуспевающих попадают ученики, которым 
тяжело выделять и мысленно удерживать учебную задачу, выполнять 
предметные и умственные действия, а также прослеживать связи своих 
действий с получаемыми результатами, корректировать свои действия в 
соответствии с образцами, контролировать и оценивать собственную учеб-
ную работу.  

С целью коррекции возможных психологических причин отставания 
в обучении В.Ф. Ефимов рекомендует использовать в учебном процессе 
занятия с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, помогающих ученикам усвоить учебный материал [2]. И.В. Роберт ут-
верждает, что информационное образование – это целенаправленно орга-
низованный процесс обеспечения сферы образования методологией, тех-
нологией и практикой создания и оптимального использования научно-
педагогических, учебно-методических, программно-технологических раз-
работок, ориентированных на реализацию возможностей информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и 
здоровье-сберегающих условиях [4]. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в учебной деятельности дает возможность 
для рассмотрения любой проблемы и представляет собой комбинацию 
личностно-ориентированного общения учитель – ученик [4]. Для этого 
учителям начальных классов, используя ИКТ в процессе обучения, необ-
ходимо учитывать особенности мышления учеников. Мышление младших 
школьников по типу наглядно-образное, по логике индуктивное [3]. При 
таком виде мышления осуществляется преобразование образов восприятия 
в образы, преобразования и обобщения предметного содержания представ-
лений. Представления могут вбирать в себя очень многое из накопленного 
опыта в дополнение к воспринятому из реальных условий и тем самым 
создавать «картину» мира объектов и явлений для анализа и обобщения, 
дальнейшего изменения отражения реальности в образно-концептуальной 
форме [1]. В свою очередь образно-концептуальная модель служит осно-
ванием для формирования моделей проблемных ситуаций и для порожде-
ния структур нового знания у ученика [1]. Это позволяет перейти к более 
высокому уровню обобщенного отражения реальности, развитию визуаль-
ного мышления с помощью ИКТ. При мышлении наглядно-образном пер-
цептивные действия используются для актуализации и преобразования из-
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вестных образов памяти, опознания предметно-понятийных образов [1]. На 
уровне мышления визуального эти действия направляются на определение 
неизвестного, позволяют преобразовывать выделенное предметное содер-
жание в динамическую систему функций объектов или их частей. Визу-
альное мышление – это вид творческого мышления, продуктом которого 
является порождение новых образов, создание новых визуальных форм, 
несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение види-
мым. Это способ решения интеллектуальных задач с опорой на внутренние 
визуальные образы (представления, воображения) [1]. Формирование ос-
новных логических операций приобретает «операциональный смысл», из 
которого могут извлекаться принципы осуществления адекватных практи-
ческих манипулятивных действий с объектами в реальных условиях [1]. 
Развитие у младших школьников визуального мышления, в условиях ис-
пользования ИКТ, влияет на принятие новых, стратегических решений, не-
стандартных задач, разработку творческих практических и теоретических 
схем, формирование умений принимать оптимальное решение или предла-
гать варианты решений в сложной ситуации (использование ситуационных 
компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по 
принятию решения). В этих целях учителя могут сами самостоятельно 
подготовить технологии мультимедиа с помощью программ Microsoft Of-
fice Word, Power Point и др. в виде презентаций, видеороликов, видеогра-
фических рисунков на основе содержания учебного материала [2]. На уро-
ках в начальных классах применение информационных и коммуникатив-
ных технологий позволяет самостоятельно логично выстраивать учебный 
материал; с помощью видеофрагментов, давать возможность ученику на-
глядно представить информацию, рассмотреть сложный материал поэтап-
но на каждом отдельном слайде. Используя методики информационно-
коммуникационных технологий, которые не только позволяют развивать 
мышление, но и формируют навыки общения, развивают коммуникатив-
ные способности, формируют умение осуществлять обработку и избира-
тельно относиться к информации. Таким образом, можно сделать вывод: 
современное образование требует от будущих учителей начальных классов 
научить ребенка читать, писать, правильно использовать информацию из 
сети Интернет, общаться на одном языке с ребенком, развивать познава-
тельную активность. Используя владение современными технологиями ме-
тодики обучения и организации учебного процесса, учитель развивает и 
познавательную активность и три вида памяти учеников: зрительную, слу-
ховую, моторную. В связи с этим будущий педагог должен уметь: наблю-
дать ученика в образовательном процессе со всех сторон (в процессе учеб-
ной деятельности класса, обучение в семье, в дополнительном образовании 
и т.д.); проектировать его индивидуальный образовательный маршрут; 
взаимодействовать с социальным окружением младшего школьника. Это 
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является необходимым условием социализации и самореализации человека 
в процессе непрерывного профессионального образования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА  
«ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 
А.А. Карабанова (г. Тула) 

Научный руководитель – проф. А.Н. Привалов 
В настоящее время требования высших учебных заведений к выпу-

скникам школ существенно возросли и расширились. Это обстоятельство 
вынуждает особенно тщательно согласовывать разработку программы 
преподавания предмета информатики в школе с дальнейшим изучением 
соответствующего материала в вузе. Выпускники должны обладать доста-
точными знаниями и навыками для использования современных информа-
ционных технологий в своей дальнейшей деятельности, что и является од-
ной из первостепенных задач компьютеризации образования. В этой связи 
важнейшей задачей современного образования становится подготовка вы-
пускника, владеющего эффективными методами работы с информацией, 
способного воплощать свои знания и опыт в самостоятельном творческом 
продукте, готового к саморазвитию и самореализации. Одним из способов 
решения этой задачи является организация учебно-познавательной дея-
тельности, направленной на формирование информационно-
коммуникативных компетенций. 

Коммуникативная и информационная компетенции – одни из ключе-
вых компетенций, обеспечивающих успешную социализацию, адаптацию 
и самореализацию обучающихся в современных условиях жизни.  
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Современному школьнику требуется не только определенный набор 
знаний, но и умение самостоятельно приобретать недостающую информа-
цию и применять ее на практике. Одним из таких умений является умение 
правильно работать с компьютером, применять его как инструмент созда-
ния реальных или виртуальных объектов, в том числе и веб-сайтов.  

В стандарте среднего (полного) общего образования по Информати-
ке и ИКТ рассмотрен раздел «Коммуникации в глобальной сети Интер-
нет», который посвящен изучению базовой технологии работы в Интерне-
те. Данная тема отражена в учебнике «Информатика и ИКТ: Практикум.  
8-9 класс» под редакцией профессора Н.В. Макаровой. Методика проведе-
ния уроков направлена на приобретение учащимися умений организации по-
иска информации и использования электронной почты. И лишь небольшая 
часть времени отводится на знакомство с основами языка HTML и создание 
статической веб-страницы, содержащей текст, графику и гиперссылки. 

В качестве основного средства для разработки веб-сайтов в пример-
ных программах основных дисциплин также как и в требованиях к обяза-
тельному минимуму рассматривается язык гипертекстовой разметки 
HTML. Для повышения информационно-коммуникативных компетенций, 
успешной работы в области интернет-технологий и соответственно созда-
ния собственных веб-документов, веб-сайтов, электронных учебников и 
т.п., школьникам недостаточно знания одного языка HTML, необходимо 
комплексное представление об основных языках веб-программирования, 
скриптовых языках, инструментальных средствах и различных  
веб-технологиях.  

Электронный учебный курс (ЭУК) «Веб-программирование» при-
зван содействовать знакомству школьников с компьютерными телекомму-
никациями и возможными подходами к разработке гипертекстовых доку-
ментов, предназначенных для публикации в глобальной компьютерной се-
ти Internet. Курс важен с той точки зрения, что позволяет развивать спо-
собности учеников, связанные с общей культурой работы в глобальной се-
ти, развивает навыки работы с текстом и графикой, а также навыки про-
граммирования и проектирования. Целью ЭУК является освоение практи-
ческих приемов веб-программирования, обучение разработке веб-страниц 
на основе комплексного подхода.  

Основываясь на вышесказанном, предлагается комплексный подход 
в изучении курса «Веб-программирование», который позволит системати-
зировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, 
увеличить объем самостоятельной работы обучающихся при помощи ЭУК 
«Веб-программирование»,  методические материалы которого могут ис-
пользоваться на факультативах, элективных курсах и для самостоятельно-
го изучения.  

Целями освоения  данной дисциплины является формирование у 
школьников теоретических знаний о технологиях веб-программирования, 
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практических умений применения возможностей  языка НТМ и JavaScript  
для создания дизайна и проектирования веб-сайта.  

Курс рассчитан на изучение в основной (9 классы) и старшей (10-11 
классы) школе на элективных курсах. Его содержание соответствует обще-
му уровню развития и подготовки учащихся для данных возрастов. В раз-
личных регионах РФ и отдельных школах нередко действуют различные 
учебные планы изучения информатики, поэтому в каждом конкретном слу-
чае план прохождения курса «Веб-программирование» информатики дол-
жен быть поставлен в соответствие с учебным планом, принятым в школе.  

Таким образом, использование ЭУК на элективных курсах позволит 
существенно повысить информационно-коммуникативные компетенции  
школьников, углубить и упорядочить знания по дисциплине  
«Веб-программирование», проводить подготовку учащихся на новом каче-
ственном уровне.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
А.Н. Костькина (г. Рязань) 

Научный руководитель – асс. Т.В. Соломатина 
Информационно-коммуникационные технологии расширяют воз-

можности учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им 
предстоит самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим 
информацию. Научить ребенка работать с информацией, научить учиться 
– важная задача современной начальной школы. Опыт использования 
ИКТ возник в условиях массовой общеобразовательной школы и связан с 
формированием информационной культуры школьников, которым пред-
стоит жить и работать в информационном обществе с развитой сетевой и 
коммуникационной инфраструктурой, обеспечивающей быстрый доступ 
к информации, ее получение, использование, удовлетворение многих 
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личностных и социальных запросов и потребностей. Русский язык в шко-
ле является не только предметом, дающим знания, необходимым для 
практической деятельности, но и предметом, формирующим ребенка как 
Человека. Всем известно, что чем богаче активный словарный запас чело-
века, тем грамотнее и красивее его речь. Однако дети, приходя в первый 
класс, имеют маленький словарный запас, не знают лексического значе-
ния простейших слов, так, в работе по обучению словам с непроверяемым 
написанием в начальных классах особую актуальность приобретает поиск 
и использование эффективных методов обучения. Одним из таких мето-
дов является использование наглядности на уроках русского языка при 
помощи ИКТ. 

Несомненно, важная роль здесь отводится использованию ИКТ на 
уроке, посвященном изучению темы «Словарные слова» – изложение но-
вого материала в доступном для учащихся виде, иллюстрируемое рисун-
ками, простыми и анимированными схемами. При использовании муль-
тимедиа-презентаций в процессе объяснения новой словарной темы дос-
таточно линейной последовательности слайдов, в которой могут быть по-
казаны самые выигрышные моменты темы. Для построения контрольно-
тренировочных программ по русскому языку предпочтение необходимо 
отдать обобщающим темам, которые объединяют несколько «родствен-
ных» правил, то есть правил, имеющих один и тот же опознавательный 
или дифференцирующий признак орфограммы. Различные виды работ 
словами с непроверяемыми написаниями позволяют заинтересовать детей 
значением изученных слов, обогатить словарный запас учащихся и сформи-
ровать осознанный навык написания и правильного употребления трудных 
слов в устной и письменной речи. При использовании ИКТ на уроке воз-
можна косвенная работа с различными видами словарей. Только при пра-
вильной организации словарной работы с использованием ИКТ, во взаимо-
связи орфографических, грамматических и лексических целей, работа ста-
новится содержательной, интересной и более эффективной для учащихся. 
Всестороннее изучение слова не только наилучшим образом закрепляет его 
правописание, но и способствует прочному усвоению слова, как лексиче-
ской единицы, закреплению его в активном словаре школьника.  

Таким образом, дети, не осознавая того, расширяют границы своего 
познания в области русского языка, зрительно запоминая написания слов.  

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
 

А.Ю. Лазарев (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Ю.В. Лазарев 

Всемирная система объединенных компьютерных сетей (Интернет), 
образующая глобальное информационное пространство, продолжает ак-
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тивно развиваться. По данным РИА Новости, со ссылкой на исследования 
аналитической компании The Royal Pingdom, в 2011 году было зафиксиро-
вано по всему миру порядка 2,1 миллиарда пользователей интернета. Чис-
ло веб-сайтов, по данным компании, на конец 2011 года составляло более 
555 миллионов, причем около 300 миллионов из них появились именно в 
прошлом году [1].  

Примечательно, что в Европе по числу пользователей интернета ли-
дирует Россия. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ 4-5 февраля 
2012 г., доля пользователей сети Интернет в России к началу 2012 г. дос-
тигла уже 55% (полгода назад – 49%), причем наиболее стремительно рас-
тет доля именно ежедневных пользователей Сети (с 30 до 36%) [2]. 

В условиях предельной информатизированности  общества необхо-
димо использование ресурсов интернета для представления во всемирной 
сети образовательных учреждений.  

Нами был создан сайт школы №68 г. Рязани (доступ по адресу: 
http://school-68.edu.ru/). После анализа структуры и содержания уже суще-
ствующих информационно-образовательных ресурсов образовательных 
учреждений, консультаций с администрацией школы была разработана 
комбинированная структура сайта, включающая в себя следующие элемен-
ты и разделы. 

Раздел «Главная страница сайта» содержит анонсы предстоящих со-
бытий в жизни школы, отчеты о прошедших мероприятиях, информацию 
об обновлении на сайте. 

В разделе «Галерея» помещены фотографии, отражающие жизнь 
школы. 

Большой раздел «О школе» включает подразделы «Достижения» 
(здесь представлена информация об истории школы, даны сведения о при-
зерах олимпиад среди учащихся младших и старших классов, достижениях 
учителей); «Круглый стол» (содержится информация о проводимых круг-
лых столах для учителей); «Наши координаты» (адрес школы, в том числе 
электронная почта, телефоны администрации, карта); «Символика школы» 
(помещены гимн и герб школы); «Администрация» (представлены фото-
графии директора и завучей); «Из опыта работы учителей» (представлены 
методические материалы учителей школы). 

В разделе «Родителям» содержится Положение о родительском пат-
руле МБОУ, Положение о правилах поведения учащихся, Информация для 
родителей учеников начальной школы, Положение о приеме в 1 класс, По-
ложение о порядке приема учащихся в 10 класс. 

Раздел «Ученикам» содержит информацию о Научном обществе 
учащихся «УНИКУМ» (сведения о структуре, направлениях, формах и ре-
зультатах работы НОУ) и спортивной жизни школы. Также здесь имеется 
подраздел «Расписание уроков», где содержится исчерпывающая инфор-
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мация о режиме работы школы, продолжительности учебного года, сроках 
каникул, расписании звонков и расписании уроков во всех классах. 

Если предшествующие структурные элементы традиционны на сай-
тах школ, то раздел «Школьный парламент» отражает специфику данного 
учебного заведения, где создан и активно работает этот орган школьного 
самоуправления (здесь можно познакомиться с Положением о школьном 
парламенте и его структурой). 

Раздел «Школьный музей» содержит информацию о Музее боевой 
славы имени Героя Советского Союза Л.Н. Новоспасского. 

Раздел «Обратная связь» дает возможность связаться с администра-
цией сайта, высказать свои предложения, замечания, комментарии.  

Сервис сайта включает в себя следующие элементы:  
 поиск (система поиска ресурсов на сайте);  
 ключевые слова (быстрые ссылки к разделам и новостям);  
 календарь (содержит информацию о прошедших и предстоящих 

событиях, памятных датах). 
Сайт образовательного учреждения (в данном случае школы) спо-

собствует решению ряда задач и рассчитан на несколько целевых аудито-
рий (учителей и администрацию школы, учеников, родителей). Одновре-
менно он является и одним из важнейших рыночных инструментов. Сего-
дня идет активное формирование рынка образовательных услуг. Сайт по-
могает создать положительный образ учебного заведения и привлекает по-
тенциальных учеников. 

Одна из главных целей создания сайта школы – информационная. Ин-
тернет-ресурс дает возможность отразить разнообразные стороны деятель-
ности образовательного учреждения, предоставить всем категориям пользо-
вателей  исчерпывающую информацию об учебном заведении. Однако сле-
дует стремиться к тому, чтобы Сайт был не просто информационным, а ин-
формационно-образовательным. Учителя могут выкладывать вопросы и за-
дания для учащихся, учебные тексты, разъяснения к заданиям. Кроме того, 
для учащихся Интернет-ресурс может служить способом к самореализации 
(участие в создании и наполнении ресурса, его обслуживание). 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОВЛАДЕНИЮ  

ПЕДАГОГАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИА РЕСУРСАМИ  

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
 

О.А. Пономарева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Т.В .Ивкина  

Современное дошкольное образовательное учреждение функциони-
рует в особых условиях, специфику которых во многом определяет гло-
бальный процесс информатизации общества, культуры, образования. 
Средства массовой информации и коммуникации играют важную роль в 
жизни не только взрослых, но и детей. По данным социологических иссле-
дований последних лет, безусловным лидером среди источников и каналов 
получения информации для детей являются средства массовой информа-
ции и коммуникации, в том числе электронные. 

Стремительная динамика информационно-коммуникационных тех-
нологий требует непрерывного повышения квалификации всех участников 
образовательного процесса в техническом, содержательном и методиче-
ском планах. Развитие компьютерной техники и информационных техно-
логий приводит к изменению подходов и методов их использования в об-
разовательной деятельности, развитие технологий создания медиа ресур-
сов – к пересмотру дидактических принципов и идеологии разработки ре-
сурсов, технологий подготовки учебного материала. Поэтому знания, по-
лученные в данной области, быстро устаревают, и как следствие возникает 
постоянная необходимость в получении новых знаний, в повышении квали-
фикации и профессиональной переподготовке педагогов любого профиля. 

Для совершенствования качества воспитательно-образовательного 
процесса нами была разработана система административно-методической 
работы, направленной на овладение педагогами детского сада медиа ре-
сурсами. 

Целью работы было развитие медиакомпетентности педагогов, обу-
чение различным формам и методам работы с детьми с использованием 
медиа ресурсов. 

В ходе разработки системы были решены следующие задачи:  
1. Формирование позитивных мотивов у педагогов к повышению 

медиакомпетентности.  
2. Развитие у педагогов следующих умений: 
– практико-креативных (создание медиатекстов различных видов и 

жанров); 
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– аналитических (критический анализ медиатекстов различных ви-
дов и жанров); 

– методических (владение методами и формами работы с детьми с 
использованием медиа ресурсов);    

– практико-педагогических (использование полученных знаний и уме-
ний в области медиаобразования в процессе педагогической деятельности). 

С целью изучения эффективности данной системы работы нами было 
проведено педагогическое исследование в дошкольных образовательных 
учреждениях г. Рязани. Нами были выбраны педагоги разного возраста, 
уровня образования, педагогического стажа работы, квалификационной 
категории для эксперимента, позволяющего выявить уровень использова-
ния педагогом дошкольного образовательного учреждения медиа ресурсов 
в воспитательно-образовательной работе. 

Для реализации поставленной цели нами была взята структура бло-
ков вопросов и заданий, разработанная Федоровым А.В. для констатации 
уровней медиакомпетентности аудитории, которая была изменена в соот-
ветствии с целями данного исследования [1]. Для определения уровня ис-
пользования педагогом медиа ресурсов нами были использованы два блока 
данной структуры: Выявление частоты контактов с различными видами 
медиа (анкетирование) и Выявление уровня операционного показателя ме-
диакомпетентности аудитории (практическое задание). 

Экспериментальная работа проводилась в течение 2-х месяцев. Ре-
зультаты анкетирования показали, что большинство педагогов чаще ис-
пользуют в своей работе печатные издания и аудио ресурсы, при этом 5 
педагогов из 10 никогда не использовали в работе с детьми электронные 
образовательные ресурсы. 

Наряду с полученными в результате анкетирования данными, прак-
тические задания, направленные на создание медиатекстов, были выпол-
нены всеми педагогами, за исключением двух случаев отказа от видео-
съемки и одного отказа от создания презентации.  

На основе полученных результатов нами было выявлено три уровня 
практико-операционного показателя медиакомпетентности педагогов: высо-
кий уровень – 70% педагогов, средний уровень – 30%, низкий уровень – 0%. 

Обследование показало, что преобладает высокий уровень практико-
операционного показателя медиакомпетентности педагогов. Что указывает 
на успешное функционирование системы работы, направленной на овла-
дение педагогами медиа ресурсами.  

Однако имея возможность самостоятельно создавать необходимые 
медиатексты, педагоги чаще в своей работе используют печатную продук-
цию и аудио-файлы, что указывает на необходимость совершенствования 
условий труда и системы методической работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

О.А. Сучкова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.А. Самсиков 

Формирование творческой личности – одна из главных задач в кон-
цепции модернизации российского образования. Ее реализация диктует 
необходимость развития познавательных интересов, способностей и воз-
можностей ребенка. Наряду с усвоением школьниками знаний, умений и 
навыков, предусмотренных школьной программой, обучение должно обес-
печить развитие учащихся, быть развивающим. 

В общем случае под развитием понимается направленное, законо-
мерное, обратимое изменение объекта, выражающееся в появлении в нем 
новых качеств, приобретении им нового состояния или структуры [1]. 

Младший школьный возраст характеризуется психофизиологиче-
скими возрастными особенностями, индивидуальной (визуальная, ауди-
альная) системой восприятия, низкой степенью развитости познавательных 
способностей, особенностями учебной мотивации. В развитии учащихся 
решающая роль принадлежит методике обучения, так по-разному можно 
организовать изучение одного и того же учебного материала с большей 
или меньшей ориентацией на развитие учащихся. 

В связи с развитием информатизации общества появилось понятие 
об информационно-коммункационных технологиях (ИКТ). Этим понятием 
обозначают совокупность средств и методов обработки данных, обеспечи-
вающих целенаправленную передачу, обработку, хранение и отображение 
информационного продукта [2; 34-35]. В образовательном процессе пред-
полагается использование различных технических средств, центральное 
место среди которых принадлежит компьютеру. 

Применение на уроках ИКТ позволяет:  
 сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наибо-

лее наглядным;  
 сократить время для контроля и проверки знаний учащихся;  
 усилить положительной мотивации обучения; 
 активизировать познавательной деятельности обучающихся; 
 использовать большое количество дидактического материала;  
 повысить объем выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза; 
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 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (индиви-
дуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания); 

 расширить возможность самостоятельной деятельности; 
 сформировать навык исследовательской деятельности; 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электрон-

ным библиотекам, другим информационным ресурсам. 
В нашей работе основной целью применения ИКТ является:  
 развитие мышления; 
 формирование приемов мыслительной деятельности. 
Первым направлением работы является система уроков математики с 

компьютерной поддержкой в виде электронных презентаций. На уроках 
математики при помощи компьютера удалось решить проблему дефицита 
подвижной наглядности. Под руководством учителя на экране монитора 
сравнивают способом наложения геометрические фигуры (презентация 
«Геометрические фигуры»), анализируют отношения множеств (презента-
ция «Множества»), решают задачи на движение (презентация «Задачи на 
движение»). 

Такие разработки формируют позитивное отношение учащихся к 
учению, предполагают возможность выбора индивидуального темпа обу-
чения учащихся. Для этого использую различные методы и приемы: метод 
анализа, метод сравнения, метод обобщения, метод классификации, фор-
мулировка понятий, внутренний план действий.  

Другим важным направлением использования ИКТ на уроках мате-
матики является применение интерактивных методов обучения,  привлече-
ние учащихся к созданию учебных презентаций. Например, учащимся 
предлагаются следующие творческие задания:  

 составление кроссворда по теме «Системы счисления», 
 подготовка различных творческих сообщений по теме «Время», 

«Календарь», «Старинные меры длинны» и т.д.; 
 изготовление презентаций по теме «Математическая викторина», 

«Круговые примеры» и д.р. 
Использование данных интерактивных методов обучения и форм ра-

боты в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в информа-
ционных потоках окружающего мира, овладевать практическими способа-
ми работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться 
информацией с помощью современных технических средств. 

Уроки с использованием информационных технологий в значитель-
ной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал уча-
щихся, позволяют логически грамотно излагать собственные мысли, дают 
возможность проявить себя любому из учащихся, при этом формы работы 
выбирает для себя сам ученик.  

Фрагменты уроков, на которых используются презентации, отража-
ют один из главных принципов создания современного урока – принцип 
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фасциации (принцип привлекательности). Благодаря презентациям, уча-
щиеся, которые обычно не отличались высокой активностью на уроках, 
стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.  

Предложенная система использования ИКТ была использована в 
процессе педагогической практики и показала свою эффективность. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ 
 

О.А. Сучкова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.А. Самсиков 

Одним из главных вопросов дидактики является вопрос о том, каким 
должно быть обучение, чтобы можно было добиться максимального разви-
тия мыслительной деятельности школьников, в том числе и младших 
школьников. Обучение приемам мыслительной деятельности должно осу-
ществляться одновременно с формированием знаний. 

Познание сущности вещей и явлений осуществляется с помощью 
приемов мыслительной деятельности, поэтому они должны входить в со-
держание образования. В школьной практике мыслительные приемы не 
выступают как предметы специального усвоения, их формирование идет 
стихийно, по ходу изучения отдельных учебных предметов.  

В рассмотренных исследованиях формирование приемов осуществ-
ляется на геометрическом материале. 

На наш взгляд изучение геометрического материала, в том числе 
формирование пространственных представлений, создает оптимальные пе-
дагогические условия для эффективного формирования приемов мысли-
тельной деятельности младших школьников. 

Основным средством для решения проблемы формирования приемов 
мыслительной деятельности была выбрана учебная компьютерная анима-
ция, реализующаяся посредством пакета прикладных программ Microsoft 
PowerPoint. 

Нами была проделана следующая работа:  
 проведен анализ научно-методической литературы, посвященной 

вопросам формирования и развития пространственных представлений; 
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 выделены психические и физиологические основы восприятия 
человеком объектов окружающего мира, которые легли в основу разрабо-
танной методики формирования пространственных представлений млад-
ших школьников;  

 выявлена возможность применения компьютерной анимации в 
процессе формирования пространственных представлений;  

 разработана соответствующая методика формирования простран-
ственного образа геометрического объекта при помощи компьютерной 
анимации. 

Основу методического обеспечения составляет «Учебно-
методический комплекс по формированию пространственных представле-
ний младших школьников» с применением компьютерной анимации. Ком-
плекс содержит в себе цели курса, задачи, программу учебных занятий, 
рассчитанную на 10 учебных часов. К каждому занятию подобрано мето-
дическое сопровождение в виде учебной презентации, выполненной в Mi-
crosoft PowerPoint. 

Экспериментальная часть исследования состоит из двух этапов. На 
первом этапе была подтверждена эффективность предложенного комплек-
са, а также выявлены возможности дальнейшего совершенствования пред-
ложенной системы заданий. На втором этапе расширена эксперименталь-
ная база исследования, осуществляется систематизация полученных ре-
зультатов. 

На наш взгляд возможными направлениями дальнейшей работы, яв-
ляется расширение дидактического материала учебно-методического ком-
плекса, например, за счет включения в содержание занятий тел вращения, 
сечений многогранников плоскостью и т.д. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

М.В. Шмонова (г. Рязань) 
Научный руководитель – асс. Т.В. Соломатина 

Современный человек окружен таким количеством информации, ко-
торое он не в состоянии перерабатывать и использовать для развития об-
щества без помощи новых информационных технологий. С каждым годом 
все настойчивее в нашу жизнь врывается компьютер, а вместе с ним и ин-
формационные технологии. Использование интерактивных технологий 
становится привычным явлением в образовании. 

Применение интерактивной доски на уроках в школе способствует 
повышению качества образования путем внедрения современных техноло-
гии. Система новых технологических решений включает в себя основной 
современный принцип «учись учиться». Независимо от этапа обучения, 
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применение интерактивной доски на уроках выводит процесс обучения на 
новый уровень. 

Обучение в начальной школе – это тот фундамент, на котором будет 
строиться вся дальнейшая деятельность человека. Одной из целей обуче-
ния и воспитания уже в начальной школе должна стать готовность детей к 
овладению информационно-коммуникационными технологиями и форми-
рование потребности и способности к самостоятельному приобретению 
знаний. 

На уроках литературного чтения в начальной школе использование 
ИКТ дает широкие возможности работы над осознанной выразительно-
стью речи. Учащиеся младших классов могут прослушать аудиозаписи ли-
тературных произведений в исполнении мастеров слова, при необходимо-
сти они могут сопровождаться видеорядом. Самостоятельный подбор ил-
люстраций детьми и составление видеоряда к поэтическим произведениям 
помогает глубже понять настроение стихотворения.  

Сегодня главной задачей учителя является не только обучение пра-
вильному чтению, но также умение осознавать прочитанное, понимать его 
смысл, представлять образ природы в прочитанном. Другими словами, де-
ти, используя воображение должны не просто представить жизнь писателя, 
но и уметь отзываться на переживания героев и соотносить их со своими 
переживаниями, своей жизнью. 

Для того чтобы ребенок правильно воспринимал художественные 
произведения, учителю необходимо использовать наглядные средства обу-
чения. Полноценное восприятие художественного произведения младшими 
школьниками напрямую зависит от методических приемов, применяемых 
педагогом. В частности, учащиеся должны овладеть различными видами 
анализа текста, направленными на анализ языка, образов героев, развития 
действия, сюжета, композиции, проблемы, поставленной в произведении. 

Иллюстративный ряд в данном случае служит основой для верного 
восприятия и оценки изобразительно-выразительных средств языка. У 
школьников формируется представление о слове как о средстве создания 
художественного образа и выражения авторского отношения к описывае-
мому. Ведь нужно научить школьника адекватно воспринимать те вырази-
тельные средства, с которыми он встречается при чтении, то есть, вникая в 
построение фразы, в выбор слова, задумываться над авторским выбором 
художественного образа и пытаться обосновать этот выбор. 

Так, учителю нужно научить детей анализировать текст. Это умение 
направлено на анализ языка, а также на образы героев и проблематике, 
представленные в произведениях. Для формирования всех этих умений 
серьезным помощником для педагога и для учащихся может стать инте-
рактивная доска. 

Анализ языка, сюжета, композиции и художественных образов спо-
собствуют постижению детьми идеи произведения, созданного поэтом; 



 70 

обогащает не только словарный запас и, но и внутренний мир ребенка; 
формирует не только яркую и выразительную речь школьника, но и воспи-
тывает в нем бережное отношение к природе, развивает художественное 
восприятие окружающего мира.  

И здесь, как ни на каком другом предмете, важны живое слово педа-
гога, его талант, его глубокие эмоциональные переживания. Именно по-
этому интерактивная доска и на уроках литературного чтения является не-
заменимым помощником педагога и другом учащихся. 

Таким образом, объяснение материала с использованием интерак-
тивной доски позволяет сделать выступление учителя ярче, информатив-
нее и увлекательнее. Действия учителя на доске буквально завораживают 
детей, и даже отстающие ученики не отвлекаются на таких уроках. Инте-
рактивная доска позволяет ускорить темп урока и вовлечь в него весь 
класс. Наглядность электронной интерактивной доски – это ценный способ 
сосредоточить и удерживать внимание учащихся. Интерактивные средства 
вдохновляют и призывают детей младшего школьного возраста к стремле-
нию овладеть новыми знаниями, помогают достичь целей обучения.  
 
 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
О.Р. Анжиганова (г. Абакан) 

Научный руководитель – ст. преп. Э.Б. Дунаевская 
Проблему психологической безопасности в последнее время все ча-

ще и чаще начинают освещать в психолого-педагогической литературе. 
Так за последнее десятилетие психологическая безопасность была изучена 
И.А. Баевой, Г.В. Грачевым, Т.С. Кабаченко, В.В. Ковровым, Э.Э. Сыма-
нюком и многими другими. Они рассматривали ее в контексте психологии 
безопасности, психологии управления, культуры безопасности, информа-
ционно-психологической безопасности личности и в рамках образователь-
ной среды [1, 2, 3]. 

Насколько обосновано изучение данного явления? И почему важно 
изучать психологическую безопасность в образовательной среде? На эти 
вопросы мы попытаемся ответить в своей статье. 

В настоящее время в России отмечается нестабильность не только в 
политике, экономике, но и в безопасности. Современному человеку все 
чаще приходится сталкиваться с воздействием различных экстремальных 
травматических ситуаций и факторов, переживать психический стресс, что 
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приводит к разрушению базовой потребности человека в безопасности, к 
невротизации, депрессивным состояниям, потере веры в себя и свои пер-
спективы и самое главное к дезадаптации личности в обществе. Эти факты 
не вызывают сомнения о необходимости разработки проблем психологи-
ческой безопасности личности и общества, создания системы психологи-
ческой помощи в чрезвычайных ситуациях и проведении профилактиче-
ской работы в сфере психологической безопасности в образовании [1]. 

Именно, поэтому в последние годы обострился интерес к определе-
нию психологической безопасности, ее исследованию в сфере образования. 

Проанализировав несколько определений психологической безопас-
ности, мы пришли к выводу о том, что психологическая безопасность – это 
состояние психологической защищенности, а так же способность человека 
и среды отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. 

Отсюда возникает вопрос: какие неблагоприятные внешние и внут-
ренние воздействия можно наблюдать в образовательной среде. 

К основным внешним воздействиям на личностном уровне можно 
отнести неустойчивость к психологическим воздействиям со стороны дру-
гих людей и условий образовательной среды, неудовлетворенность ее пси-
хологическими характеристиками; а на уровне образовательной среды – 
криминализация общественных отношений и чрезвычайные ситуации в 
технической, социальной и экологической сферах. К основным внутрен-
ним воздействиям на личностном уровне можно отнести внутренний дис-
баланс и психологическое напряжение личности, нарушение и нестабиль-
ность ее психического здоровья и развития. На уровне образовательной 
среды к внутренним воздействиям относят нарушение порядка и спокойст-
вия в образовательном учреждении, трудности в общении ее участников и 
их негативное отношение к образовательной среде [4].  

Таким образом, образовательная среда может являться источником 
психологических угроз, провоцирующих тревожность, агрессию, неадек-
ватную самооценку, асоциальное поведение ее участников.  

Поэтому возникает вопрос о необходимости изучения психологиче-
ской безопасности в образовательной среде, проведения исследований, по-
зволяющих измерить психологическую безопасность образовательной сре-
ды, проектировать условия, при которых она будет обеспечиваться, что по-
зволит сохранить и укрепить здоровье участников образовательной среды, 
создать в образовательном учреждении безопасные условия для трудовой 
и учебной деятельности и защитить участников данной среды от всех форм 
дискриминации. 

Подводя итоги, можно констатировать, что психологическая безо-
пасность предполагает поддержание определенного баланса между нега-
тивными воздействиями на человека окружающей его среды и его устой-
чивостью, способностью преодолеть такие воздействия собственными ре-
сурсами или с помощью защитных факторов среды.  
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Важность изучения психологической безопасности в образователь-
ной среде состоит в том, что учебное заведение (школа, профессиональное 
училище, техникум, ВУЗ), включая в себя подрастающее поколение, 
взрослых и семью, способно строить свою локальную (частную) систему 
безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач 
развития. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

СЕЛЬСКИХ ШКОЛ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 
 

Е.Р. Артамонова (г. Владимир) 
Оптимальная адаптация первокурсников к обучению в вузе – новый 

этап социализации и интенсивного развития в интеллектуальной и лично-
стной сфере. Этим определяется теоретический и практический интерес к 
изучению разнообразных и противоречивых проблем адаптации перво-
курсников, в том числе, и адаптации выпускников сельских школ к вузов-
скому обучению. 

Анализ психолого-педагогической литературы отечественных авто-
ров позволил сделать вывод о том, что недостаточное внимание уделяется 
проблемам адаптации выпускников сельских школ к обучению в вузе. По-
этому целью нашего исследования явилось выявление особенностей адап-
тации выпускников сельских школ к обучению в вузе. В исследовании 
принимали участие студенты 1 курса Филологического факультета ВлГУ 
города Владимира, возраст 17-18 лет. Было сформировано две группы ис-
пытуемых (первая группа – студенты-выпускники сельских школ, вторая 
группа – студенты-выпускники городских школ), общее количество 50 чел. 

В качестве эмпирических методов исследования нами использовался 
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. 
Маклакова и С.В. Чермянина, опросник социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонда, методика исследования «Адаптирован-
ность студентов в вузе» Т.Д Дубовицкой, А.В. Крыловой. 
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Полученные результаты показали, что у студентов-выпускников сель-
ских школ выявлены низкий, средний и высокий уровни адаптированности 
к учебной группе и средний и высокий уровни адаптированности к учебной 
деятельности. У студентов-выпускников городских школ выявлены средний 
и высокий уровни адаптированности к учебной группе и низкий, средний и 
высокий уровни адаптированности к учебной деятельности. В обеих груп-
пах преобладающими явились средние уровни адаптированности. 

Результаты исследования адаптивных способностей выявили, что у 
студентов-выпускников сельских школ низкий, средний и высокий уровни 
нервно-психической устойчивости, моральной нормативности и адаптаци-
онных способностей, и средний и высокий уровни коммуникативных осо-
бенностей. У студентов-выпускников городских школ средний и высокий 
уровни нервно-психической устойчивости и низкий, средний и высокий 
уровни коммуникативных особенностей, моральной нормативности и 
адаптационных способностей. В обеих группах, в основном, наблюдаются 
средние уровни по исследуемым параметрам. 

Студенты обеих групп хорошо адаптируются к новым условиям дея-
тельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекват-
но ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего по-
ведения. Как правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной 
устойчивостью. 

Результаты исследования социально-психологической адаптации по-
казывают, что у сельских и городских студентов выявлены средний и вы-
раженный уровни социально-психологической адаптации, самопринятия, 
принятия других, эмоционального комфорта, интернальности. У студен-
тов-выпускников сельских школ стремление к доминированию в основном 
выражено, у студентов-выпускников городских школ наблюдается, в ос-
новном, средний уровень стремления к доминированию. По остальным па-
раметрам в обеих группах в основном наблюдаются средние уровни. 

Сельские студенты честолюбивы и неравнодушны к успеху, им хо-
чется влиять на других, в отношениях с другими проявляют неподатли-
вость. Городским студентам хватает собственных правил и убеждений, они 
стараются мыслить самостоятельно. 

В тоже время с помощью Q-критерия Розенбаума выявлены досто-
верные, статистически значимые различия между сельскими и городскими 
студентами в адаптации к учебной группе (при p≤0,01); адаптации к учеб-
ной деятельности (при p≤0,01); в адаптационных способностях (при 
p≤0,05); в самопринятии (при p≤0,01) и стремлении к доминированию (при 
p≤0,01). 

Результаты исследования показали, что выпускники сельских школ 
имеют достоверно более низкую адаптированность к учебной группе, они 
испытывают некоторые трудности в общении с однокурсниками, не всегда 
могут обратиться к ним за помощью, и однокурсники не всегда принимают 
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и поддерживают их интересы. К учебной же деятельности выпускники 
сельских школ имеют достоверно более высокую адаптированность. Они 
более серьезно на нее настроены, легче, чем выпускники городских школ, 
осваивают учебные предметы и реже отклоняются от сроков выполнения 
учебных заданий. 

В то же время выпускники сельских школ достоверно менее соци-
ально адаптированы, считают себя, свою внешность и личностные особен-
ности менее привлекательными, чем у городских студентов. Желание об-
щаться, открываться перед другими у них есть, но некоторая неуверен-
ность в себе мешает раскрываться полностью и заставляет держаться не-
много в стороне. Вследствие этого они чувствуют себя менее комфортно, 
чем выпускники городских школ.  

По данным нашего исследования, выпускники сельских школ более 
честолюбивы и неравнодушны к успеху. У них ярко выражено желание 
влиять на других, в отношениях с окружающими они чаще проявляют не-
податливость, и стремление к доминированию. 

Результаты проведенного исследования можно использовать при 
прогнозировании стратегии поведения студентов в условиях адаптации и 
предоставлении им психологической поддержки в процессе личностного и 
профессионального роста.  

 
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Л.А. Бадретдинова (г. Уфа) 

Одной из важнейших педагогических задач любого вуза является  
работа со студентами первого курса, которая направлена на более быструю 
и успешную их адаптацию к новым  условиям обучения, к системе соци-
альных отношений, на освоение ими новой роли студентов.  

Наиболее трудной эта задача становится при адаптации выпускников 
интернатных учреждений к образовательной среде вуза.  

Например, если сравнить студента первого курса из нормальной се-
мьи и студента-выпускника интернатного учреждения, то можно сделать 
вывод о том, что есть сходства в проблеме адаптации к условиям учебы, к 
новому социальному окружению, к самому вузу, к его традициям и нор-
мам. При этом первая категория студентов в таких ситуациях ищет опору 
либо со стороны друзей, либо родителей. Второй категории не только не к 
кому обратиться,  на них не обращают внимания.  

В последние годы в учреждениях интернатного типа создается такая 
обстановка, которая максимально приближена к семейной, разрабатывают-
ся и внедряются программы подготовки воспитанников детских домов к 
самостоятельной жизни. Однако, к сожалению, в них практически нет спе-
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циальных занятий, нацеленных на  формирование социальных умений, на-
выков, необходимых для успешной адаптации выпускников к образова-
тельной среде вуза.  

Способность адаптироваться, преодолевать трудности, найти свое ме-
сто в жизненном пространстве у выпускников интернатных учреждений на 
низком уровне, поэтому им в особенности нужна поддержка со стороны. 

Работа со студентами первых курсов, педагогическое общение с пер-
вокурсниками имеет свои отличительные особенности, что обусловлено 
психофизиологическими и социальными особенностями возраста.   

В большинстве вузах проблему адаптации студентов решают с по-
мощью таких специально организованных структур, как центры довузов-
ского обучения, подготовительные отделения и курсы, а также разработ-
кой и внедрением специально разработанных курсов или факультативов 
для  формирования готовности первокурсников к учебному процессу в вузе. 

Выпускник интернатного учреждения, попав в образовательную сре-
ду, сталкивается не только с заметно возросшим объемом учебной нагруз-
ки, с новыми учебными дисциплинами, товарищами по учебе, но ему так-
же надо привыкать к проживанию самостоятельно, без воспитателей и та-
ких же детей, как он, которые по различным причинам попали в детские 
дома. 

Необходимо, чтобы педагогический коллектив университета был 
привлечен к активной воспитательной деятельности и внеучебной работе 
со студентами-сиротами, начиная с самых первых дней обучения в вузе. 

Для обеспечения эффективной адаптации студентов-сирот к новой 
образовательной среде следует решить следующие задачи: 

 изучить личностные особенности студентов-первокурсников; 
 выявить трудности при «вхождении» обучающихся в студенче-

скую жизнь; 
 проанализировать и обобщить полученные данные; 
 подготовить на основе данных исследований рекомендации для 

кураторов и преподавателей, работающих со студентами-сиротами  первых 
курсов; 

 включить в учебное расписание студентов-первокурсников кура-
торский час, в рамках которого будут проводиться разнообразные меро-
приятия на различные темы для сплочения группы. 

Таким образом, в решении педагогических задач, связанных с про-
блемой адаптации выпускников интернатных учреждений к обучению в 
университете важнейшую роль надо отводить кураторам академических 
групп. 

Надо с первых же дней помочь студентам-сиротам адаптироваться в 
образовательной среде вуза. Поддержка со стороны куратора и других за-
интересованных в этом лиц поможет студенту-сироте в его учебе. А ус-
пешная учеба, в свою очередь, позитивно повлияет на построение  отно-
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шений с преподавателями и товарищами по группе, привлечет к нему вни-
мание организаторов научных студенческих обществ, объединений сту-
дентов, активистов факультетской и вузовской общественной жизни.  

 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

 
Е.С. Елистратова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Ю.В.Назарова  
Почему человек совершает те или иные поступки, от чего зависит 

стиль его поведения, который относительно устойчив в самых различных 
обстоятельствах? По мнению С.Л. Рубинштейна, в значительной степени 
это обусловливается мотивационно-потребностной сферой личности и на-
правленностью человека, которую он определяет как совокупность основ-
ных интересов, потребностей, склонностей, устремлений человека. 

Выявляя направленность личности студентов-экономистов, мы про-
вели в группе Э-11 тест В. Смекал и М. Кучера, который выполнили 19 че-
ловек. Каждому студенту были предложены 27 вопросов с тремя вариан-
тами ответов, больше всего отражающих его точку зрения, а также были 
нейтральные и ответы, в наименьшей степени характерные для позиции 
респондента. По результатам тестирования были получены следующие 
данные (диаграмма 1):  

 
Диаграмма 1 

Направленность первокурсников-экономистов 
 

 
 
Анализируя полученные результаты, мы видим, что направленность 

на себя имеют 16% тестируемых, направленность на общение – 47%, на-
правленность на дело – 37%. Однако, если более детально рассмотреть по-
казатели студентов под №13, №14 и №18, то мы увидим, что все три на-
правленности у них получили приблизительно равное количество баллов 
(разница в 1-2 балла). Это позволяет нам говорить о смешанной направ-
ленности (или о несформированности у них явного предпочтения).  

Таким образом, в данной группе у студентов преобладает направ-
ленность на общение, что вполне объяснимо их возрастными особенно-
стями, хотя для успешной будущей работы оптимальной была бы направ-
ленность на интересы дела. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Г.А. Кадырбаева (г. Уфа) 

В современном и динамично изменяющемся мире одной из важных 
задач является адаптация школьников и студентов первых курсов к усло-
виям обучения. Это обусловлено бурным развитием научно-технического 
прогресса, приводящим к увеличению учебной нагрузки с одной стороны и 
снижением уровня функциональных резервов населения с другой. Растут 
требования к коммуникативным способностям, возможностям психиче-
ской саморегуляции, уровню эмоциональной устойчивости и т.д. 

В условиях выраженного несоответствия учебной нагрузки и функ-
циональных резервов организма возможно развитие дезадаптивных форм 
поведения, проявляющихся в снижении мотивации к обучению и низкой 
успеваемости, отсутствии или снижении профессиональной направленно-
сти, повышенной конфликтности, низкой дисциплинированности, много-
численных жалобах на состояние здоровья и плохое самочувствие, куре-
нии и алкоголизации. 

Кроме того, данные ежегодных отчетов вузов, показывают, что прак-
тически половину всех студентов (49,9%) составляют лица, испытываю-
щие трудности адаптации на начальном этапе обучения. К основным труд-
ностям студенты относят высокую учебную нагрузку, условия проживания 
и быта, дисциплину, особенности взаимоотношений в коллективе. 

Исследования подтверждают, что независимо от эффективности 
учебной деятельности большинство школьников и студентов начальных 
курсов нуждаются в психологической подготовке и помощи разной степе-
ни и направленности. Это связано с отсутствием у них «готовых» эффек-
тивных психологических приемов и стратегий профессиональной адапта-
ции, психологической готовности к решению учебных задач, возникающих 
психологических проблем и конфликтов [1]. 

Приведенные данные демонстрируют необходимость использования 
системы мероприятий профессионально-психологического сопровождения 
учебной деятельности школьников и студентов, учитывающей не только 
актуальные нарушения профессиональной адаптации в «группе риска», но 
и общие закономерности развития профессионально важных качеств, в 
процессе обучения. 

Суть профессионально-психологического сопровождения (ППС) в 
процессе обучения можно определить как комплекс мероприятий, прово-
димых специалистами в области психофизиологии и профотбора по пси-
хологической диагностике и психолого-педагогическому тренингу школь-
ников и студентов, выявлению и углубленному изучению индивидуально-
психологических особенностей лиц, испытывающих трудности в учебе и 
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адаптации, а также коррекции их функционального состояния и работо-
способности [2]. 

ППС направлено на повышение адаптационного потенциала и эф-
фективности учебной деятельности, формирование и развитие личностных 
профессионально-важных качеств, повышение качества подготовки спе-
циалистов в целом. 

Основные мероприятия ППС включают: 
 оценку структуры интеллекта и типа интеллектуальной  

деятельности; 
 определение профессиональной направленности школьников и 

разработку дифференцированных психологических рекомендаций по вы-
бору будущей профессии; 

 прогнозирование успешности обучения и социально-
психологической адаптации в учебном заведении; 

 формирование и поддержание мотивации к обучению и профес-
сиональной деятельности; 

 выявление лиц, требующих психологической помощи в процессе 
подготовки к поступлению и на начальном этапе обучения в вузе; 

 проведение психологических тренингов и психолого-
педагогических занятий; 

 проведение мероприятий психофизиологической коррекции с ли-
цами, испытывающими трудности адаптации. 

Психологическая (психофизиологическая) коррекция — это ком-
плекс мероприятий, проводимых с целью оптимизации функционального 
состояния организма школьников и студентов с целью повышения эффек-
тивности обучения и профессиональной адаптации. 

Основными мероприятиями психологической коррекции являются: 
психологическое консультирование, индивидуальная и групповая психоте-
рапия, социально-психологический тренинг, обучение основам психиче-
ской саморегуляции. 

Мероприятия психофизиологической коррекции направлены на: 
 повышение эмоциональной устойчивости; 
 повышение самооценки; 
 устранение психологического дискомфорта; 
 профилактику нервно-психических нарушений; 
 оказание помощи в устранении конфликтов с окружающими; 
 профилактику переутомления и восстановление работоспособности; 
 развитие познавательных психических процессов; 
 развитие коммуникативных способностей; 
 повышение функциональных резервов организма. 
Таким образом, основной задачей мероприятий психологического 

сопровождения является достижение функционального комфорта, при ко-
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тором наблюдается соответствие средств и условий учебной деятельности 
функциональным возможностям организма, учеба сопровождается поло-
жительным к ней отношением при адекватной мобилизации физиологиче-
ских и психических функций, что обеспечивает сохранение здоровья и вы-
сокую работоспособность. 

 
Литература: 

1. Гурьев А.В. Внутришкольная работа по сохранению здоровья уча-
стников образовательного процесса / А.В. Гурьев // Педагогика. – 2011. – 
№5. – С. 61-70. 

2. Гурьев А.В. Особенности планирования основных направлений 
работы по сохранению здоровья субъектов учебно-воспитательного про-
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 

Е.А. Калинкина (г. Рязань) 
Научный руководитель – асс. А.С. Верозуб 

Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования, который введен во всех школах России с 2011 го-
да, поставил задачу обеспечить «равные возможности получения качест-
венного начального общего образования» для всех поступающих в школу. 

Это означает, что деятельность школы в соответствии с требования-
ми стандарта должна быть направлена на обеспечение «условий для эф-
фективной реализации и освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся». 

Что нужно знать учителям для обеспечения индивидуального разви-
тия первоклассников? Что нужно учитывать при создании образовательной 
среды в учебном заведении и дома? И почему современные первоклассни-
ки испытывают трудности в освоении учебного материала?  

Чтобы ответить на данные вопросы, с нашей точки зрения, необхо-
димо провести исследование познавательной сферы первоклассников, ко-
торая в первую очередь влияет на продуктивность учебной деятельности. 
Недостаточный уровень развития памяти, внимания, мышления или речи 
обязательно отразиться на результатах успеваемости. 

Цель проведенного исследования состояла в диагностике особенно-
стей познавательной сферы (память, внимание, мышление) современных 
первоклассников. Общая выборка составила 60 испытуемых (мальчики и 
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девочки) в возрасте 7-8 лет, обучающихся в общеобразовательной школе 
№35 в течение 6 месяцев. Большинство исследуемых первоклассников 
(75%) ходили в детский сад, в котором осуществлялась подготовка к шко-
ле, а также посещали подготовительные занятия в школе.  

Для изучения слухоречевой памяти были использованы методики: 
«10 слов», «12 слов», а для зрительной памяти – «Запоминание геометри-
ческих фигур (9 фигур)»; для исследования мышления – «Оценка словес-
но-логического мышления»; для изучения внимания – «Таблицы Шульте». 

В ходе запоминания 10 слов были получены следующие результаты: 
40% испытуемых воспроизвели 9-10 слов, 35% испытуемых – 7-8 слов и 
25% – 5-6 слов. При увеличении объема слов («12 слов») показатели памя-
ти снижаются (19% воспроизвели – 11-12 слов, 9-10 слов – 27%, 7-8 слов – 
22%, 5-6 слов-16%, 3-4 слова – 16%). Результаты исследования показали, 
что первоклассники обладают хорошей слухоречевой памятью, однако с 
увеличением объема предъявляемого материала показатели запоминания и  
воспроизведения снижаются. 

При этом в ходе запоминания геометрических фигур испытуемые 
продемонстрировали высокие показатели зрительного запоминания (65% – 
высокий уровень – воспроизвели 9-10 фигур, 20% – средний уровень – 6-7 
фигур, 15% – низкий уровень – 4-5 фигур). Можно предположить, что зри-
тельная память первоклассников развита лучше, чем слухоречевая. И, сле-
довательно, учебный материал, предлагаемый для запоминания в ходе 
урока желательно предъявлять в наглядной форме.  

В ходе исследования внимания с помощью методики «Таблицы 
Шульте» было обнаружено, что первоклассники испытывают существен-
ные трудности концентрации внимания (30% – высокий уровень, 30% – 
средний уровень и 40% – низкий уровень). Наблюдаются значительные ко-
лебания внимания, трудности переключения с одного задания на другое. 

Исследование мышления показало, что для 65% испытуемых харак-
терен высокий уровень развития словесно-логического мышления, 30%, 
соответственно, средний уровень и 5% – низкий уровень.  

Таким образом, диагностика особенностей познавательной сферы 
первоклассников показала, что они обладают хорошей зрительной и слу-
хоречевой памятью, а также достаточно развитым словесно-логическим 
мышлением, которые позволяют им успешно осваивать учебный материал.  

При этом затруднения в учебной деятельности современных перво-
классников в основном обусловлены значительными колебаниями внима-
ния, трудностями концентрации, а также склонностью к утомлению к кон-
цу исследования.   
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ТЕМПЕРАМЕНТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 
Е.А. Калинкина (г. Рязань) 

Научный руководитель – асс. Е.С. Матюкина  
В современном мире профессиональная деятельность педагога-

дошкольника имеет особую социальную значимость. Как известно, в наше 
время  дети большую часть своего времени проводят в детском саду, с 
воспитателями, а не дома с родителями. Также известно, что основы лич-
ности, характера закладывается  в дошкольном возрасте. Поэтому очень 
важно понимать, что именно педагог дошкольного образовательного уч-
реждения, находясь рядом с воспитанником  ежедневно большое количе-
ство времени, оказывает существенное влияние на развитие ребенка.  

В свою очередь, немалую  роль  в формировании личности педагога-
дошкольника играет темперамент. А что же такое темперамент и в чем за-
ключается его роль?  

Темперамент – это те врожденные особенности человека, которые 
обусловливают динамические характеристики интенсивности и скорости 
реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, 
особенности приспособления к окружающей среде [1]. 

Изучению темперамента многие великие ученые посвятили свои ис-
следования. И.П. Павлов выделил четыре типа нервной системы, которые 
соответствуют четырем темпераментам: 

1. Сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный. 
2. Флегматик – сильный, уравновешенный, малоподвижный  

(инертный). 
3. Холерик – сильный, но неуравновешенный, со слабыми по сравне-

нию с возбуждением тормозными процессами. 
4. Меланхолик – слабые процессы возбуждения и торможения [1]. 
Каждый человек отличается от другого типом темперамента. И хотя 

определенного вида темперамента в чистом виде не бывает, существуют 
доминантные черты того или иного типа.  

Рассмотрим психологические характеристики основных типов тем-
перамента: 

Сангвиник – хорошо приспосабливается к новым условиям, соверша-
ет обдуманные поступки, жизнерадостен, непостоянен в выборе привязан-
ностей и хобби. 

Флегматик – медленная реакция, неэмоционален, неразговорчив, обла-
дает высокой работоспособностью, хорошо держится в трудных ситуациях. 

Холерик – нетерпелив, порывист, излишне эмоционален, вспыльчив, 
часто совершает необдуманные поступки, часто меняется настроение. 
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Меланхолик – повышенная чувствительность, пониженная работо-
способность, повышенная чувствительность к внешним раздражителям, 
неуверен в себе, излишне тревожен. 

После того, как мы дали характеристику типов  темперамента, мож-
но сделать вывод о том, какой тип темперамента больше подходит для пе-
дагогической деятельности и какие нежелательные проявления особенно-
стей темперамента следует контролировать.   

Поскольку каждая деятельность предъявляет к психике человека и ее 
динамическим особенностям определенные требования, то нет темпера-
ментов, идеально пригодных для всех видов деятельности [2]. 

В современном обществе есть возможность пройти тест и узнать 
свой тип темперамента и выбрать профессиональную деятельность. Выби-
рая именно педагогическую деятельность, важно знать свой тип темпера-
мента. На наш взгляд, педагогу-дошкольнику  важно иметь сангвиниче-
ские черты. А педагогам с холерическими, флегматическими и меланхоли-
ческими типами темперамента, следует регулировать свои негативные 
проявления характера. Холерику – вспыльчивость, агрессивность; флегма-
тику – медлительность, отсутствие эмоциональности; меланхолику – тре-
вожность, неуверенность.  

Педагогам дошкольных образовательных учреждений важно знать 
особенности своего темперамента, чтобы  не причинить вред детям, кото-
рый в дальнейшем может отразиться на их развитии. 

Подведем итог: при выборе профессии необходимо учитывать свой 
тип темперамента, чтобы не жалеть о сделанном выборе. 

 
Литература: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – С.Пб.: Питер, 2000. 
2. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию. – М.: Просвещение, 1991. 
  

СРАВНЕНИЕ СТИЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИХ ПРЕДПОСЫЛОК У СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА И РАБОТАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
 

С. Катышева (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Н.Г. Абрамян  

В современной системе образования существует противоречие меж-
ду объективно растущими требованиями к индивидуальному стилю педа-
гогической деятельности как показателю развития творческой индивиду-
альности, профессиональности, компетентности учителя и недостаточной 
разработанностью научно-теоретических основ данной проблемы. Это оп-
ределяет актуальность изучения педагогических способностей и задатков, 
как предпосылок склонности к индивидуальному стилю педагогической 
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деятельности, условий его формирования в процессе социализации и обу-
чения в вузе.   

Объектом исследования является стиль педагогической деятельности. 
Предметом исследования являются предпосылки склонности к стилю 

педагогической деятельности у педагогов с разным стажем. 
Целью исследования является сравнение предпосылок склонности к 

стилю педагогической деятельности у студентов педагогического вуза и 
работающих учителей. 

Гипотеза исследования такова: эффективность стиля педагогической 
деятельности определяется его природными (задатками и способностями) 
и социально-психологическими (личностные, коммуникативные, интел-
лектуальные и другие особенности) предпосылками. 

Методологической основой исследования является подход  
Н.А. Аминова к трактовке способностей вообще и педагогических способ-
ностей, в частности. 

Способности можно определить как свойства психологических 
функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, 
имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в ус-
пешности и своеобразии усвоения и реализации той ли иной деятельности. 
(В.Д. Шадриков). 

Можно проследить взаимосвязь трех производных понятий данной 
категории – «задатки» (как «потенциальные способности»), «актуальные 
способности» (как «реализованные потенции»); «мастерство» (как «при-
знание другими выдающихся достижений или способностей человека, ко-
торые он смог реализовать»). 

Н.А. Аминов определяет педагогическое мастерство как комплекс 
оценок эффективности педагогического труда, являющийся идеальным об-
разцом для начинающих педагогов и профессиональным качеством для 
сложившихся работников образования. 

В эмпирической части исследования в обеих группах испытуемых 
выявлены приверженцы всех четырех стилей педагогического взаимодей-
ствия: директивного, коллегиального, либерального и делового. У многих 
опрашиваемых выявлено сразу 2 или 3 стиля взаимодействия. Показатели 
по всем стилям выше в группе работающих учителей. Общая устремлен-
ность к взаимодействию с окружающими также выше у учителей. 

В личностных особенностях существенных различий между группа-
ми учителей и студентов не выявлено. В группе работающих учителей 
лучше развита эмоционально-волевая сфера личности, а также выше  
самооценка. 

В исследуемых группах выявлены следующие различия выраженно-
сти типов преференции (профилей латеральности): экспертный и организа-
торский больше выражены в группе работающих учителей, а коммуника-
тивный и тактический типы больше выражены в группе студентов. Суще-
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ственной разницы в выраженности интеллектуального и аффективного 
подходов к решению проблем не выявлено. 

Приверженцев амбивалетного (условно профнепригодного) стиля 
(или ориентированных на себя) выявлено больше в группе студентов. А 
приверженцев ориентированного на развитие и ориентированного на ре-
зультат (профпригодных) стилей больше в группе учителей. 

Средние показатели использования эффективных методов подкреп-
ления выше в группе учителей, а показатели использования неэффектив-
ных методов поощрения выше в группе студентов. Сбалансированность 
методов поощрения в процессе дидактической коммуникации значительно 
выше в группе учителей, что указывает на поддерживающий стиль комму-
никации, а в группе студентов выявлена тенденция к контролирующему 
стилю коммуникации. 

Статистический анализ полученных данных показал, что группа сту-
дентов педагогических специальностей имеет значимые различия с группой 
работающих учителей по следующим параметрам: выраженности директив-
ного и коллегиального стилей взаимодействия, устремленности к взаимо-
действию, выраженности экспертного и коммуникативного типов префе-
ренции. Также эти группы незначительно различаются по выраженности 
делового стиля взаимодействия, проявлению эмоционально-волевых лично-
стных особенностей, организаторского и тактического типов преференции.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что экспертный тип 
преференции (левый кортикальный) является биологической предпосыл-
кой склонности к директивному стилю. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА ПОДРОСТКОВ  

В СИТУАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕУСПЕХА  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.А. Кострова (г. Владимир) 

Научный руководитель – доц. Н.Г. Абрамян 
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, тем, 

что много психолого-педагогических исследований посвящено рассмотре-
нию влияния социального окружения, позитивного микроклимата, семей-
ного воспитания на развитие эмоционально-волевой сферы в подростковом 
возрасте (Айхорн А., Венгер А.Л., Земцова Т.М., Зеньковский В.В., Конд-
ратьев М.Ю., Корнилова Т.В., Фельдштейн Д.И.); с другой же проблема 
развития эмоционально-волевой сферы в ситуации хронического неуспеха 
в учебной деятельности в подростковом возрасте практически не изучена. 

Эмоционально-волевая сфера личности является объектом данного 
исследования. 
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Предметом исследования являются проявления эмоционально-
волевой сферы подростка в ситуации хронического неуспеха в учебной 
деятельности. 

Целью исследования является изучение эмоционально-волевой сфе-
ры подростков в ситуации хронического неуспеха в учебной деятельности. 

Методологической основой явились концепция личности как субъек-
та жизненного пути и субъекта деятельности Абульхановой К.А., теория 
Арестовой О.Н. об особенностях поведения в ситуации хронического не-
успеха. 

Гипотеза такова: ситуация хронического неуспеха в подростковом 
возрасте приводит к деформации эмоционально-волевой сферы, которая 
проявляется в несформированности мотивации к успеху, наличии депрес-
сивных проявлений, склонности к дистимии и фрустрации, проявлении 
определенного вида эмоций, школьной тревожности. 

Для подросткового возраста характерны эмоциональная неуравно-
вешенность, раздражительность, обидчивость, обусловленные частыми ко-
лебаниями настроения в течение дня, проявление определенных характе-
рологических особенностей, склонность к формированию конфликтных 
ситуаций, что затрудняет социальную адаптацию подростка. Возрастной 
кризис 12-14 лет нередко способствует проявлению отрицательных черт 
характера, различных форм негативного поведения, эмоциональной и во-
левой нестабильности. 

Характерным для подростка, находящегося в ситуации хронического 
неуспеха, является усвоение роли неудачника, несформированность обще-
ния в процессе учебной деятельности, несформированность ориентировоч-
ного компонента деятельности. В отдельных случаях говорят о недоразви-
тии речи и несформированности социальных норм, необходимых для ус-
пешной учебной деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера в подростковом возрасте претерпевает 
существенные изменения. Ее развитие определяется спецификой этого 
сложного возраста. Ситуация хронической неуспешности приводит к ис-
кажению эмоционально-волевой сферы, формированию либо тревожного, 
депрессивного состояния, проявляющегося в подавлении всякой деятель-
ности, уходу от нее, либо к аффективному поведению, сочетающемуся с 
конфликтностью, обидчивостью, раздраженностью. 

Уровень сформированности мотивации в группе подростков, неус-
пешных в учебной деятельности по методике диагностики мотивации к ус-
пеху Т. Элерса, у 70% находится на среднем уровне, у 20% – на умеренно 
высоком уровне и у 10% – на низком уровне. 

Измеряя уровень депрессии в группе подростков, неуспешных в 
учебной деятельности, по методике диагностики депрессивных состояний 
В.А. Жмурова, нами выявлено, что у 5% глубокая депрессия, у 5% – выра-
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женная депрессия, у 15% – умеренная депрессия, у 30% – легкая депрес-
сия, у 15% – депрессия минимальна и у 15% – отсутствует. 

Определяя склонность к дистимии у подростков, неуспешных в 
учебной деятельности, с помощью методики «Склонность к постоянно по-
ниженному настроению» В.В. Бойко, мы установили, что 50% имеют тен-
денцию к постоянно пониженному настроению (дистимии), а у других 50% 
группы такой тенденции нет. 

Данные, полученные в ходе диагностики подростков, неуспешных в 
учебной деятельности, с помощью методики «Определение состояния 
фрустрации» В.В. Бойко, указывают на то, что 40% не находятся в состоя-
нии фрустрации, у 55% была выявлена устойчивая тенденция к фрустра-
ции и у 5% – состояние фрустрации. 

На основе качественного и статистического анализа эмпирических 
данных нами сделан вывод о том, что эмоционально-волевая сфера подро-
стков, находящихся в ситуации хронического неуспеха в учебной деятель-
ности характеризуется средним уровенем мотивации к успеху (U=103, 
p≤0,01, n1,2=20), наличием депрессивных проявлений от легкой до тяжелой 
степени тяжести (U=81,5, p≤0,01, n1,2=20), тенденцией к дистимии (U=50, 
p≤0,01, n1,2=20) и фрустрированности (U=71,5, p≤0,01, n1,2=20), более час-
тым проявлением эмоций удивления (U=110,5, p≤0,01, n1,2=20) и страха 
(U=113,5, p≤0,01, n1,2=20) в отличие от успешных в учебной деятельности 
подростков. 

 
ТЕМПЕРАМЕНТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПЕДАГОГОВ 
 

С.С. Сазонова (г. Рязань) 
Научный руководитель – асс. Е.С. Матюкина  

В отечественной педагогической психологии еще в конце XIX века 
П.Ф. Каптерев отмечал «личностные качества» учителя, как один из важ-
ных факторов успешности педагогической деятельности. Особенное зна-
чение имели такие свойства, как темперамент, способности, характер [1].  

В специальной литературе большое внимание уделяется темперамен-
ту школьников и методам работы с детьми, но мало кто говорит о том, что 
надо учитывать и личностные качества самого преподавателя, проявляю-
щиеся в учебной и воспитательной работе – опираться на положительные 
черты и сдерживать, тормозить отрицательные. 

В педагогической работе встречаются люди со всеми типами темпе-
рамента. Например, педагог с меланхолическим типом темперамента в пе-
дагогической работе проявляет такие положительные качества: чувстви-
тельность, эмоциональность, трогательность. Учителя-меланхолики знают 
все обо всем и во всех подробностях. Они стремятся к личному совершен-
ству, требуя того же от своих учеников. Но этим педагогам следует пони-
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мать и контролировать свои нежелательные проявления: тревожность, не-
решительность, сложности в общении. Таким людям надо продумывать 
свой режим, ход урока, в котором будет постепенный переход от одних ус-
ловий к другим. Перед встречей с учениками они переживают, приходят на 
эти встречи с отрицательной установкой, через которую воспринимают и 
оценивают детей. Об этом хорошо писал В.А. Сухомлинский: «Если у вас 
вызывает досаду и сердцебиение каждая детская шалость, если вам кажет-
ся: вот они, дети, уже дошли до предела, вот надо делать что-то такое 
чрезвычайное, предпринимать какие-то «пожарные» меры – семь раз 
взвесьте, быть ли вам педагогом» [1; 23].  

Холерики – это прирожденные лидеры и начальники. Они быстро 
добиваются успеха. Учителя-холерики, как правило, не останавливаются 
на достигнутом результате. Успешно совмещают с преподаванием долж-
ности классных руководителей или организаторскую деятельность. Таким 
педагогам следует волевыми качествами характера контролировать свою 
агрессивность, вспыльчивость, быстрое «охлаждение» к одному виду  
деятельности.  

Учителя-сангвиники обладают умением общаться и убеждать, что 
имеет большое значение в педагогической деятельности. Люди этого типа 
могут «заразить» своим энтузиазмом любого. Но есть и недостатки ти-
пичного сангвиника. Такому человеку сложно закончить начатое дело, он 
быстро загорается какой-либо новой идеей и также быстро гаснет. Такому 
педагогу следует проявлять больше терпения и понимания к детям, обла-
дающим меланхолическим и флегматическим типом темперамента. 

Флегматики также могут быть лидерами, ведя за собой весь коллек-
тив и показывая личный пример. Из них получаются учителя, которые от-
личаются терпением и выносливостью. Их недостаток – это страх перемен. 
Таким педагогам понадобится проявлять больше терпения к ученикам, об-
ладающим холерическим и сангвиническим типами темперамента.   

У каждого преподавателя индивидуальный стиль деятельности, ко-
торый базируется на личностных качествах. И если педагоги в своей дея-
тельности будут учитывать собственный тип темперамента, то в учебной и 
воспитательной работе они смогут добиться более высоких результатов.  
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ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ШКАЛ ЛИЧНОСТНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО  
ДИФФЕРЕНЦИАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В.С. Смирнова (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Н.С. Чернышева 

Современное положение в экспериментальных исследованиях нрав-
ственных качеств личности характеризуется сравнительной неразработан-
ностью. Существует ограниченное число методик, направленных на изме-
рение соответствующих характеристик личности. 

Семантический дифференциал – проективный метод социологии, 
опирающийся на достижения психосемантики, – позволяет выявить бес-
сознательные ассоциативные связи между объектами в сознании людей.  

При работе методом семантического дифференциала возникает зада-
ча построения шкал, позволяющих производить унификацию оценки мне-
ния испытуемых об объектах исследования. 

Целью данного исследования является отбор шкал семантического 
дифференциала для оценки нравственных качеств личности, соответст-
вующих знаковой системе младших школьников.  

Исследование проводилось летом 2011 года на базе лагеря «Икар» во 
Владимирской области. Испытуемыми выступили дети от 6,5 до 11 лет 
(N=100). В процессе исследования использовались методы: семантическо-
го дифференциала; экспертных оценок; иерархического кластерного  
анализа. 

Отечественные психологи И.Г. Дубов и Л.М. Смирнов предлагают 
способ оценки отдельных качеств личности, который принципиально отли-
чается от оценки личности в рамках некоторой факторной структуры, как 
это предлагал Ч. Осгуд. Используя сходную процедуру, мы предприняли 
попытку отбора списка шкал, уровень семантических различий которых 
был бы приблизительно одинаков при одновременной представленности в 
списке всех основных компонентов, составляющих нравственные качества. 

Был составлен список из 80 прилагательных, взятых из грамматиче-
ского словаря русского языка, соответствовавших категории нравственно-
сти личности и несущих положительную нравственную окраску. И.Г. Ду-
бовым и Л.М Смирновым использование частотных словарей русского 
языка было признано нецелесообразным, так как специфические задачи 
исследования расходятся с целями составителей этих словарей (И.Г. Ду-
бов, Л.М. Смирнов, 1984). 

Для уточнения списка прилагательных был использован метод экс-
пертных оценок. Экспертом в оценивании соответствия шкал категории 
нравственности выступил кандидат психологических наук, а педагоги млад-
шего школьного звена оценили доступность выбранных прилагательных для 
понимания младших школьников. Список был сокращен до 35 слов.  
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В соответствии с инструкцией отобранные слова были объединены 
индивидуально 100 испытуемыми в произвольное число групп по принци-
пу синонимии. Полученные данные были преобразованы в матрицу сход-
ства 35Ч35. Мерой сходства служила частота отнесения испытуемыми 
двух прилагательных к одной группе. 

К полученным данным с помощью программы SPSS 16.0 была при-
менена процедура иерархического кластерного анализа методом средней 
связи (Average Linkage), результаты которой представлены в виде дендро-
граммы (рис. 1). 

 

  
В результате множество объектов было разбито на 6 кластеров (рис. 2): 
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При составлении конкретного списка шкал выбирались прилагатель-
ные, имеющие в данном кластере наиболее высокую частоту связи друг с 
другом. В нашем исследовании в качестве ядерных центров были выделе-
ны следующие шкалы: честный, воспитанный, добродушный, отважный, 
ответственный, отзывчивый. 

С целью составления равноудаленных шкал семантического диффе-
ренциала для каждого прилагательного, составляющего ядерный центр 
кластера, был подобран антоним с помощью «Словаря антонимов русского 
языка» М.Р. Львова. Учитывая принцип последовательного чередования 
положительных и отрицательны качеств в каждом их перечне, мы получи-
ли шкалы личностного семантического дифференциала для оценки нравст-
венных качеств личности в младшем школьном возрасте (рис.3).  

 

 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

О СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ГЕРОЕВ СКАЗКИ 
 

В.С. Смирнова (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Н.С. Чернышева 

Современная семья переживает кризис, который сопровождается 
снижением ее воспитательного потенциала. По данным государственной 
статистики РФ в 2008 году 379 тыс. детей находятся под опекой, 143 тыс. – 
на усыновлении, 55 тыс. – в приемных семьях, а 30% детей воспитываются 
в неполных семьях [1]. Эти цифры заставляют задуматься, какие представ-
ления о семье формируются у детей в современных социокультурных  
условиях. 

Ребенок, развивая субъектность и усваивая новые способы поведе-
ния, использует для этого разные формы опосредования [2]. Значительную 
роль здесь играют сказки, отразившие мир семейных отношений, сложив-
шийся в культуре народа. И в современных условиях сказки остаются важ-
ной составляющей социализации ребенка, отражая этнокультурные тради-
ции и особенности социальной ситуации развития. 

О.А. Карабанова отмечает, что социальная ситуация развития опре-
деляет весь образ жизни ребенка, включая и контекст семейных отноше-
ний, на основе презентации социальным окружением «идеальной формы» 
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развития. Идеальной формой Л.С. Выготский называет объективные аф-
фективно-смысловые образования, существующие до и вне развивающего-
ся индивида. Согласно Д.Б. Эльконину, первичные формы этих аффектив-
но-смысловых образований существуют в виде символов в произведениях 
искусства [2]. Поэтому обращение к сказочным образам семейного круга 
может выступать одним из аспектов исследования семьи. 

Целью данного исследования было выявление представлений млад-
ших школьников о персонажах сказки «Колобок», символизирующих се-
мейные отношения. Гипотеза исследования состояла в том, что представ-
ления детей о содержании сказочных образов семейного круга отражают 
изменившуюся модель взаимодействия в современной российской семье. 

Исследование проводилось летом 2011 года на базе лагеря «Икар» и 
в общеобразовательных школах №1 и №2 г. Суздаль Владимирской облас-
ти. Испытуемыми выступили дети от 6,5 до 11 лет (N=70). Исследование 
проводилось на основе русской сказки «Колобок», которая по результатам 
анкетирования является у младших школьников предпочитаемой (N=157). 

В процессе исследования использовались методы: фокус-групп; се-
мантического дифференциала; моральных дилемм Л. Колберга (модифи-
цированный вариант); ассоциаций по цвету; цветовых выборов (модифи-
цированный восьмицветный тест М. Люшера); экспертных оценок; кон-
тент-анализа; иерархического кластерного анализа; видеосъемки. 

Описание результатов исследования. На примере героев сказки «Ко-
лобок» было проанализировано современное содержание сказочных обра-
зов семейного круга в представлениях младших школьников. К образам 
семейного круга были отнесены образы деда и бабки. 

Анализ высказываний детей о поведении героев в проблемной си-
туации показал, что наиболее характерной для образа Деда является актив-
ная, деятельностная стратегия поведения. Ему свойственен поиск новых 
решений проблемы. Образ Бабки характеризует ведущая стратегия бездей-
ствия, избегания ответственности. В проблемной ситуации женщина 
склонна действовать стереотипным способом. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева предлагает в качестве основания для ана-
лиза диагностической информации о сказочных персонажах оценить их по 
критерию «разрушитель – созидатель», проявляющемуся по отношению к 
внешнему и внутреннему миру. Анализ текста сказки «Колобок» показыва-
ет, что дед и бабка могут быть охарактеризованы как внешние созидатели: 
они создают Колобка, при этом дед – автор идеи, а бабка – исполнитель. 

Однако в представлениях 77% испытуемых мужской образ характе-
ризуется внешне разрушительными поведенческими тенденциями, восхо-
дящими к свободной агрессии и доминированию. Женский образ в 52% 
случаев предстает как созидательный, стремящийся улучшить условия ок-
ружающего мира. Однако в нем сильны и деструктивные тенденции 
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(41,1% случаев), выступающие, с одной стороны, как воспитательные ме-
ры наказания, с другой – как стремление к доминированию. 

В тексте сказки описание отношений деда и бабки содержит элементы 
патриархальной семьи с четким распределением семейных обязанностей: 
дед дает указание, предлагает решение проблемы и способ действия; Бабка 
выполняет его указания, но ее дальнейшие действия самостоятельны. 

По результатам исследования, в современной семье сохраняется идея 
патриархата. Ряд высказываний испытуемых содержат черты матриархата. 
Здесь возникает конфликт образов семейного круга – оба героя стремятся к 
доминированию, при этом тенденция матриархата в высказываниях детей 
ведет к разрушению семьи. 

Второй конфликт заключается в парадоксальном одновременном ук-
реплении внешних и внутренних семейных границ. С одной стороны, у 
фигур семейного круга выражена тенденция к обособлению, редки обра-
щения за помощью. С другой – в высказываниях 71% детей для героев се-
мейного круга характерна дифференцированность семейных ролей, восхо-
дящая к рассогласованию действий. 

Таким образом, современная семейная ситуация характеризуется 
трансформацией традиционной семейной структуры. Данные исследова-
ния раскрывают «идеальную форму» семьи, образцы мужчин и женщин. В 
этом смысле можно сказать, что присвоение дисфункциональной, кон-
фликтной модели семьи, трансляция ее все новым и новым поколениям 
будет способствовать усугублению кризиса семьи. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
И.С. Чмель (г. Владимир) 

Научный руководитель – ст. преп. Е.Н. Малова 
В практике школы описан новый феномен, напрямую связываемый 

исследователями с агрессивностью в школьной среде и требующий тща-
тельного изучения. В переводе с английского языка буллинг (bullying) оз-
начает травлю, запугивание, третирование. Анализ классификаций позво-
ляет выделить две основные формы школьного буллинга:  

1. Физический школьный буллинг – умышленные толчки, удары, пин-
ки, побои, нанесение иных телесных повреждений и др.; сексуальный бул-
линг является подвидом физического (действия сексуального характера). 
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2. Психологический школьный буллинг – насилие, связанное с дей-
ствием на психику, наносящее психологическую травму путем словесных 
оскорблений или угроз, преследование, запугивание, которыми умышлен-
но причиняется эмоциональная неуверенность. К этой форме можно отне-
сти: вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с кото-
рым постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, распростра-
нение обидных слухов и т.д.); обидные жесты или действия (например, 
плевки в жертву либо в ее направлении); запугивание (использование аг-
рессивного языка тела и интонаций голоса для того, чтобы заставить жерт-
ву совершать или не совершать что-либо); изоляция (жертва умышленно 
изолируется, выгоняется или игнорируется частью учеников или всем 
классом); вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо 
украсть); повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабеж, 
прятанье личных вещей жертвы); школьный кибербуллинг – унижение с 
помощью мобильных телефонов, Интернета, иных электронных устройств 
(пересылка неоднозначных изображений и фотографий, обзывание, рас-
пространение слухов и др.). 

Целью работы является объективация проявлений школьного бул-
линга в учебных заведениях (школе и гимназии) города Владимира. В оп-
росе приняли участие 152 учащихся 5, 7, 8 классов, из них 67 человек – 
учащиеся школы №7 и 85 человек – учащиеся гимназии №23; по признаку 
пола: 86 девочек и 66 мальчиков. Из-за отсутствия инструментария для из-
мерения феномена автором была создана анкета-опросник на основании 
теоретических концепций методологической базы исследования.  

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы на 
уровне каждого класса. 

 5 класс: агрессивные действия проявляются со стороны одно-
классников или со стороны учащихся классов старше на 1-2 года. Инци-
дент случается однажды, хотя процесс буллирования может длиться и в 
течение недели. Дети считают такое поведение чаще случайным, чем на-
меренным, но не исключают намеренность действий совсем. В данной си-
туации ребята стремятся уйти от конфликта или спокойно прояснить си-
туации. В этом им помогают либо друзья-одноклассники, либо члены се-
мьи. Иногда они стесняются рассказать о своих проблемах.  

 7 класс: унизительные действия поступают в основном со сторо-
ны одноклассников. Видимо, это связано с тем, что в этом возрасте проис-
ходит самоидентификация личности, дети хотят утвердиться в коллективе. 
Несмотря на это, случаи буллинга происходят однажды, реже в данный 
процесс может длиться несколько месяцев или лет. Никто из ребят не от-
рицает, что агрессия не намеренна. Но теперь за помощью они обращаются 
к друзьям-старшеклассникам или одноклассникам. Часто уходят от кон-
фликта или отвечают тем же, т.е. реагируют агрессивно физически и сло-
весно (в зависимости от ситуации). Спектр причин расширяется: помимо 
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особого поведения сюда можно включить ссоры с учителями или люби-
мым человеком, ревность, сплетни, глупые споры, несправедливость и да-
же плохие взаимоотношения с родителями.  

 8 класс: ребят также буллируют чаще одноклассники, чем стар-
шеклассники. Это также случается лишь однажды, хотя агрессия может 
проявлять себя и в течение недели и целого месяца, что бывает крайне 
редко. Восьмиклассникам сложно объяснить причины такого поведения, 
но среди основополагающих они выделяют особое поведение, отсутствие 
поддержки со стороны друзей, завышенную самооценку, провокации, а 
также национальную принадлежность. Дети стараются проигнорировать 
сложившуюся ситуацию, а если и пытаются решить ее, то обращаются к 
друзьям-одноклассникам или же решают данную проблему сами. Возмож-
ны случаи обращения в службу психологической помощи.  

Результаты по всей выборке позволяют констатировать, что самой 
распространенной формой буллинга является буллинг вербальный, когда 
дети словесно оскорбляют друг друга или угрожают. На втором месте фи-
зический буллинг (умышленные толчки, пинки, удары). Третью позицию 
делят между собой изоляция (бойкот) и повреждение или иные действия с 
имуществом (кража, порча). Следует отметить, что это является прерога-
тивой мальчиков, но и среди девочек получает широкое распространение. 

Вид учебного заведения каким-то образом влияет на особенности его 
проявления. Так, исследование данного феномена в школе позволяет ут-
верждать следующее: уровень буллинга возрастает от класса к классу (от 
пятого к восьмому);  распространенным видом является психологический 
буллинг, а именно вербальный, запугивание и повреждение или иные дей-
ствия с имуществом; причиной агрессивного поведения становится во всех 
классах особое поведение (как скромное, так и вызывающее); кроме того, 
дети выступают в роли булли в старших классах, пытаясь защитить себя 
или выразить мнение большинства, тогда как в 5 классе ребята редко ста-
новятся инициаторами унизительных действий в адрес другого человека. 
Результаты исследования по гимназии таковы: уровень буллинга снижает-
ся от класса к классу (от пятого к восьмому); распространены как физиче-
ский, так и психологический (в процентном соотношении больше); из пси-
хологического можно выделить вербальный и изоляцию (бойкот); причи-
ной становится также особое поведение; в роли булли дети чаще выступа-
ют в 5 классе, нежели в 7 или 8, скорее из желания защитить себя, хотя по-
рой дети не понимают сами причину своих действий («так получилось»).  

Таким образом, исследование позволяет констатировать проявления 
школьного буллинга в практике российской школы. Необходимо продол-
жение исследования в направлении расширения выборки, а также сравне-
ния вариантов его проявлений в различных типах учебных заведений. Вы-
воды имеют значение для психолого-педагогического сопровождения 
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учащихся, классного и школьного коллективов, в целом, для сохранения 
психического здоровья детей в период школьного обучения.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 

О. Шведова (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Н.И. Евсюкова 

Процесс самоопределения личности студента обусловлен потребно-
стью занять свое место в мире профессий в связи с собственным выбором 
и приближающимся окончанием обучения в университете. Потребности 
образования, предъявляемые к специалистам в области профессиональной 
педагогической деятельности, оказывают влияние на формирование опре-
деленных социально-психологических особенностей личности будущего 
педагога. У будущих педагогов отсутствует социальный и профессиональ-
ный опыт, позволяющий им адекватно реагировать на возникающие си-
туации во время прохождения педагогической практики. Это побуждает их 
решать для себя проблемы развития профессиональной компетентности и 
формирования ценностных ориентаций специалиста. С точки зрения педа-
гогики, профессиональная компетентность учителя – это владение учите-
лем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих 
сформированность его педагогической деятельности, педагогическое об-
щение и личность учителя как носителя определенных ценностей, идеалов 
и педагогического сознания [2]. Психология определяет компетентность 
как психосоциальное качество, означающее силу и уверенность, исходя-
щее от чувства собственной успешности и полезности, которое дает чело-
веку осознание своей способности эффективно взаимодействовать с окру-
жением [7]. Исследованию проблемы развития профессиональной компе-
тентности и ценностных ориентаций у студенчества посвящены работы 
Б.Г. Ананьева, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Сла-
стенина, Л.Б. Шнейдер, В.А. Акунина и других исследователей. И.А. Зим-
няя в своих исследованиях показала, что профессиональная компетент-
ность педагога неразрывно связана психологической компетентностью и 
его ценностными ориентациями [1]. В исследования ученых установлено, 
что будущие педагоги «не осознают конструктивных возможностей психо-
логической теории» (Ю.Н. Кулюткин), «не пользуются и не могут пользо-
ваться психологическими знаниями, полученными ими в вузе» (Б.М. Мас-
теров). Студенты, не располагая достаточными теоретическими знаниями, 
осуществляют «самодельные» субъективные объяснения и построения в 
голове [3, 5]. Система ценностных ориентаций определяет содержатель-
ную сторону личности будущего педагога и составляет основу его миро-
воззрения, мотивации, профессиональной компетентности. По мнению А. 
Маслоу, «выбранные ценности и есть ценности» при этом действительно 
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правильный выбор – это тот, который ведет к самоактуализации. Выбор 
человеком высших ценностей предопределен самой его природой, а не бо-
жественным началом или чем-либо другим, находящимся за пределами че-
ловеческой сущности. При наличии свободного выбора человек сам «ин-
стинктивно выбирает истину, а не ложь, добро, а не зло» [4]. По данным 
исследования Г.Н. Петровой , 95% студентов I курса и 78% старшекурсни-
ков не могут ответить на вопрос «что значит проанализировать педагоги-
ческую ситуацию?». По данным М.М. Кашапова, 40% учителей (из 1360 
опрошенных) не выделили проблему в описываемой ситуации [6]. Такие 
недостатки в профессиональной подготовке будущих учителей связаны с 
отсутствием целенаправленной работы по формированию аналитико-
рефлексивной деятельности как необходимой составляющей его профес-
сиональной компетенции [6]. Наши исследования показали, что большин-
ство студентов, поступая в вуз, не осознавали выбор своей педагогической 
профессии и не имели адекватного представления о своей будущей про-
фессиональной среде. Анализ психологических особенностей будущих пе-
дагогов был проведен на основе результатов исследования «Ценностных 
ориентаций» М. Рокича и анкетирования по группам студентов до прохож-
дения педагогической практики и после. Исследование до прохождения 
педагогической практики показало, что физическое и психическое здоро-
вье, «наличие хороших и верных друзей» «материально обеспеченная 
жизнь», интересная работа, уверенность в поведении являются весьма 
важными жизненными ценностями. После прохождения педагогической 
практики студенты отдают предпочтение доминированию профессиональ-
ных ценностей будущего педагога, таких как: «образованность», «аккурат-
ность», «исполнительность», «воспитанность», «независимость». Ставя 
«образованность» на одну из первых позиций в иерархической структуре, 
они утверждают, что их педагогические знания, образование имеют боль-
шую значимость и позволяют иметь престижную работу, которая дает 
возможность самоутвердиться и занять достойное место в обществе. 
Большинство анкетируемых студентов не удовлетворены своей профес-
сиональной компетентностью, считают, что для проявления профессио-
нальной компетентности будущего учителя важны его психологическая 
компетентность и его ценностные ориентации. Таким образом, ведущим 
видом деятельности студента является учебно-профессиональная деятель-
ность, направленная на формирование профессиональной компетентности. 
Самоопределение будущего педагога представляет собой осознанное от-
ношение индивида к педагогической профессии ориентированное на соб-
ственные способности, возможности. Ядром в педагогической деятельно-
сти является учитель как носитель знаний и ценностей будущего поколе-
ния в новых социально-экономических условиях. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  

ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ И РАЗВИТИИ 
 
 

РОЛЬ ИГРОТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ  
КОРРЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
М.В. Беликова (г. Рязань) 

Научный руководитель – асс. Ю.А. Михеева 
Основная цель коррекционной работы в пространстве нормального 

детства – способствовать полноценному психическому и личностному раз-
витию ребенка. Существует множество разных методик психологической 
помощи детям. Одной из них является игротерапия, которая предполагает 
использование терапевтического воздействия игры, чтобы помочь ребенку 
преодолеть психологические и социальные проблемы, затрудняющие лич-
ностное и эмоциональное развитие. 
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Известно, что игровая деятельность оказывает сильное влияние на 
развитие личности ребенка. Она позволяет ему сохранять психическое 
здоровье, определяет его отношения с окружающими людьми, готовит к 
взрослой жизни. Игра помогает ребенку приобрести определенные навыки 
в различных видах деятельности, в том числе и в общении, усвоить соци-
альные нормы поведения.  

Доказано, что игра обладает лечебным действием, избавляет ребенка 
от множества психологических травм, позволяя пережить критические 
жизненные обстоятельства в облегченной форме. Игра способствует соз-
данию близких отношений между участниками группы, снимает напря-
женность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, по-
зволяет проверить себя в различных ситуациях общения. Именно поэтому 
мы считаем проблему изучения влияния игротерапии на развитие детей 
весьма актуальной. 

Значимость использования игротерапии в организации коррекцион-
но-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья обусловлена тем, что игра является самым действенным средством 
коррекции психофизического развития. Игротерапия позволяет  активизи-
ровать формирование произвольности психических процессов, речи, по-
знавательной деятельности, совершенствование опорно-двигательной и 
эмоционально-волевой сфер. Также игротерапия предоставляет ценный 
опыт для социального и психического развития детей, открывая им воз-
можность для вступления в значимую личностную связь со взрослым. 

Игра в коррекционной работе с детьми позволяет выполнять реаль-
ную деятельность, осуществление которой требует действий, связанных с 
решением вполне конкретных жизненных задач. 

Положительный эффект игровых занятий у детей достигается благо-
даря установлению эмоционального контакта между детьми и взрослыми. 
Игра корригирует негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, рас-
ширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных 
ребенку действий с предметами. 

Психологами выделены следующие общие показания к проведению 
игротерапии: социальный инфантилизм, замкнутость, необщительность, 
нарушения поведения и вредные привычки. 

Психолог, ведущий игровые занятия должен выполнять определен-
ные требования: 

1. Создать атмосферу принятия ребенка. 
2. Обеспечить  эмоциональное сопереживание ребенку. 
3. Отразить чувства и переживания в максимально точной и понят-

ной ребенку форме. 
Важно помнить, что в процессе игровых занятий психологу необхо-

димо создать условия, актуализирующие переживания ребенком чувства 
достижения собственного достоинства и самоуважения. 
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В основе направленной игротерапии лежат методические приемы и 
игры со структурированным игровым материалом и сюжетом. Это педаго-
гически организованные сюжетно-ролевые игры, в которых дети берут на 
себя разнообразные социальные и сказочные роли и в специальной, созда-
ваемой самими детьми игровой ситуации воссоздают деятельность и от-
ношения взрослых и детей разного возраста. Согласно игровым ролям, они 
проявляют те качества, которыми в реальности обладают в малой мере: 
общительность, уверенность в себе, настойчивость, смелость и т.д., тем 
самым стимулируя и укрепляя многие важные черты своего характера. 
Именно в роли скрыты коррекционные механизмы воздействия игры на 
познавательную и эмоционально-волевую сферу личности ребенка. 

В игровой терапии ребенку предоставляется возможность свободно-
го самовыражения, когда взрослый принимает и понимает его чувства. Ос-
новной, самой доступной и эффективной игровой терапией считается ро-
левая, а проще говоря – игра в куклы. Все дети любят давать куклам имена 
реальных людей, которые их окружают, чаще всего, своей семьи. К приме-
ру, девочка говорит, что эта кукла будет мамой, а вот та – папой. При игре 
не только специалист, но и сам родитель может выяснить, что тревожит 
ребенка, что ему нравится, а что – нет. «Мама» с «папой» дружно ходят за 
ручку – эмоциональная обстановка в семье благоприятная; куклы дерутся 
или ребенок не желает с ними дружить – уже наличие конфликта. Строя 
свой собственный домик, ребенок подсказывает те вещи, которых ему не 
хватает в реальности, или говорит о своих страхах и комплексах. 

В качестве показателей эффективности игротерапии выступает 
стремление детей поддерживать общение и деятельность со сверстниками 
и взрослыми, что проявляется в положительных личностных изменениях и 
сдвигах в самосознании, в улучшении эмоционального самочувствия, а 
также позитивной динамике умственного развития за счет снятия эмоцио-
нального напряжения. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
А.Г. Катина (г. Рязань) 

Научный руководитель – асс. Н.М. Левина  
Речь является важнейшей психической функцией, которая оказывает 

большое влияние на развитие  ребенка, особенно на формирование лично-
сти незрячего ребенка. Многие исследователи отмечают, что к наиболее 
распространенным дефектам речи незрячих школьников можно отнести 
нарушения звукопроизношения [2; 5]. По мнению ряда тифлопедагогов, 
развитие фонематического слуха и формирование речеслуховых представ-
лений, основанное на слуховом восприятии, протекает у слепых и зрячих 
идентично, а формирование речедвигательных образов (артикуляции зву-
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ков речи), основанное не только на слуховом, но и на кинестетическом и 
зрительном восприятии, у слепых существенно страдает. Это следствие 
полного или частичного нарушения возможности визуально отражать ар-
тикуляторные движения [3; 120]. 

Исследования по изучению нарушений речи у слепых учащихся про-
водились отечественными и зарубежными тифлопедагогами. Американ-
ский ученый М. Стинчфельд исследовавший речь незрячих детей, обу-
чающихся в специальных школах, обнаружил речевые отклонения почти у 
половины учеников (49%). А. Роу выявила среди слепых учащихся, обу-
чающихся  в американских общеобразовательных школах, 6-7% детей ну-
ждающихся в исправлении речевых недостатков. Результаты исследования 
Л.Е. Минера в младших классах специальных школ для незрячих показали, 
что у трети  детей имеются речевые отклонения [2; 32].  

По данным отечественных исследователей (А.Г. Литвака, Л.И. Солн-
цевой, Л.С. Волковой, Н.С. Костючек), речевые недостатки при дефектах 
зрения наблюдаются у слепых в два раза чаще, чем у нормально видящих, 
и встречаются примерно у 20% учащихся специальных школ. По их мне-
нию, основным дефектом речи у незрячих детей дошкольного и младшего 
школьного возраста является нарушения звукопроизношения. Авторы вы-
деляют наиболее частотные дефекты произношения звуков: сигматизмы 
свистящих и шипящих звуков, ламбдацизмы, ротацизмы, нарушения про-
изношения звуков «д», «т» [5].   

Современные исследования  подтвердили наличие у незрячих нару-
шений взаимодействия в функционировании анализаторных систем, участ-
вующих в формировании фонетической стороны речи – слуховой, кинесте-
тической и зрительной, в результате чего в процессе становления речи у 
слепых наблюдаются отклонения от нормы. В настоящий момент учеными 
доказана зависимость звукопроизношения от состояния зрительного ана-
лизатора. Эта зависимость касается только дефектов звукопроизношения, 
вызванных неправильной артикуляцией [3; 45].Наряду с этим  важно под-
черкнуть, что состояние звукопроизношения зависит от времени потери 
зрения. По данным исследований М.Е. Хватцева, среди слепорожденных и 
ослепших до появления речи недостатки произношения наблюдаются в 
16% случаев, а у ослепших в более старшем (дошкольном) возрасте до 5-7 
лет, то есть до окончательного завершения процесса формирования звуко-
произношения, – только в 6% случаев. При этом ученый указывал, что ре-
чевые расстройства у слепых детей отражаются на их письме: в проведен-
ных исследованиях 25% ошибок при написании связано с неправильным 
произношением звуков, а в 46'% случаев неправильно произносимые обу-
славливали неверное написание [3; 118]. 

Исследования, проведенные Л.С Волковой, направленные на выяв-
ление нарушений речи у детей c глубокими дефектами зрения показали, 
что из 550 обследованных слепых детей 37,7% имели дефекты речи.  
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Л.С. Волкова выделила четыре уровня сформированности речи у этих де-
тей. К первому уровню (8,5%) отнесены незрячие, у которых глубоко стра-
дает произносительная сторона речи и отмечается полная  несформирован-
ность процессов фонематического анализа и синтеза. Ко второму уровню 
(40,0%) отнесены дети, у которых страдает звукопроизношение и фонема-
тический анализ и синтез. Дети третьего уровня (36,4%)  имели нарушения 
звукопроизношения, выражающиеся в шипящих и свистящих сигматизмах, 
ротацизмах, ламбдацизмах, парасигматизмах, параротацизмах, параламбда-
цизмах. К четвертому уровню (15,1%) отнесены дети, в речи которых отме-
чались лишь единичные нарушения звукопроизношения [1; 12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушения звукопроиз-
ношения у школьников с глубокой патологией зрения разнообразны по 
выраженности, симптоматике, структуре, распространенности. В сочета-
нии  с недостатками зрения они обуславливают как сложности в обучении 
незрячих школьников, так и своеобразие в становлении личности слепого. 
В связи с этим необходима логопедическая работа по своевременному вы-
явлению и коррекции недостатков звукопроизношения, что сведет к мини-
муму  появления дисграфий и дислексий и будет способствовать успешно-
му формированию речевой деятельности. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА  

ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 
Е.Н. Корнешова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Т.В Ивкина 
О том, как важно уделять особое внимание развитию мелкой мото-

рики ребенка, педагоги, психологи и врачи говорят уже давно. Мелкая мо-
торика рук детей тесно связана с развитием познавательных способностей, 
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развитием речи, развитием собственных движений рук для осуществления 
предметных и орудийных действий. Поэтому развитием мелкой моторики 
следует заниматься с раннего возраста.  

Это относится и к детям с синдромом Дауна. Присутствие таких де-
тей в нашей жизни не редкость. По статистике один ребенок из 700 ново-
рожденных появляется на свет с синдромом Дауна. Это соотношение оди-
наково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не 
зависит от образа жизни родителей, их здоровья, возраста, вредных при-
вычек, питания, достатка, цвета кожи или национальности. Мальчики и де-
вочки рождаются с одинаковой частотой. Родители при этом имеют нор-
мальный (46) набор хромосом. Генный набор детей с синдромом Дауна со-
держит 47 хромосом. 

Последовательность формирования навыков мелкой моторики у де-
тей с синдромом Дауна, происходит в обычном порядке, но сроки освоения 
этих навыков заметно увеличиваются. Это обусловлено специфическими 
особенностями в развитии этих детей: гипотония, кардиологические про-
блемы, нарушения зрения и слуха, чрезмерная подвижность суставов и ко-
роткие конечности, снижение телесной чувствительности, особенности ар-
тикуляционного аппарата, замедленное развитие познавательной сферы. 
Тем не менее, ребенок с синдромом Дауна стремится к разнообразию дви-
гательной активности и задача взрослых помочь ему в этом.  

Многолетний практический опыт работы с такими детьми в Рязан-
ском Доме ребенка способствовал разработке системы коррекционно-
развивающих игр и упражнений по формированию навыков мелкой мото-
рики. Важно, чтобы работа с малышом не сводилась к тренировке навыка, 
а представляла собой целостную систему стимуляции с учетом актуально-
го уровня развития, зоны ближайшего развития и мотивации ребенка. Учи-
тывая особенности развития детей с синдромом Дауна, мы в процессе обу-
чения применяем адаптивный подход – создание необходимых условий, 
при которых станет возможным выполнение тех или иных движений. Этот 
подход предусматривает также параллельное обучение ребенка навыку, 
который представляет для него сложность; мультисенсорный подход, ко-
торый заключается в том, что активизируется работа сразу нескольких 
анализаторов: зрительного, слухового, тактильного. Это позволяет не 
только скорректировать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить 
появление вторичных нарушений в развитии ребенка. 

Любой навык – это цепочка действий, которые ребенок должен нау-
читься последовательно выполнять. В своей практике мы используем сле-
дующие методы: метод прямой цепочки: ребенок начинает действовать 
первым, а взрослый заканчивает (например, в игре «Построй башню из ку-
биков»); метод обратной цепочки: взрослый воспроизводит практически 
все действия, а малыш завершает (игра «Собери пирамидку»); метод чере-
дующийся цепочки: ребенок и взрослый действуют попеременно.  
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Постепенно, по мере совершенствования действий, ребенок выпол-
няет все большее количество операций и в итоге овладевает навыком. 

Процесс обучения навыкам мелкой моторики мы разбиваем на не-
сколько этапов:  

1. Показ действия + вербальная помощь. 
2. Активная помощь ребенку при выполнении упражнений, исполь-

зуя метод «рука в руке» (максимальная физическая помощь). 
3. Частичная физическая помощь (направление его руки к предмету). 
4. Выполнение действие без физической помощи, но с точными ин-

струкциями и с указанием жестом на предмет. 
5. Выполнение действия с вербальной помощью. 
6. Выполнение действия самостоятельно. 
Для стимулирования желания ребенка выполнить действие мы ис-

пользуем методы поощрения: аплодисменты, похвалу, эмоционально-
телесный контакт. 

В систему коррекционно-развивающей работы по формирования на-
выков мелкой моторики мы включили массаж рук с использованием раз-
личных предметов (шестигранный карандаш, грецкий орех, шишки, мас-
сажный шарик со спиралевидными колечками «Каштан»); криомассаж (че-
редование кубиков льда и теплой воды); пальчиковые игры; сенсорные иг-
ры: арттерапия, песочная терапия, игры с водой, пластилинография, игры с 
предметами домашнего обихода. 

Все эти игры и упражнения направлены на развитие у детей с син-
дромом Дауна навыков мелкой моторики: всех видов захвата («ладонный», 
захват «щепотью», «неполный пинцетный»), указательного жеста, разви-
тие соотносящих действий рук, зрительно-моторной координации, мышеч-
ной силы рук, стабилизации запястья, координации пальчиков, развитие 
круговых движений рук, обогащение тактильного опыта детей. 

Результаты нашей практической работы показали, что дети, овладев 
навыками мелкой моторики, научились переносить свои умения в условия 
группы: используют их в различных видах деятельности (игровой, продук-
тивной, ситуации самообслуживания), у них повысилась исследователь-
ская мотивация в познании окружающего мира, малыши активно включа-
ются в жизнь учреждения: участвуют в утренниках, с удовольствием зани-
маются на тренажерах в физкультурном зале. Развитие навыков мелкой 
моторики способствовало тому, что у малышей расширился запас пони-
маемых слов, начала активизироваться речь. Вследствие этого у детей 
складываются положительные взаимоотношения со сверстниками, малы-
ши начинают стремиться к самостоятельности и независимости. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАСИМОВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Т.В. Лушина (г. Касимов) 
Научный руководитель – доц. О.Л. Егорова 

Условием качественного обучения, воспитания, развития, абилита-
ции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее ОВЗ) является индивидуально-дифференцированный подход. Специа-
листы  и родители должны четко знать и понимать особенности физиче-
ских возможностей каждого ребенка и учитывать их во всех видах психо-
лого-педагогического и семейного воздействия. 

Как правило, здоровому человеку трудно понять, как именно отра-
жаются на общем развитии ребенка его физические недостатки (плохое 
зрение, детский церебральный паралич (ДЦП), невриты и т.д.). Зачастую 
многие родители и, к сожалению, педагоги, переоценивают возможности 
детей с нарушением физического здоровья, «эксплуатируют» их дефектное 
состояние в процессе обучения, воспитания и развития, нанося тем самым 
непоправимый и неоправданный вред их здоровью. Есть родители и педа-
гоги с противоположной позицией. Они склонны оберегать ребенка с ОВЗ 
даже тогда, когда ребенку ничего не угрожает. Определенный ресурс для 
формирования личности ребенка с ОВЗ представляют учреждения допол-
нительного образования детей.  

Дополнительное образование детей – это гибкая образовательная 
система, способная быстро реагировать на запросы населения в творче-
ском развитии ребенка, обеспечивать широту его культурного кругозора и 
имеющая многоуровневые программы в разных образовательных областях. 
Учреждения дополнительного образования дают возможность полнее ис-
пользовать реабилитационный потенциал ребенка с ОВЗ и при этом не 
причинять вреда его здоровью.  

В процессе работы в учреждениях дополнительного образования де-
тей в городе Касимове Рязанской области нами была разработана образо-
вательная программа по курсу «Декоративно-прикладное творчество». 
Данная программа социально-педагогической направленности ориентиро-
вана на создание условий для развития личности, укрепления здоровья, по-
вышения самосознания и самооценки, формирования общей культуры, ор-
ганизации целенаправленного содержательного досуга детей с ОВЗ.  

Большая часть детей, посещающих учреждения дополнительного об-
разования, имеет диагноз детский церебральный паралич (ДЦП). ДЦП ха-
рактеризуется некоординированностью движений, речевой пассивностью, 
рассеянным вниманием, повышенной утомляемостью конечностей. Неста-
бильные двигательные функции верхних конечностей не позволяют детям 
полноценно развиваться. Как правило, дети с ДЦП могут лишь непродол-
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жительное время заниматься вышиванием, плетением, поэтому в процессе 
их обучения следует использовать индивидуальный подход. При работе с 
детьми данной категории необходим постепенный (или замедленный) пе-
реход от простого к сложному, частичное дублирование некоторых тем, 
при прохождении которых ребенок испытывает трудности, и соблюдение 
преемственности от занятия к занятию. 

Большую ошибку допускают родители и даже, к сожалению, педаго-
ги, когда при обучении таких детей пытаются «выдать» необходимый по 
программе материал за урок (занятие). При работе с такими детьми кор-
ректировка учебного плана не только допустима, но иногда просто необ-
ходима. Предусмотрено повторение наиболее сложных тем, при прохож-
дении всего программного материала и их усложнение.  

Разнообразие разделов декоративно-прикладного творчества позво-
ляет максимально задействовать весь скрытый потенциал ребенка в про-
цессе плавного перехода от простого к сложному, совершенствовать навы-
ки ребенка при работе с разными материалами и инструментами. В конце 
каждого занятия обязательно подводится итог или анализ проделанной ра-
боты. Если работа над поделкой (изделием) не закончена, как намечено по 
плану, ее продолжение переносится на следующее занятие. Изделие обяза-
тельно должно быть доведено до логического завершения. Особое значение 
на занятиях имеет работа с дидактическим материалом и игровая деятель-
ность. Готовые поделки и изделия остаются у детей: с ними можно играть, 
по желанию дарить друзьям и родным. Лучшие работы участвуют в конкур-
сах и выставках детского творчества, после чего возвращаются детям. 

Оценки на занятиях применяются с учетом психофизических осо-
бенностей конкретного ребенка. Для одних детей цифровая оценка являет-
ся стимулом к дальнейшей работе, для других она не допустима, но и для 
тех и для других необходим контроль усвоения учебного материала. Для 
этого используется самостоятельная (или с помощью педагога) работа по 
заданной теме, по готовому образцу и др. 

Результативность деятельности ребенка определяется тем уровнем 
знаний, умений и навыков, которые он накапливает после каждого года 
обучения. К моменту прохождения полного курса ребенок должен уметь 
самостоятельно (или под присмотром педагога) изготовить определенное  
изделие или поделку, выполнить работу по своему замыслу. 

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
представляет большие трудности, требует от педагога времени, сил, на-
стойчивости и терпения. Важным при этом является знание педагогом 
возможностей и особенностей каждого воспитанника и их учет в процессе 
сотрудничества с ним. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСЬЮ  
НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ  

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 

А.И. Муллахметова (г. Набережные Челны) 
Научный руководитель – доц. Л.Х. Кадыйрова  

Изучение и обучение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья относятся к числу наиболее сложных и важных, поскольку число таких 
детей, к сожалению, с каждым годом увеличивается. Мир многих из них 
ограничен четырьмя стенами, поскольку они не имеют возможности часто 
выходить из дома. Мы, педагоги, не можем помочь им решить проблемы 
со здоровьем, но в наших силах научить их реализовывать себя, не дать им 
замкнуться в себе. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание центральной 
нервной системы. Двигательные нарушения при этом заболевании высту-
пают ведущим дефектом и представляют собой аномалию моторного раз-
вития, которая без соответствующей коррекции оказывает неблагоприят-
ное воздействие на формирования нервно-психических функций ребенка.  

Изобразительная деятельность имеет большое значение для развития 
ребенка. Она способствует его эстетическому воспитанию, расширению 
кругозора, активизирует сенсорное развитие, пространственное восприятие 
и развитие мелкой моторики рук, что немаловажно для детей, больных 
ДЦП, поскольку тренировка мелкой моторики оказывает огромное влия-
ние на развитие речи ребенка. Данные проведенных электрофизиологиче-
ских исследований говорят о том, что речевая область формируется под 
влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук: по мере совершенст-
вования мелкой моторики идет развитие речи. Поэтому развитие мелких 
мышц руки должно использоваться в работе с детьми, имеющими  различ-
ные нарушения в развитии речи.  

Специалисты разного профиля, разрабатывающие методы лечения и 
обучения детей, больных ДЦП (Е.М. Мастюкова, К.А. Семенова, Р.Д. Ба-
бенкова, М.В. Ипполитова, Э.С. Калижнюк, Н.В. Симонова, Г.В. Кузнецо-
ва, И.Ю. Левченко), указывают, что занятия изобразительной деятельно-
стью в силу своих коррекционных возможностей, являются одними из 
трудных и наиболее важных моментов в становлении познавательной дея-
тельности детей с таким диагнозом.  

Дети с ДЦП довольно охотно занимаются рисованием, поскольку эта 
область открывает перед ними очень много интересного, красивого. Ребе-
нок получает возможность выразить в рисунке свой внутренний мир, мыс-
ли, настроение, мечты. Но формирования навыков у детей, страдающих 
ДЦП, происходит иначе, чем у здоровых. Это обусловлено грубыми нару-
шениями функций опорно-двигательного аппарата и задержкой развития 
психических функций. Нарушение центрально-двигательного анализатора 
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приводит к сложным расстройствам моторики рук, которые характеризу-
ются не только нарушением тонуса мышц, наличием насильственных дви-
жений, но и неправильной установкой конечностей и контрактурами сус-
тавов. Нарушения ряда корковых функций обуславливают наличие диз-
метрий, что проявляется в виде неточности при выполнении произвольных 
движений рук, а это в свою очередь препятствует в дальнейшем фиксиро-
ванию в памяти схем  движений. 

Городской дворец творчества детей и молодежи города Набережные 
Челны – крупнейшее учреждение дополнительного образования, которое 
предлагает детям дошкольного и школьного возраста занятия различными 
видами внеучебной деятельности. Один из отделов этого учреждения – 
ДОМ – Детский орден милосердия – Всероссийская детская общественная 
организация содружества детей-инвалидов и школьников-волонтеров. Пе-
дагоги этой организации проводят индивидуальные занятия по месту жи-
тельства ребенка, учитывая его способности и диагноз заболевания. В 
ДОМе дети с различными отклонениями в здоровье (гидроцефалия, мик-
роцефалия, болезнь Дауна, олигофрения, ДЦП) обучаются пению, макра-
ме, вязанию, моделированию, изобразительному искусству, журналистике, 
работе на компьютере. 

Изобразительным искусством по разработанной нами программе 
«Акварель» занимаются воспитанники младшего школьного возраста (7-9 
лет) с диагнозом ДЦП различной сложности. Они обучаются различным 
видам изобразительной деятельности: живописи, графике, лепке, декора-
тивно-прикладному искусству. Большое внимание в данной программе 
уделено знакомству детей-инвалидов с народным декоративно-
прикладным творчеством, поскольку, на наш взгляд, красочный мир на-
родного искусства наиболее близок и понятен ребенку этого возраста. В 
узорах ребенок узнает знакомые силуэты цветов, ягод, листьев, птиц. А де-
коративная трактовка, например, художественных расписных изделий 
(плоскостное изображение, локальность цвета, контурность рисунка) соот-
ветствует возрастным особенностям изобразительной деятельности млад-
шего школьника.  

Занятия проводятся в различных формах: «путешествия» по старин-
ным русским городам, «экскурсии» в сказку, «превращение» в мастеров-
художников; активно используются игры. Занятия декоративным рисова-
нием отличаются большой свободой, раскованностью, импровизацией, 
изобретательностью. Выполняются они без предварительного рисования 
карандашом, сразу кистью. Но первоначально элементы орнамента дети с 
помощью жестов пробуют рисовать по воздуху и лишь затем рисуют их на 
бумаге. Причем очень важным для детей с ДЦП в процессе таких занятий 
является момент прописывания тонких деталей, так как это положительно 
влияет на развитие мелкой моторики и координации движений руки. 
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Проведенные наблюдения показали, что в процессе занятий декора-
тивной росписью у детей, больных ДЦП, формируются личностные каче-
ства – уверенность в себе, усидчивость, аккуратность, а параллельно с 
этим происходит совершенствование движений кисти и пальцев: они ста-
новятся более плавными, ровными, не отрывистыми. Производя то или 
иное движение кистью, ребенок испытывает мышечно-двигательные ощу-
щения: он чувствует положение кисти в руке, воспринимает движение ру-
ки с кистью по бумаге. Одновременно происходит и зрительное воспри-
ятие: мы заметили, что у детей появилась внимательность, умение видеть и 
замечать в окружающей жизни (как в предметах искусства, так и в приро-
де) красивые вещи, нарядные узоры, сочетания цветов. 
 
ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 

А.В. Пальникова (г. Рязань) 
Научный руководитель – асс. Ю.А. Михеева 

Умение связно передавать свои мысли – один из главных показате-
лей владения языком. Это умение выражается в сохранении предмета вы-
сказывания, в единстве смыслового содержания, в соблюдении законов со-
хранения предложений, в правильном использовании языковых средств 
для их связи. Можно соотнести показатели уровня развития связной речи в 
первую очередь со степенью проявления в высказываниях умения отразить 
«содержательную» сторону: раскрыть тему, основную мысль, собрать ма-
териал и систематизировать его, правильно реализовать в своих высказы-
ваниях. 

Для выяснения уровня развития связной письменной речи детей с 
нарушением интеллекта нами было проведено соответствующее исследо-
вание на базе специальной (коррекционной) школы №23 г. Рязани. В нем 
принимали участие ученики 7-го класса в составе 9 человек. У всех детей 
стоит диагноз – легкая умственная отсталость, общее недоразвитие речи. 

В рамках исследования учащимся предлагалось выполнить два вида 
письменных работ: 

 написать сочинение на предложенную тему («Мой друг»); 
 собрать связный рассказ из разрозненных предложений. 
Время выполнения каждой работы – 40 минут. 
Для работы над сочинением был составлен опорный план. 
Требования к работе над сочинением: 
– рассчитать время, успеть написать намеченное, оставить время на 

самопроверку и редактирование; 
– стараться внутренне проговаривать составляемые предложения до 

их записи, в необходимых случаях делать аккуратные исправления; 
– делить текст на абзацы, делая отступ – «красную строку». 
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Школьникам было рекомендовано после написания проверить свои 
работы. Проверять следовало не торопясь, два раза: с целью редактирова-
ния содержания, построения текста, исправления речевых ошибок и с ор-
фографическими целями – поиск трудных слов, выделение орфограмм, их 
проверка. 

Для работы над рассказом учащимся предлагалось 9 отдельных 
предложений, из которых требовалось самостоятельно собрать целостный 
текст. При правильно выполненном задания у учеников должен был полу-
читься рассказ В. Бочарникова «Лютик». 

Работы подвергались индивидуальному качественному анализу, ко-
торый позволил установить роль и значение самостоятельного моделиро-
вания и композиционного оформления сюжета, самостоятельного подбора 
лексики, синтаксических конструкций, выразительных средств языка. Та-
ким образом основными критериями оценки качества работы являлись: 
степень самостоятельности, адекватность поставленной задаче, семантиче-
ская наполненность, связность и последовательность изложения, соответ-
ствие грамматического оформления высказывания языковым нормам. 

После проведения исследования были получены определенные ре-
зультаты. При написании сочинения дети проявили свои творческие спо-
собности. Два ученика (22,2%) самостоятельно озаглавили тексты. Семь 
учеников (77,7%) ответили на вопросы плана, два ученика (22,2%) просто 
переписали опорный план.  

При работе над сочинением у учащихся отмечены трудности моде-
лирования и композиционного оформления сюжета. Повествование под-
менялось перечислением действий и событий, четкими ответами на вопро-
сы. Ученики испытывали трудности в составлении развернутых синтакси-
ческих конструкций. При построении монологических высказываний 
употребляли преимущественно короткие фразы, допускали ошибки в по-
строении развернутых предложений. Исследование показало ограничен-
ность словарного запаса, особенно по таким лексико-понятийным разря-
дам, как косвенная характеристика предметов. Школьники в основном ис-
пользовали существительные и глаголы.  

Наряду с перечисленными трудностями у учащихся встречались 
многочисленные ошибки дисграфического характера: обозначение границ 
предложения; ошибки на согласование и управление; пропуски букв, сло-
гов, их замены.  

Качественный анализ по данным экспериментального исследования 
показал, что для учащихся с нарушением интеллектуально развития харак-
терны неустойчивость внимания, трудность в запоминании вербального 
материала. Школьникам требовалась помощь в виде наводящих вопросов, 
ключевых слов, плана. 

Со вторым заданием большая часть учеников справилась хорошо. 
Дети смогли составить связный рассказ, почти не обращаясь за помощью к 
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учителю. Для учеников 7 класса составление рассказа из разрозненных 
предложений оказалось вполне посильной задачей. Школьники быстро по-
няли задание, им было интересно самим составить текст и прочитать его. 
Пять учеников (55,5%) верно выполнили задание, логично связав части 
текста. Два ученика (22,2%) допустили перестановку предложений. Два 
ученика (22,2%) переписали предложения в той форме, в которой они бы-
ли розданы, т.е. не справились с заданием.   

Таким образом, мы видим, что общее недоразвитие речи умственно 
отсталых учеников по-разному обнаруживается на всех ступенях обучения, 
оказывает непосредственное влияние на содержание и структуру их работ 
в целом, на характер построения предложения, а также на отбор исполь-
зуемого словесного материала. Трудности, возникающее у детей в процес-
се письма, влияют на форму и содержание сочинений. 
 

ТРУДНОСТИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

М.В. Петрович (г. Суботица, Сербия)  
Научный руководитель – проф. Е.В. Ветро  

В последние двадцать лет много исследований посвящено детеям с 
нарушенным зрением. Изучая их, мы отметили, что трудности у детей с 
нарушением зрения наиболее выражены в первые годы жизни. Все дети 
проходят одинаковые периоды развития, но слабовидящим детям необхо-
димо уделять большее внимание и проявлять большую заботу с целью  
развития всех функций организма. В нашей статье мы остановимся труд-
ностях в развитии детей, у которых нарушено зрение. 

В первые месяцы жизни ребенка наиболее важной является его связь 
с матерью. Мать должна научиться распознавать потребности и чувства 
своего ребенка. До появления речевого общения происходит невербальное 
общение, с помощью жестов и взглядов. Дети, у которых хорошее зрение, 
общаются глазами, и это заменяет слова. Родители их легко понимают. В 
связи с отсутствием зрения у слепого ребенка нет общения глазами, по-
этому они учатся специальному языку – языку жестов. Такая коммуника-
ция для родителей не проста и они часто боятся, что они не  поймут по-
требностей и чувств своего ребенка. Около третьего месяца жизни у ре-
бенка начинает проявляться язык улыбки. Грудной ребенок с хорошим 
зрением, увидя людей (обычно это родители) почти автоматически реаги-
руют улыбкой. У детей с нарушенным зрением улыбка появляется чуть 
позже (примерно на четвертом месяце). Самый надежный способ спрово-
цировать улыбку у этих младенцев – ласка и прямой физический контакт 
или знакомый голос. 

Вербальная коммуникация, т.е. речь, появляется под конец первого 
года жизни. Тогда все дети произносят первые слова. Ребенок начинает го-
ворить обычно неправильно, но родителям эти слова симпатичны, и они 
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склонны им подражать. Для всех детей, особенно с нарушенным зрением, 
очень, важно чтобы родители правильно произносили слова (без подраже-
ния). У слабовидящих детей во время второго года жизни часто происхо-
дит задержка в развитии речи. Она исчезает только при правильном уходе 
за детьми. Предполагается, что задержку вызывает бурное психологиче-
ское и физическое развитие. Детям с нарушенным зрением нужно уделять 
больше времени и усилий, чтобы развить их речевые, умственные и физи-
ческие способности. Они не в состоянии сразу добиться в этого. Еще одна 
причина приостановления развития – отсутствие визуальной стимуляции, 
т.е. внимания слабовидящих детей, которых не могут привлечь визуальные 
раздражители и которые обычно замечают здоровые дети. Детей с хоро-
шим зрением захватывает все – они называют, а затем ищут взглядом на-
званные ими предметы. 

Развитие мышц и двигательных навыков является одинаковыми у де-
тей с нарушенным зрением и у детей с нормальным зрением. Разница воз-
никает в типе координаций; у детей с нормальным зрением типичной явля-
ется координация глаз и рук, которая появляется с четвертого до восьмого 
месяца жизни. А для детей с нарушенным зрением – координация ушей и 
рук, для появления которой необходимо затратить больше времени и уси-
лий. Достать и захватить предметы у слепых детей обусловлено воспри-
ятием субституции предмета. Оно появляется в 12-20 месяцев. А для детей 
с хорошим зрением достаточно, привлечь внимание красочным предметом, 
и они потянутся к нему. Только после овладения этими навыками, дети с 
нарушенным зрением будут, на основании чувства слуха, определять по-
ложение предмета и двигаться к нему. После первого года жизни дети на-
чинают ходить. Благодаря ощущению удовольствия от вертикального по-
ложения тела, они приобретают способность устойчивого равновесия, сво-
бодной и удобной ходьбы. Разница возникает в реакции на расстройство в 
виде неловкой ходьбы, спотыкания и падения. Дети, с нарушенным зрени-
ем при этих расстройствах отстают в развитии, теряют веру в себя, а дети с 
нормальным зрением становятся все увереннее. Чтобы ребенок с нарушен-
ным зрением двигался свободно, чтобы наслаждался движениями, ему не-
обходима помощь. В первую очередь ему нужно обеспечить возможность 
свободно ходить по дому. Надо расставить мебель так, чтобы она ему не 
мешала. В случае если он все таки натолкнется на какой-то объект, кото-
рый может представлять для него опасность, ребенок должен научиться 
успешно избегать его и, таким способом, развивать уверенность в свои си-
лы свободно двигаться. Детям с нарушенным зрением трудно сориентиро-
ваться в пространстве. Чтобы уметь хорошо ориентироваться, они должны 
хорошо знать, что обозначают понятия: налево, направо, вперед, назад, 
вверх, вниз, в, на, под, рядом и т.д. 

Существует разница в эмоциональном развитии детей с нарушенным 
и хорошим зрением. Она заключается не в восприятии эмоций, ведь и сле-
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пой ребенок умеет любить, горевать, радоваться и злиться, а в проявлении 
эмоций, особенно негативных (гнева, зависти и ненависти). Слепые дети 
воздерживаются от прямого проявления агрессии, потому что они боятся, 
что  родители перестанут их любить. Свою агрессию они переносят на 
других людей, на предметы, нередко и на себя. Отсюда вспышки гнева со-
провождают крики, катание по полу и прочее. Хотя такое поведение встре-
чается и у детей с хорошим зрением, у слепых детей оно значительно 
больше выражено и может иметь большие последствия. 

Сам факт, что ребенок рожден с нарушенным зрением, а также забота 
о его развитии, воспитании и образовании представляет для родителей 
большой стресс. Кроме стресса, у таких родителей множество других эмо-
циональных трудностей: страх, пессимизм, чувство беспомощности, вины, 
стыда и сомнений, депрессия, которые переносятся и на самих детей. Толь-
ко большая, терпеливая любовь может решить все возникшие проблемы.   
 

ОСОБЕННОСТИ НЕРЕЧЕВЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ГЛУБОКИМ  

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

А.А. Пимашкина, С.В. Юрьева (г. Рязань) 
Научный руководитель – асс. Н.М. Левина  

Известно, что общение – это одно из важнейших условий развития 
психики ребенка, его успешной социализации в обществе. У детей с нару-
шениями зрения часто наблюдаются трудности в общении, особенно в 
«смешанных коллективах». Эти трудности обуславливаются сложностью 
или невозможностью восприятия мимических и пантомимических прояв-
лений  собеседника, обстоятельств и места общения. А от того, как люди 
отражают и интерпретируют облик, поведение и оценивают возможности 
друг друга, во многом зависят характер их взаимодействия и результаты, к 
которым они приходят в совместной деятельности [1; 68].    

По мнению ряда ученых, нарушения зрения, естественно, влияют на 
процесс общения, хотя и не могут изменить общую структуру его построе-
ния (В.З. Денискина, 1997, В.П. Ермаков, 1990). В процессе формирования 
средств общения необходимо участие всех анализаторов, но особая роль 
принадлежит зрительному. Уже в раннем возрасте ребенок наблюдает за 
взрослым и копирует его действия, подражает им, тем самым обучаясь этим 
действиям. В общении со сверстниками происходит обмен знаниями в жес-
товой речи, дети копируют действия друг друга.  Чуть позже  они в ролевой 
игре изображают взрослых и в жестах, и в речи. Приблизительно к шести 
годам ребенок овладевает языком лица (мимикой) [4; 49]. Исследования ря-
да тифлопедагогов показали, что  к моменту поступления в школу многие 
слепые и слабовидящие дети слабо владеют такими основными средствами 
общения, как вербальные и невербальные, которые по данным М.И Лиси-
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ной  и А.Г. Капчели (1987), являются доступными нормально видящим де-
тям уже к пятилетнему возрасту (Л.В. Егорова, 1981, М. Заорская,1991 и 
др.). По данным М.Заорской, учащиеся младших классов специальной шко-
лы с нарушениями зрения значительно отстают по уровню овладения нере-
чевыми средствами общения даже от зрячих дошкольников [3; 15]. 

У слепых и слабовидящих младших школьников представления о 
мимике, жестах, пантомимике очень расплывчатые, что делает невозмож-
ным восприятие партнера, его выразительных средств, несущих информа-
цию об его эмоциональном состоянии, что приводит к неадекватному вос-
приятию реальных характеристик собеседника. Слепые и слабовидящие 
младшие  школьники, с одной стороны, не воспринимает массу мимиче-
ских движений и жестов, придающих одним и тем же высказываниям са-
мые различные оттенки и значения, а, с другой стороны, не пользуясь в 
своей речи этими средствами, ученики существенно обедняет свою речь, 
она становится мало выразительной [4; 51]. 

Все выразительные движения (кроме вокальной мимики) при глубо-
ких нарушениях зрения ослаблены. Отсюда слепым младшим школьникам 
характерна вялая, бедная, маловыразительная мимика; иногда наблюдается 
амимия. То же относится к жестам и пантомимике. Для незрячих школьни-
ков характерны скованность движений, стереотипия в выражении эмоцио-
нальных состояний, вербальность знаний о правильных жестах, действиях 
при общении с детьми и взрослыми. 

Вялое, порой неадекватное внешнее проявление эмоций у учащихся 
с нарушением зрения, зачастую сочетающееся с навязчивыми движениями 
(частое потряхивание руками, подскоки на пружинящих ногах, надавлива-
ние пальцем на веки, ритмичные покачивания туловищем или головой и 
др.), мешает зрячим по достоинству оценивать нравственные, интеллекту-
альные и другие качества слепых и слабовидящих. Так, чрезмерно улыбчи-
вых слепых зрячие  воспринимают «как подхалимов, а на улице как интел-
лектуально неполноценных» [2; 6].  

Безусловно, невладение неречевыми средствами общения усложняет 
коммуникативную деятельность, а значит, затрудняет адаптацию слепых 
младших школьников в обществе нормально видящих детей, что приводит 
к состоянию изоляции от своих зрячих сверстников. Дефицит общения за-
тем приводит незрячих к комплексам неполноценности. По этой причине 
слепые школьники отказываются от общения со зрячими, возникают кон-
фликты. Нормально видящие тоже испытывают «дефицит обратной связи» 
из-за маскообразного выражения лица, из-за ничего не выражающих глаз 
детей с глубокими нарушениями зрения.  

Исходя из ранее изложенного, можно сделать вывод, что овладение 
невербальными средствами общения учащимися с нарушениями зрения 
невозможно без специально организованного обучения. Только в процессе 
комплексной коррекционной работы, проводимой тифлопедагогами,  лого-
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педами, учителями возможно  сформировать представление у учеников о 
невербальных средствах общения и их использовании, что будет способст-
вовать улучшению общения незрячих учащихся и между собой, и с нор-
мально видящими сверстниками.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  
В КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ 

 
К.М. Скиба (г. Рязань) 

Научный руководитель – ст. преп. Л.В. Славгородская  
В последние годы большое внимание уделяется анализу проблем, ко-

торые возникают у детей в связи с началом школьного обучения. Особые 
трудности у учащихся младших классов вызывает овладение процессом 
письма, что проявляется в наличии специфических ошибок дисграфиче-
ского характера. По данным многих отечественных и зарубежных исследо-
вателей трудности обучения детей письму встречаются у младших школь-
ников в 20-30% случаев, (М.М. Безруких, С.П. Ефимова, Л.Г. Парамонова), 
среди учащихся пятых классов таких детей 20-25%, что свидетельствует о 
стойкости вышеназванной речевой патологии. 

Хотя в настоящее время в отечественной логопедии освещены во-
просы механизмов, симптоматики дисграфии, разработаны направления, 
содержание и методы коррекции различных видов этого нарушения (И.Н. 
Ефименкова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовни-
кова, О.А. Токарева и др.), но до настоящего времени эффективность лого-
педической работы по коррекции дисграфии все еще недостаточно высока. 
Это обусловлено как наличием разнообразных причин возникновения дис-
графии, так и сложностью механизмов данного вида речевого нарушения. 
Поэтому в коррекции дисграфии очень важен междисциплинарный под-
ход, учитывающий опыт ведущих отечественных педагогов, одним из ко-
торых является Е.Н. Ильин - учитель литературы (г. С.-Петербург). 
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Особенно ценны методические рекомендации и педагогические на-
блюдения Ильина при обучении грамотному письму, что отражено в соот-
ветствующей концепции (1997). 

В своей концепции педагог дает различные рекомендации, на неко-
торых из них остановимся подробнее.  

Эффективность коррекции нарушений письма напрямую зависит от 
умения учителя заинтересовать ребенка, увлечь его. Воздействуя на эмо-
ции ребенка, гораздо проще привлечь его внимание, заставить мыслить. 
Ильин считает, что включить ученика в занятие (урок) необходимо таким 
образом, чтобы ребенок забыл, что он находится на занятии. 

Следует помнить, что время наиболее продуктивной деятельности 
младшего школьника на уроке – приблизительно 15 минут. В связи с этим 
Ильин рекомендует проводить своего рода «педагогическую паузу», раз-
рядку (музыка, чтение, рассказ смешной истории).  

«Относись к слову, как сапер к мине! Не спеши, остановись, поду-
май, как оно пишется». Педагог советует учить школьников относиться к 
написанию слова очень внимательно, и в то же время ребенок не должен 
бояться ошибиться. Внимание и осторожность, по мнению Ильина, – залог 
грамотного письма. 

Педагог рекомендует работать в одной толстой тетради в клеточку; 
писать через строчку – крупно, что тоже имеет значение в безошибочном 
написании слова. Также может быть полезным написание слова в колонку 
по буквам, так как вертикаль непроизвольно подталкивает руку писать 
слово печатными буквами и, значит, лучше разглядеть его. 

Очень интересны советы Ильина по формированию самоконтроля у 
детей и их активному включению в коррекционный процесс. Он предлага-
ет детям самим проверять написанное, что позволяет снять чувство страха 
перед ошибкой, лучше запомнить свои промахи. Перед началом диктанта 
можно предложить ученикам обменяться тетрадями – ведь в чужой тетра-
ди ребенку захочется писать аккуратно, правильно.  

При написании диктантов Ильин рекомендует использовать не связ-
ные тексты, а специальные фразы: каждая из них нумеруется и пишется с 
новой строки, причем некоторые пункты обводятся кружком, чтобы сосре-
доточить внимание ребенка именно на этой фразе. Это позволяет сэконо-
мить время, сконцентрировать внимание ребенка, а также облегчает про-
верку письменных работ. 

Педагог считает, что устная работа над словом не менее важна, чем 
письменная. При проговаривании слов задействованы все виды памяти: 
слуховая, зрительная, моторная. Именно поэтому Ильин рекомендует ис-
пользовать «устные» диктанты слов, в которых каждый ученик проговари-
вает по одному слову (по слогам «пишет» слово). Такие диктанты легко со-
четаются с другими видами работы и должны проводиться как можно чаще. 
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Одним из приемов обучения грамотному письму является запись 
слов, предложений на доске. Ребенку дается установка: «Напиши, сядь, 
внимательно посмотри, подумай». Е.Н. Ильин сравнивает ученика, пишу-
щего на доске, с художником. Ребенку обязательно нужно отойти от доски, 
чтобы лучше увидеть, что он изобразил. На расстоянии ученику будет 
проще обнаружить свои ошибки. 

На завершающем этапе преодоления нарушений письма педагог ре-
комендует давать ребенку как можно больше письменных заданий, для то-
го чтобы лучше закрепить достигнутые успехи. Большое внимание на этом 
этапе следует уделять орфографии. 

Нам представляется возможным использование вышеназванных ре-
комендаций на завершающем этапе коррекционного воздействия в том 
случае, когда перед учителем-логопедом ставится вполне определенная за-
дача: закрепить навык безошибочного письма. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ  

РЕБЕНКА С ЭПИЛЕПСИЕЙ  
 

Д.Ю. Скопцова (г. Рязань) 
Научный руководитель – асс. А.С. Верозуб  

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ численность детей-инвалидов в России составляет 545 тысяч человек 
(2011 г.). Дети с ограниченными возможностями здоровья – одна из самых 
уязвимых социальных групп. Инвалидность у детей означает существенное 
ограничение жизнедеятельности, она способствует социальной дезадапта-
ции, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в са-
мообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессио-
нальными навыками. Освоение детьми с ограниченными возможностями 
социального опыта, включение их в существующую систему обществен-
ных отношений требует от общества определенных дополнительных мер, 
средств и усилий (это могут быть специальные программы, специальные 
центры по реабилитации, специальные учебные заведения и т.д.). Одной из 
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таких программ является «Портаж» («Portage»). Эта система, испробован-
ная во многих странах мира, в Рязани представлена благотворительной ор-
ганизацией «Обещание» («ThePromise»).  

Портаж представляет собой многоступенчатую систему обучения, 
которая оценивает нужды ребенка с ограниченными возможностями и 
предполагает сотрудничество родителя и домашнего посетителя из благо-
творительной организации. На основе того, что ребенок уже умеет делать в 
данный момент, и выстраивается план работы с ним с учетом его индиви-
дуальных особенностей. В системе «Портаж» пошаговый контроль разви-
тия осуществляется по каждому из следующих направлений обучения: 
стимуляция младенца, социализация, познавательная деятельность, само-
обслуживание, развитие двигательной активности, язык. 

С января 2011 года по настоящее время занятия по системе «Portage» 
проводятся с девочкой четырех лет Ариной С. У Арины задержка психиче-
ского развития и эпилепсия. На момент начала работы Арина не разгова-
ривала, не принимала участие в игре с другим ребенком, не манипулирова-
ла игрушками (не умела качать куклу, не протягивала и не отдавала взрос-
лому по просьбе игрушку или другой предмет), не умела рисовать, а также 
не подражала взрослым, отсутствовала концентрация внимания на предме-
тах. Наблюдались нарушения в координации, точности и темпе произволь-
ных движений: движения были замедленны, неуклюжи. Арина плохо бега-
ла, не умела прыгать. Многие навыки самообслуживания (кушать, одевать-
ся, умываться) за нее совершались родителями.  

Работа с Ариной по социально-бытовой адаптации в рамках занятий 
по программе «Портаж» велась одновременно по двум направлениям:  

1) социальная адаптация – соответственно социальное и когнитивное 
развитие; 

2) бытовая адаптация,  для которой необходимы в первую очередь 
навыки самообслуживания, развитие двигательной сферы. 

По развитию социальной адаптации мы работали над следующими 
навыками: манипулирует игрушкой или предметом; предлагает взрослым 
игрушку или предмет, выпускает его из рук; принимает участие в игре с 
другим ребенком, катая машинку или мяч в течение 2-5 минут; обнимает и 
качает куклу или мягкую игрушку; по просьбе ставит один на другой 3 ку-
бика; подбирает предметы к картинке, на которой изображен такой же 
предмет; подражая, рисует вертикальную линию; копирует круг; подбира-
ет три цвета; складывает вместе две части предмета, чтобы получить целое 
изображение.  

Таким образом, в данный момент у Арины можно заметить улучше-
ния в мелкой моторике: движения пальцев рук стали более точными и 
дифференцированными. Арина научилась рисовать и правильно держать 
карандаш. Также заметны значительные улучшения в манипулировании с 
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различными предметами, которые способствуют развитию игровой дея-
тельности и концентрации внимания. 

Работа по социально-бытовой адаптации предполагала развитие сле-
дующих навыков: надеть на голову шапку и снять ее; снять носки и ботин-
ки, а также расстегнутую куртку; застегнуть и расстегнуть большую за-
стежку «молнии; подцепить пищу вилкой; самостоятельно вымыть лицо и 
руки с мылом (кто-нибудь из взрослых регулирует воду); надеть носки, 
куртку, свитер, рубашку; самостоятельно надеть рукавицы, а также сесть 
на маленький стульчик; ходить спиной вперед. При этом освоение данных 
навыков способствовало развитию крупной моторики Арины. Ее движения 
стали более точными, скоординированными, самостоятельными и, следо-
вательно, можно было отметить значительное продвижение в бытовой 
адаптации ребенка с эпилепсией. 

В целом занятия по системе «Портаж» активно влияют на процесс 
социально-бытовой адаптации ребенка с эпилепсией. Необходимо отме-
тить, что в первую очередь положительная динамика прослеживается в 
приобретении навыков самообслуживания и двигательной активности, ко-
торые способствуют бытовой адаптации. В настоящее время Арина во 
многом самостоятельна и не нуждается в посторонней помощи.  

В то же время темп социальной адаптации протекает значительно 
медленнее. На наш взгляд, это связано с отсутствием у ребенка речи, узким 
кругом социальных контактов, а также отставанием в познавательном раз-
витии. Для более успешной социальной адаптации ребенка с эпилепсией 
необходимо обязательное привлечение дополнительных специалистов 
(дефектологов, психологов, логопедов), а также посещение дошкольного 
образовательного учреждения. 
 

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ, ОТКЛОНЕНИЯ  

В ИХ ПОВЕДЕНИИ И РАЗВИТИИ   
 

Е. Тривкович, Б. Чолич, С. Теодорович,  
У. Кадич (г. Нови-Сад, Сербия) 

Научный руководитель – проф. Миряна Миланков 
Ключевые слова: дети с нарушенным слухом, методы обучения, 

специфичность поведения, отклонения в развитии. 
Введение. Ребенок с нарушенным слухом рождается с тем же самы-

ми  психологическим  потенциалом и  потребностями, как и слышащий ре-
бенок, но с момента его рождения, его опыт формируется другими средст-
вами, поэтому отличается от опыта здоровых детей. В соответствии со 
своими ограниченными возможностями  здоровья, глухой имеет ограни-
ченный опыт, и именно этот недостаток коммуникаций отражается на его 
познавательных возможностях, эмоциональном и социальном развитии. 
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Имеются две группы факторов, которые влияют на психическое развитие 
ребенка с нарушенным слухом. Первая группа факторов связана с приро-
дой повреждений, а другая группа факторов  лежит в среде обитания. Ме-
тоды, которыми дефектологи будут пользоваться в обучении и воспитании 
детей с нарушенным слухом, а также и отклонения в их развитии и пове-
дении, зависят именно от этих  факторов.  

Целью данной работы является анализ статистических данных, ко-
торый касается проблем в обучении детей с нарушенным слухом и откло-
нения в их поведении и развитии, интервью с дефектологами и обзор ме-
тодов, используемых в работе с такими детьми.  

Методы исследования. Исследование проводилось путем анализа 
доступных статистических данных и путем интервью с опытными дефек-
тологами специального отделения для детей с нарушенным слухом в спе-
циальной  начальной школе г. Нови-Сад (Сербия), которые ответили на  
составленный нами опросник. Обработка данных опроса позволила нам 
выявить методы, используемые в практическом обучении, и частые про-
блемы, с которыми специалисты сталкиваются в работе с детьми с нару-
шенным слухом. 

Результаты и дискуссионные вопросы. Анализ имеющихся дан-
ных и обработка опросника, в котором представлены ответы дефектологов, 
позволили нам получить следующие результаты: психологическое разви-
тие ребенка с нарушенным слухом зависит от природы слухового наруше-
ния (от степени нарушения слуха и  времени возникновения нарушения) и 
от факторов среды (семья, школа, окружение). Физических отклонений в 
развитии таких детей нет, на регулярной основе они включаются в спор-
тивные мероприятия и  могут добиться выдающихся результатов. Что ка-
сается когнитивного развития, то можно отметить, что ребенок с наруше-
нием слуха отстает в вербальном выражении мыслей и способностях абст-
рактного мышления, но уровень визуального восприятия у названной кате-
гории детей остается на уровне обычном для данного возраста и даже вы-
ше этого уровня. Опираясь на опыт дефектологов и на основании стати-
стических данных возможно выделить некоторые характеристики лично-
сти детей с проблемами слуха и отклонения в их поведении. Прежде всего, 
обнаруживается социальная неприспособленность, которая проявляется в 
неумении заботиться о себе и принимать ответственность за свое поведе-
ние, потом – эмоциональное неприспособленность, которая часто приво-
дит к конфликтам с окружающими, проявляется повышенная  импульсив-
ность и агрессивные реакции на поступки других людей.  

В работе с детьми с нарушенным слухом используется иллюстратив-
но-демонстративный метод. Основная цель метода заключается в том, что-
бы ребенок понял содержание обучения, но не механический выучил и 
воспроизводил. Чаще всего самый применяемый метод сегодня - это так 
называемый метод тотальной коммуникации, который подразумевает ис-
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пользование всех доступных путей для того, чтобы ребенку обеспечили 
понимание и понятийное развитие. В обучении используется устная речь, 
письмо, иллюстрация, жесты, мимика и дактилология.  

Заключение. Большое значение в работе с ребенком с нарушенным 
слухом, кроме приведенных методов, имеет личный подход дефектолога, 
который должен быть хорошим пантомимистом, способным показать на 
лице каждую эмоцию для того, чтобы ребенок с нарушенным слухом по-
лучил как возможно лучшее представление о понятии. Также большое зна-
чение имеет семья, которая должна быть в постоянном контакте с дефек-
тологом для того, чтобы совместными усилиями ребенку с нарушенным  
слухом обеспечили как можно более качественную жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Т.Г. Чебаева (г. Рязань) 

Научный руководитель – асс. Ю.А. Михеева 
В коррекционной работе с умственно отсталыми детьми младшего 

школьного возраста проблема внимания является одной из наиболее акту-
альных. Мы часто встречаемся с ситуацией, когда учителя и родители жа-
луются на невнимательность, несообразительность и отвлекаемость детей, 
что, в свою очередь, препятствует качественному и быстрому овладению 
школьниками программой обучения. 

Известно, что на протяжении младшего школьного возраста в фор-
мировании внимания происходят значительные изменения: идет интенсив-
ное развитие всех его свойств, особенно резко увеличивается объем вни-
мания, повышается его устойчивость, совершенствуются навыки переклю-
чения и распределения. К 9-10 годам дети способны достаточно долго со-
хранять и выполнять произвольно заданную программу действий. 

Практика работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида 
показывает, что у всех учащихся с нарушением интеллекта наблюдаются 
множественные и разнообразные недостатки внимания, которые обуслов-
лены свойственной данной категории детей бедностью интересов и повы-
шенной утомляемостью. Нарушения развития внимания, в свою очередь, 
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отрицательно влияют на все виды детской деятельности. Мы уверены, что 
для повышения успешности обучения необходимо установить, что являет-
ся причиной низких результатов работы: отсутствие интереса, непонима-
ние задания, повышенная истощаемость или несформированность внима-
ния, прежде всего таких его качеств как устойчивость, концентрация, объ-
ем, переключаемость, распределение. Хорошо развитые свойства внима-
ния и его организованность являются факторами, непосредственно опреде-
ляющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как пра-
вило, хорошо успевающие школьники имеют лучшие показатели развития 
внимания. 

Для выяснения уровня развития внимания  младших школьников с 
нарушением интеллектуального развития нами было проведено психолого-
педагогическое исследование в специальной (коррекционной) школе №23 
города Рязани. Эксперимент проводился в начальной школе с детьми в 
возрасте 10-11лет. Дети были поделены на две группы: эксперименталь-
ную (пять человек) и контрольную (пять человек). 

По заключению психолого-медико-педагогической комиссии 8 уча-
щихся имели диагноз: легкая умственная отсталость с расстройством экс-
прессивной речи I , II уровней, два ученика – ранний детский аутизм. Нами 
были использованы методы наблюдения, беседы, а также методики Пьеро-
на-Рузера, «Отыскивание чисел» (таблица Шульте), «Совмещение призна-
ков» (методика Когана). Этот набор методик предназначен для изучения 
внимания детей с оценкой таких качеств внимания, как продуктивность, 
устойчивость, переключаемость и объем. Каждая из этих характеристик 
может рассматриваться отдельно и вместе с тем, как частная оценка вни-
мания в целом. Для диагностики перечисленных характеристик внимания 
предлагаются различные методические приемы. В заключение обследова-
ния ребенка по всем трем представленным методикам, относящимся к 
вниманию, можно вывести общую, интегральную оценку уровня развития 
внимания младших школьников с умственной отсталостью. 

При анализе результатов методики Пьерона-Рузера, предназначен-
ной для исследования и оценки таких параметров внимания, как устойчи-
вость, возможность переключения и распределения, были получены сле-
дующие данные: в экспериментальной группе высокий балл получили 20% 
детей, средний – 40% и низкий – 40%; в контрольной группе 40% учащих-
ся достигли высокого уровня, 40% – среднего и 20% – низкого. 

Методика «Отыскивание чисел» была использована нами для опре-
деления объема внимания и выявления скорости ориентировочно-
поисковых движений взора. Анализ результатов показал, что в экспери-
ментальной группе очень высокого уровня не достиг никто (0% детей), вы-
сокого – 20% учащихся, среднего –20%, низкого – 20%, очень низкого – 
40%; в контрольной группе – очень высокого – 20%, высокого – 20%, 
среднего – 40%, низкого – 0%, очень низкого – 20%. 
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Заключительная методика «Совмещение признаков» позволила нам 
продиагностировать основные характеристики произвольного внимания 
школьников (концентрация, переключаемость, распределяемость, устой-
чивость), а также особенности их умственной работоспособности. Про-
центное соотношение можно представить следующим образом: а) экспе-
риментальная группа: очень высокий уровень – 0%, высокий уровень – 40%, 
средний уровень – 20%, низкий уровень – 20%, очень низкий уровень – 
20%; б) контрольная группа: очень высокий уровень – 0%, высокий уро-
вень – 80%, средний уровень – 0%, низкий уровень – 20%, очень низкий 
уровень – 0%. 

Таким образом, мы видим, что у детей экспериментальной группы 
выявлен низкий уровень переключения и распределения внимания, в то 
время как у детей контрольной группы преобладает средний уровень. У 
учащихся экспериментальной группы объем внимания ниже, чем у кон-
трольной группы. В экспериментальной группе преобладает высокий уро-
вень показателей дефицита внимания при совмещения признаков, но при 
этом есть и очень низкий показатель; в контрольной группе преобладает 
высокий уровень показателей дефицита внимания, но отсутствует самый 
высокий, средний и очень низкий показатели. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 
уровень объема, устойчивости и распределения внимания детей экспери-
ментальной группы находится ниже, чем уровень контрольной группы. 
Следовательно, можем говорить о необходимости проведения  коррекци-
онной работы с детьми экспериментальной группы, способствующей по-
вышению результатов.  
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

 
Б. Чолич, У. Кадич, Е. Трифунович,  

С. Теодорович (г. Нови-Сад, Сербия)  
Научный руководитель – др. Ивана Сремац 

Ключевые слова: слабовидящий ребенок, образование, общество 
Введение. Слабовидящие индивиды, как и другие индивиды с осо-

быми потребностями, сталкиваются с многочисленными социальными 
барьерами, которые должны преодолеть, чтобы жить жизнью достойной 
человека. Эти индивиды имеют возможность развиваться, как и здоровые 
люди, обходным и более трудным путем добиваться таких же, как и здоро-
вые люди, результатов. В осуществлении своих желаний они не должны 
чувствовать себя неполноценными. Это возможно, если дети с ограничен-
ным зрением или слепые будут развивать свои  ненарушенные способно-
сти. Образование и общение с ровесниками в школе слабовидящим детям 
очень важны, так как создается природная и спонтанная дружба, создаю-
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щая возможности для важнейшего процесса социализации и подготовки 
личности к жизнедеятельности в более широком сообществе. Присутствие 
детей с особыми потребностями, в свою очередь, важны и для детей обыч-
ного сообщества, так как помогает им быть более добрыми, более благо-
родными и более гуманными людьми. 

Целью нашего исследования является поиск способов более легкого 
подхода к образованию слабовидящих детей и способов их включения в 
повседневную жизнь. 

Методы исследования. Исследование проведено в восьмилетней 
школе в Вршаце (Сербия), где в одном классе, насчитывающем 30 учащих-
ся, находится и слабовидящий ребенок. Проведен опрос учителя, являю-
щегося дефектологом-тифлопедагогом, самого слабовидящего ребенка и 
его родителей. 

Результаты и дискуссионные вопросы. Благодаря опросу мы узна-
ли, что ребенок, несмотря на отклонения в развитии, регулярно ходит в 
школу, он успевающий на «отлично» ученик. К тому же, он посещает му-
зыкальную школу по классу рояля, поет в школьном хоре, проходит на 
курс английского языка. Учитель этого ребенка, являющийся единствен-
ным дефектологом-тифлопедагогом в регионе, настаивал на том, чтобы 
ребенок учился в обычном классе после тестов, проведенных психологом. 
Тесты дали благоприятный прогноз развивающего потенциала ребенка. 
Что касается интеллектуальных способностей, то можно отметить, что у 
ребенка выявлены разнообразные интересы, он много и охотно читает и 
обладает более богатым словарным запасом по сравнению с детьми его 
возраста. Ребенок без напряжения включается в игру и в беседу со своими 
сверстниками, он бодрый, жизнерадостный и веселый. Большинство детей 
из класса имеет покровительственное отношение к этому ребенку. 

Заключение. Слабовидящему ребенку необходимо, как и любому 
другому ребенку, чтобы он в семье был воспринят таким, каким он есть, 
чтобы он имел условия для удовлетворении своих особых потребностей. 
Очень важно, чтобы ребенок был воспринят и обществом, потому что 
только таким образом он получит возможность реализовать свои способ-
ности. Учебные средства в школе должны быть приспособлены для обуче-
ния таких детей, школа должна быть оснащена вспомогательными техно-
логиями (увеличенные учебники и материал для работы, более толстая бу-
мага, ЦД для слабовидящих детей). Хорошо было бы, если бы у ребенка 
был провожатый для более безопасного передвижения в школьном про-
странстве. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГОПЕДА  
В УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
С.А. Югова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Г.А. Толмачева  
Среди многочисленных речевых нарушений заикание представляет 

собой одну из самых сложных проблем теории и практики логопедии. 
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что сим-

птомокомплекс заикания изучается в рамках таких научных дисциплин, 
как физиология, психиатрия, логопедия, специальная психология, логоп-
сихология (Н.А. Власова, В.А. Гиляровский, Н.Л. Карпова, С.А. Миронова, 
Н.Г. Неткачев, Е.Ф. Рау, В.И. Селиверстов, И.А. Сикорский, А.В. Ястребо-
ва). При этом в общей проблематике заикания особое место занимает до-
школьный возраст, так как именно с этим возрастом связано преобладаю-
щее число случаев возникновения и хронификации этого сложного речево-
го нарушения. 

Зарубежные и отечественные исследователи отмечают, что заикание 
является стойким речевым дефектом, обусловленным неблагоприятным 
воздействием биологических и социальных факторов. Более того, новыми 
факторами, способствующими возникновению этого речевого нарушения, 
становятся и огромные информационные перегрузки детей-дошкольников, 
связанные с неконтролируемым доступом к видеоинформации и компью-
терным играм, с необоснованно ранней подготовкой к школе; рост числа 
семей с двуязычием, уменьшение времени реального общения родителей с 
детьми (Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова). Кроме этого, негативными фактора-
ми, снижающими эффективность самой коррекционной работы с заикаю-
щимися, следует считать недостаточное количество специализированных 
лечебных учреждений, оказывающих необходимый комплекс лечебно-
оздоровительных и коррекционно-педагогических услуг; недостаточный 
охват специализированной помощью заикающихся дошкольников в силу 
того, что основная часть этих учреждений находится в крупных городах. 
Вместе с тем, как показывает анализ современной логопедической практи-
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ки, Центры патологии речи детей и подростков имеют большой опыт ока-
зания лечебно-педагогической помощи в сложных случаях речевой пато-
логии, к которым в полной мере относится и заикание. Не случайно в це-
лом ряде отечественных исследований содержатся указания на возмож-
ность применения комплекса коррекционно-педагогических средств в ра-
боте с заикающимися дошкольниками именно в условиях лечебных учре-
ждений (В.И. Селиверстов, Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, И.Г. Выгодская, 
Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенская). При этом применение комплексного 
подхода к коррекции заикания в условиях лечебных учреждений должно 
быть основано на диагностике, проводимой с участием ряда специалистов, 
в числе которых должны быть детские неврологи, педиатры, логопеды, 
психологи.  

Целью констатирующего этапа исследования, проведенного нами в 
Центре патологии речи детей и подростков на базе государственного уч-
реждения здравоохранения «Рязанский областной клинический психонев-
рологический диспансер», было выявление особенностей темпо-
ритмической организации устной речи у старших дошкольников, прохо-
дящих курс реабилитации в этом учреждении. 

Проводя исследование, мы исходили из понимания важности диаг-
ностического этапа деятельности логопеда как основы организации даль-
нейшей коррекционно-логопедической работы. Диагностическая работа 
включала в себя изучение медицинских карт каждого ребенка, психолого- 
педагогической документации, которая содержала характеристики, составлен-
ные воспитателями, психологами и другими специалистами учреждений, ранее 
посещаемых ребенком, а также логопедическое изучение детей. 

В исследовании принимали участие две группы детей, в каждую из 
которых входили по 4 заикающихся дошкольника 5-6 лет. Диагностика 
особенностей темпо-ритмической организации устной речи проводилась 
по общепринятой схеме по следующим параметрам: степень выраженно-
сти заикания в различных видах речи, особенности темпа речи, состояние 
общей, мимической и артикуляционной моторики,  

Диагностический этап показал, что в одной группе детей тяжелая 
степень заикания выявлялась преимущественно в спонтанной речи, а в 
другой группе – в стихотворной речи. Проявления тяжелой степени заика-
ния в других видах речи были сопоставимыми. 

Были выявлены отклонения в темповых характеристиках устной ре-
чи старших дошкольников. Так, ускоренный темп речи наблюдался у 2 де-
тей в одной группе и у 1 ребенка – во второй. 

Нарушения общей и артикуляционной моторики были выявлены у 
равного числа детей первой и второй группы. Несмотря на незначительное 
расхождение результатов по параметру «мимическая моторика» (в первой 
группе результаты выполнения диагностических заданий ниже на 25%, 



 126 

чем во второй), проявления моторных нарушений у дошкольников обеих 
групп были в целом сопоставимыми. 

Итак, наша диагностическая деятельность обеспечила выявление на-
рушений темпо-ритмической организации устной речи у заикающихся де-
тей старшего дошкольного возраста, которые проявлялись в виде запинок 
судорожного характера разной степени тяжести в разных видах речи, в на-
рушениях темпа речи, в нарушениях общей, мимической и артикуляцион-
ной моторики у всех исследуемых. Причем, как показал диагностический 
этап, эти нарушения в группах были сопоставимы, что стало основанием 
для правильной организации дальнейшей логопедической работы с детьми 
в данном лечебном учреждении. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЯ  
ЗДОРОВЬЯ 

 
 

ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
А.М. Василенок (Республика Беларусь) 

Научный руководитель – доц. С.А. Алентикова  
На сегодняшний день встала острая проблема сохранения здоровья 

как общества в целом, так и молодого поколения в частности. От здоровья 
каждого зависит будущее нации: ее процветание или вымирание. В связи с 
развитием цивилизации и урбанизации количество негативных факторов, 
отрицательно влияющих на организм людей, увеличивается в арифметиче-
ской прогрессии.  

В первую очередь это вредные привычки человека, такие как куре-
ние, алкоголизм. Но главную опасность в настоящее время представляет 
наркомания и токсикомания. Возможность «создания» разного рода нар-
котических средств в домашних условиях делает их доступными и широко 
распространенными. Статистика показывает, что в России в настоящее 
время регулярно употребляют наркотики около 5,99 млн. человек. Под уг-
розой жизни школьников уже девятилетнего возраста. 

Во-вторых, коммерческие отношения, развитие бизнеса, новые тех-
нологии, стремление к быстрому обогащению привели к появлению про-
дуктов с генетически модифицированными ингредиентами (ГМИ), что 
значительно снизило качество еды. В связи с этим в практику прочно во-
шел термин «экологически чистый продукт». Что мы понимаем под этим 
понятием? Это, прежде всего, продукт, соответствующий трем парамет-
рам: экологически чистое сырье, экологически чистые ингредиенты и тех-
нологический процесс. Всего лишь несколько десятилетий назад такие па-
раметры являлись обязательными для всей продукции. Но сегодня на рын-
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ке процент экологически чистого питания составляет 0,1% от всех продук-
тов. В основном это импорт, главный поставщик – Германия. Цифра ужа-
сающая. И это при таких больших природных ресурсах России для земле-
делия и животноводства. И, к сожалению, теперь экологическое питание 
становится роскошью избранных. 

В-третьих, интенсивность жизни обусловила высокую степень вос-
требованности fast food. Это продукт современности, когда из-за стреми-
тельности жизни у человека не хватает времени ни на приготовление еды, 
ни на ее прием. Между тем вред «быстрой еды» несомненен:  не только 
нарушается режим питания,  но возникает целый  ряд заболеваний.   

В-четвертых, у молодого поколения просто не сформирована куль-
тура питания. Люди не знают, какие продукты полезны и в какое время 
суток, года их лучше употреблять, чтобы они приносили пользу, а не вред. 
Конечно, от пищевой химии никто не застрахован. Накапливание в орга-
низме десятка видов пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов, ра-
диоактивных веществ (стронций, цезий), биохимических добавок могут 
привести к мутации органов и тканей, развитию тяжких заболеваний, в том 
числе и раковых. Вместе с американской курятиной, датской говядиной, 
израильской клубникой, грузинскими гранатами, бразильскими бананами 
мы покупаем и ряд химических веществ, которые могут поступать в наш 
организм при употреблении этих продуктов. Однако важно знать, что 
больше всего вредных химических веществ накапливается в кожуре и по-
этому тщательное промывание под струей теплой воды или срезание ко-
журы позволит обезопасить наш организм от вредных веществ. Кроме то-
го, помогает и вымачивание нарезанных овощей в течение 45-60 минут в 
подсоленной воде. Такого рода знания позволяют правильно определить не 
только рацион питания, но и режим приема пищи.  

В-пятых, многие люди ведут малоподвижный образ жизни, так как 
их профессиональная деятельность проходит «за столом» и является  ин-
теллектуальной, а не физической. Однако, значимость физических упраж-
нений для здоровья человека велика. Поэтому приобщение подрастающего 
поколения к физическому труду и спорту просто необходимо для сохране-
ния здоровой нации. Спорт дисциплинирует человека, организует его 
жизнь, формирует правильное отношение к питанию. Еще Л.Н. Толстой 
подчеркивал значимость физической нагрузки для здоровья душевного: 
«Надо постоянно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым  
нравственно».  

Учитывая условия жизни и потребности, которые диктует время, под-
черкнем, что здоровье каждого человека прежде зависит от него самого, от 
того, какой он делает выбор. Поэтому особенно актуальна и просто необхо-
дима  пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни, а также ор-
ганизация и проведение профилактический мероприятий, например, созда-
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ние движения по борьбе с наркозависимостью, или движения «В здоровом 
теле – здоровый дух», или группы поддержки правильного питания. 

Таким образом, важно, чтобы понимание здорового образа жизни 
происходило в детстве, чтобы культура питания прививалась в семье, и это 
станет залогом крепкого здоровья человека в будущем. Однако остано-
виться и задуматься о том, как мы живем, никогда не поздно. Ведь мы час-
тичка государства, а значит, каждый из нас несет ответственность не толь-
ко за себя, но и за здоровье нации в целом. 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
К.Ю. Демидова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. О.Л. Егорова 
Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка дошкольного воз-

раста, является ведущим видом деятельности в данный возрастной период, 
поэтому по праву может рассматриваться как главное средство развития и 
воспитания дошкольника. Особое место в системе игровой деятельности де-
тей занимают подвижные игры. Подвижная игра – это естественный спут-
ник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой вос-
питательной силой. По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра явля-
ется упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни [1].  

Подвижная игра берет свое начало в недрах народной педагогики. На 
начальном этапе подвижные игры возникали свободно, продолжительность 
их не была регламентирована, правила взаимоотношений играющих скла-
дывались по общему договору участников игры. В процессе становления 
закрепились наиболее целесообразные игры, были сформированы правила. 

Наряду с играми творческими, возникающими в самостоятельной 
двигательной деятельности детей («Салки», «Прятки», «Казаки – разбой-
ники» и др.), выделялись так называемые организованные, педагогически 
наиболее целесообразные подвижные игры с готовым зафиксированным 
содержанием и определенными правилами. Такие игры используются пе-
дагогами в воспитательном процессе дошкольных образовательных  
учреждений.   

Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры по-
буждают ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. В 
процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся навы-
ках, закрепление их, совершенствование, но и формирование новых ка-
честв личности. Систематическое проведение подвижных игр развивает у 
ребенка умение управлять своими движениями, дисциплинирует его тело. 
Благодаря игре ребенок учится действовать ловко, целесообразно, быстро; 
выполнять правила, ценить товарищество.  
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Исследователь Э.С. Степаненкова предлагает классифицировать 
подвижные игры на элементарные и сложные. Элементарные, в свою оче-
редь, делятся на сюжетные и бессюжетные, игры-забавы, аттракционы. К 
сложным относятся спортивные игры (городки, бадминтон, настольный 
теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). Элементарные игры нашли 
широкое применение в практике воспитания дошкольников, а сложные иг-
ры предлагаются детям в виде отдельных их элементов, либо игра прохо-
дит по упрощенным правилам. 

Подвижные игры различаются и по их двигательному содержанию: 
игры с бегом, прыжками, метанием и др. По степени физической нагрузки, 
которую получает каждый играющий, различают игры большой, средней и 
малой подвижности.  

Подвижная игра является средством развития основных физических 
качеств ребенка, таких как ловкость, сила, быстрота, выносливость, глазо-
мер, равновесие. Необходимо отметить, что одна подвижная игра может 
развивать сразу несколько физических качеств. Например, игра «Птички и 
кошка» (для детей 5-6 лет), когда дети запрыгивают на возвышенности от 
кошки, чтобы она их не поймала, развивает такие качества как ловкость, 
глазомер, быстрота, сила. 

Помимо физических качеств в игре формируются такие личностные 
качества ребенка как инициативность, решительность, взаимопомощь, со-
образительность. Необходимость соблюдать правила игры формирует та-
кие качества как выдержка и дисциплинированность. 

Организуя игровую деятельность детей, важно учитывать  их инди-
видуальные особенности. Индивидуальный подход должен помочь развить 
способности дошкольника, проявить их в движениях, наиболее соответст-
вующих возможностям ребенка. 

Подвижные игры в сочетании с другими воспитательными средства-
ми представляют важный ресурс для формирования гармонически разви-
той, активной личности ребенка – дошкольника.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Д.С. Ковалев (г. Тула) 

Научный руководитель – проф. А.Я. Фридланд 
Сегодня компьютеры применяются практически повсеместно – от 

управления сложнейшими технологическими процессами до простейших 
бытовых нужд (просмотр фильма, посещение сайтов и т.д.). Однако лиде-
ром по объему применения различных компьютерных средств естествен-
ным образом является сфера информационных технологий (ИТ). 

Но не стоит забывать, что работа за компьютером имеет ряд нега-
тивных последствий. И, несмотря на большой прогресс в создании новей-
ших компьютерных технологий, которые становятся более безопасными 
для человека, проблема сохранения здоровья в процессе использования 
этих средств не перестает быть актуальной. 

Согласно законодательным актам Российской Федерации макси-
мальное допустимое время работы за компьютером не должно превышать 
6 часов за смену. Однако на практике работники сферы ИТ проводят за 
компьютером в среднем по 8-10 часов, а иногда даже больше. И как след-
ствие наблюдается рост профессиональных болезней среди работников 
ИТ-специальностей. 

Как известно, основными вредными факторами, влияющими на со-
стояние здоровья людей, которые работают за компьютером, являются: 

 длительная гиподинамия; 
 повышенная утомляемость глаз и нагрузка на зрение; 
 перенапряжение суставов кистей; 
 неудобное рабочее место; 
 электромагнитное излучение; 
 загрязнения клавиатуры, мыши, монитора, компьютерного стола. 
Для системы высшего профессионального образования проблема на-

личия здоровьесберегающих компонентов в процессе подготовки будущих 
ИТ-специалистов является довольно актуальной, так как образовательная 
система пока не обеспечивает необходимый уровень сформированности 
здоровьесберегающих компетенций у выпускников. 

Поэтому важно включить в программу подготовки будущих специа-
листов в области ИТ здоровьесберегающие компоненты. Одним из таких 
компонентов может быть курс «Эргономика компьютерного рабочего мес-
та», в котором будут рассмотрены основные вредные факторы при работе 
за компьютером, способы их минимизировать, а также примеры правиль-
ного поведения и распорядка времени при работе за компьютером. 

В рамках этого курса предлагается осветить следующие вопросы: 
1. Эргономика и обустройство рабочего места. 
2. Гиподинамия и борьба с ней. 
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3. Световое, электромагнитное и прочее излучение и способы ми-
нимизации его воздействия. 

4. Защита зрения при работе за компьютером. 
5. Регламент рабочего времени и перерывов на отдых при работе за 

компьютером. 
Однако из-за перегрузки учебного плана, найти место для такого 

курса весьма сложно. Поэтому предлагается проводить ознакомительные 
лекции перед освоением основного материала по компьютерным дисцип-
линам. Такие ознакомительные лекции должны быть рассчитаны макси-
мум на одно занятие. А повторное их прочтение на других дисциплинах 
можно организовать в виде диалога, в котором уже сами студенты смогут 
рассказать о том, что они узнали и запомнили на предыдущих подобных 
курсах, а также в виде анонимных анкет с вопросами касающихся соблю-
дения требований безопасной работы за компьютером. 

Также в компьютерных аудиториях необходимо разместить плакаты, 
содержащие информацию о том, как правильно организовать свое компью-
терное рабочее место и время работы. 

Таким образом, все это будет обеспечивать непрерывность процесса 
формирования здоровьесберегающих компетенций у студентов. Что по-
зволит сохранить их здоровье и привить им навыки правильной и безопас-
ной работы за компьютером, которые они будут применять и в своей даль-
нейшей трудовой деятельности. 
 

ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ЮНОШЕЙ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

 
Е.В. Комарова (г. Владимир) 

Научный руководитель – доц. Т.Г. Бобченко  
В настоящее время важным является формирование у молодежи мо-

рально-волевых качеств, составляющих своеобразный стержень, позво-
ляющий не сгибаться в сложных жизненных ситуациях, стать личностью. 
На наш взгляд, «носителями» практик личностного самосовершенствова-
ния являются школы боевых искусств, соединяющие физические трени-
ровки, кодекс этических норм и психофизические приемы саморегуляции. 
Боевые искусства, в первую очередь, влияют на развитие воли и волевых 
качеств личности.  

Объектом исследования являлись волевые качества личности юно-
шей. Предметом – волевые качества личности юношей, занимающихся 
боевыми искусствами. Цель состояла в установлении различий в уровне 
выраженности волевых качеств личности юношей, занимающихся и не за-
нимающихся боевыми искусствами. Гипотеза исследования заключалась в 
предположении о таких различия в уровне сформированности ответствен-
ности, дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, вы-
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держки, инициативности, решительности, самостоятельности, энергично-
сти, внимательности, целеустремленности, организованности, самооблада-
нии. Были использованы методы: анализ теоретических источников, тес-
тирование (опросник «Волевые качества личности» М.В. Чумакова, мето-
дика «Самооценка волевых качеств личности» Н.Е. Стамбуловой), экс-
пертное оценивание (методика «Использование метода наблюдения для 
оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого), методы математической стати-
стики (критерий φ*-угловое преобразование Фишера).  

Исследование проводилось среди юношей города Владимира, воз-
раст 15-17 лет, посещающих спортивные школы и клубы («ДЮ СК «Шко-
ла Боевых Искусств», «СДЮСШОР по борьбе самбо», «СК «Динамо», «СК 
«Невский»), занимающихся боевыми искусствами не менее 5 лет, и их 
сверстников, не занимающихся никаким видом боевого искусства. Было 
сформировано четыре группы испытуемых: 1) (С) – юноши, возраст 15-17 
лет, занимающиеся боевым искусством самбо, n=15, 2) (А) – юноши, воз-
раст 15-17 лет, занимающиеся боевым искусством айкидо, n=15, 3) (К) – 
юноши, возраст 15-17 лет, занимающиеся боевым искусством кун-фу (вин-
чун), n=15, 4) (Н) – юноши, возраст 15-17 лет, не занимающиеся никаким 
боевым искусством, n=15.  

В эмпирическом исследовании получены следующие результаты. 
Было выявлено, что уровень сформированности исследуемых волевых ка-
честв личности юношей, занимающихся различными видами боевых ис-
кусств, имеет показатель выше средней нормы, что говорит о наличии у 
них сформированных волевых качеств. Перечисленные выше волевые ка-
чества генерализованы. Это позволяет говорить о них, согласно Е.П. Иль-
ину, как о свойствах личности, а не как о поведенческой характеристике. 

У юношей, не занимающихся боевыми искусствами, выявлены сред-
ние и низкие показатели сформированности волевых качеств. Эти качества 
слабо генерализованы, они проявляются в конкретных ситуациях. Это по-
зволяет говорить о них не как о свойствах личности, а как о поведенческой 
характеристике. 

Применение критерия Фишера выявило статистически значимые 
различия по следующим параметрам: ответственность (p≤0,05); инициа-
тивность, решительность, самостоятельность, самообладание, выдержка, 
настойчивость, энергичность, внимательность, смелость, целеустремлен-
ность (p≤0,01), генерализованность целеустремленности, настойчивости и 
упорства, смелости и решительности, инициативности и самостоятельно-
сти, самообладания и выдержки, дисциплинированности, организованно-
сти (p≤0,01). 

Результаты проведенного исследования позволили составить харак-
теристику волевой сферы личности юношей. 

Юноши, занимающиеся боевыми искусствами, ответственные и обя-
зательные, дисциплинированы, при выполнении заданий проявляют стара-
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тельность, инициативу, в общении – лидерские наклонности. Решения 
принимают достаточно быстро, уверены в себе и не нуждаются в постоян-
ной психологической поддержке, способны противостоять мнению груп-
пы, если оно противоречит их собственному. Юноши хорошо владеют со-
бой и могут контролировать свои эмоции и поведение. Неудачи не выводят 
их из равновесия надолго, они способны преодолевать препятствия на сво-
ем пути, у них достаточно для этого энергии. Даже если деятельность не 
интересна, они стабильно удерживают внимание в случае необходимости. 
Цели их достаточно четкие, они хорошо умеют планировать свои дела. 

Юноши, не занимающиеся боевыми искусствами, не перегружают 
себя чрезмерными обязательствами, проще смотрят на жизнь, не всегда 
надежны в выполнении обязанностей. Они не имеют склонности что-то 
менять в своей жизни, редко проявляют инициативу, предпочитают обыч-
ный ход вещей. Решения принимают после некоторых колебаний и склон-
ны сомневаться в них, проявляют неуверенность и зависимость от группы. 
В деятельности требуют контроля и поддержки со стороны. Не всегда мо-
гут проявлять самообладание, плохо контролируют эмоции. При возник-
новении трудностей могут спасовать и отказаться от намеченных целей. 
Неудачи надолго выбивают их из равновесия. Достаточно быстро устают, 
у них могут возникать некоторые трудности с произвольной концентраци-
ей внимания во время неинтересной деятельности. Они не всегда хорошо 
понимают, чего хотят, их цели нечетки и могут возникать трудности в ор-
ганизации собственной деятельности. 

С нашей точки зрения, развитию волевой сферы личности юношей 
способствуют организация и содержание тренировок. В любой тренировке 
можно выделить следующие этапы. 

1. Общая физическая подготовка. Физическая нагрузка побуждает 
человека мобилизовать свои волевые качества на ее преодоление. 

2. Специальная физическая подготовка. Упражнения, развивающие 
«растяжку» формируют волевые проявления, направленные на преодоле-
ние боли. При выполнении упражнений на укрепление и закалку ударных 
поверхностей появляется чувство удовлетворенности собой, формируется 
уверенность, повышается самооценка. Изучение способов самостраховки 
при падениях направлено на формирование смелости, решительности, уве-
ренности в себе, в своих силах. 

3. Общая психологическая подготовка формирует состояние моби-
лизационной готовности. 

4. Специальная психологическая подготовка включает в себя ряд 
упражнений. Тренировка дыхания становится основой специальных мето-
дов психорегуляции. Формирование устойчивого внимания включает в се-
бя так называемую «постановку взгляда». Занимающийся приучается к 
спокойствию, уравновешенности в проявлении эмоций, учится управлять 
своей мимикой, становится сдержанным и внимательным к мельчайшим 
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изменениям в окружающих его людях, соотносит свое поведение с возни-
кающими обстоятельствами. Воспитание эмоциональной устойчивости на-
правлено на формирование контроля своего поведения, наблюдения за 
проявлением своих эмоций, переживаний, целесообразности и расчетливо-
сти действий. Юноши также овладевают психологическими приемами са-
морегуляции: отвлечения от постороннего шума, от мыслей о сильном 
противнике, о возможной неудаче, сосредоточения внимания на предстоя-
щем действии. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась – имеются 
различия в уровне сформированности волевых качеств личности юношей, 
занимающихся и не занимающихся боевыми искусствами, а именно: от-
ветственности, дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорст-
ве, выдержке, инициативности, решительности, самостоятельности, энер-
гичности, внимательности, целеустремленности, организованности, само-
обладании.  
 

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ПОХОДКИ  
С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ 

 
М.А. Миронова, А.Н. Тютюнник (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Н.В.Карпеева 

Человек в суете своей повседневной жизни часто забывает о себе и 
своем здоровье. Он с головой погружен в решение насущных проблем. К 
сожалению, в современном мире забота о здоровье начинается только то-
гда, когда вы почувствуете, что его становится все меньше – болезнь валит 
с ног или начинают развиваться какие-либо возрастные изменения. Вот то-
гда у нас и появляется еще одна насущная проблема – наше здоровье. 

Американские ученые выявили связь между походкой и продолжи-
тельностью жизни. По данным исследователей из университета г. Питтсбур-
га, быстрая ходьба свидетельствует о предрасположенности к долголетию. 

В среднем скорость ходьбы участников эксперимента составляла 0,9 
м/секунду (3,5 км/час) – примерно 2 шага в секунду. Однако те пожилые 
люди, которые передвигались быстрее, жили дольше своих более медли-
тельных сверстников. Особенно заметной эта зависимость становилась по-
сле того, как человек переступал 75-летний рубеж.  

Такая походка рекомендована всем, за исключением людей, стра-
дающих сердечной недостаточностью, болезнями, не позволяющими лю-
дям физически это делать. Достаточно ходить со скоростью 2 шага в се-
кунду на протяжении 40 минут четыре раза в неделю, чтобы продлить себе 
жизнь, полагает руководитель исследования доктор Стефании Студенски. 

Собрав данные о походке человека, его скорости, движении его рук и 
ног при ходьбе и проанализировав эти данные, врачи могут рассказать че-
ловеку, чем он болеет, сколько он проживет. 
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В ходе работы над материалами статьи мы провели свое исследова-
ние. В нем принимали участие 25 молодых людей (девушки и юноши) от 
17 до 22 лет. Суть эксперимента состояла в том, что испытуемые должны 
были пройти своим обычным шагом расстояние в 100 метров. Средняя 
арифметическая скорость составила 1,34 м/с. В сравнении с вышеназван-
ным экспериментом эти результаты весьма неутешительны. Опираясь на 
полученные данные, можно предположить, что среди испытуемых в нашем 
эксперименте не окажется долгожителей. 

Кроме скорости походки, о которой речь шла выше, ученые анализи-
ровали также движение рук человека при ходьбе. Движения рук помогают 
человеку идти правильно. Движения рук и торса при ходьбе показывают, в 
каком состоянии находится его позвоночник. Глядя на руки пациента, врач 
может поставить такие диагнозы, как проблемы с верхним и нижним отде-
лами позвоночника; психические расстройства; сосудистые патологии; 
хронические болевые синдромы. 

Движения ног во время ходьбы дают более полную информацию о 
состоянии здоровья человека. Перемежающаяся хромота свидетельствует о 
проблемах с сосудами; неуверенная походка, постоянный поиск опоры го-
ворит о вегетососудистой дистонии или повышенном артериальном давле-
нии. Рука прижата к телу, нога отведена в сторону – явный признак мик-
роинсульта. Шарканье ногами может указывать на повреждение позвонка; 
ноги колесом «подсказывают» наличие остеоартрита. Прямая стопа при 
ходьбе может характеризовать проблемы с большим пальцем ноги, невро-
мы. И перечень заболеваний можно продолжить. Все эти признаки харак-
теризуют человека больного, как правило, обеспокоенного своим состоя-
нием.  

Главным остается то, что, пока вы молоды, вы можете и должны из-
менить свой образ жизни в лучшую сторону, и начать можно именно с по-
ходки. Если же вы  человек с большим жизненным опытом, то не следует 
думать, что вернуть былую форму вам уже не удастся! Напротив, постоян-
ные занятия физической культурой, аэробная ходьба станут вашими неиз-
менными помощниками на пути к счастливой встрече, а главное - здоровой 
старости! 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

И.Н. Серегин (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Л.М. Корчагина 

ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» 
(главный врач – Б.В. Дмитриевский) в соответствии с разработанными 
программами проводит постоянную работу по пропаганде здорового об-
раза жизни и профилактике распространения психоактивных веществ у не-
совершеннолетних в образовательных учреждениях города Рязани и об-
ласти с использованием таких форм, как лекции, семинары, конференции, 
акции, школы здоровья, клубы. Возглавляет отделение медицинской про-
филактики наркологического диспансера Т.Н. Старолетова. 

В учебных заведениях города и области постоянно действуют лекто-
рии по пропаганде здорового образа жизни и профилактике возникновения 
зависимостей от психоактивных веществ, включающие лекции-дискуссии 
с демонстрацией DVD-фильмов для обучающихся в учреждениях началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования, учащихся 
среднего и старшего школьного возраста, игровые занятия для детей 
младшего школьного возраста.  

Заслуживает внимания такая форма работы с администрацией, педа-
гогами образовательных учреждений, родителями учащихся, как организа-
ция круглых столов, позволяющая обменяться мнениями по вопросам 
профилактики социально-опасных заболеваний.  

В 2011 году совместно со специалистами Центра здоровья для детей 
организована школа здоровья для учащихся средних общеобразовательных 
школ «Путешествие по стране здоровья». В программу занятий школы 
включены информационные блоки, которые содержат сведения о здоровом 
образе жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения; 
тренинговые занятия, направленные на повышение стрессоустойчивости и 
самооценки детей, снижения тревожности и обучение учащихся навыкам 
конструктивного общения со сверстниками. Для родителей учащихся 
старших классов создана школа здоровья «Эффективный родитель» с це-
лью повышения культуры родителей в вопросах здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения родителей знаниями 
и навыками, способствующими эффективному поведению с детьми. 

На базе Центра медицинской помощи и реабилитации детей и подро-
стков с наркологическими проблемами при ОКНД организован клуб для 
детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. В про-
грамму занятий клуба включены профилактические тренинги по формиро-
ванию стрессоустойчивости, конструктивного общения, повышения само-
оценки, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ. 
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В 2011 году для детей, отдыхающих в летних оздоровительных лаге-
рях, организована профилактическая акция «Лето нам дарит здоровье!». 
Для работы в загородных детских оздоровительных лагерях созданы вы-
ездные бригады, состоящие из медиков, психологов, специалистов по со-
циальной работе, волонтеров. В ходе акции были проведены лекции-
дискуссии, тренинговые занятия, конкурсы и викторины, выставки литера-
туры на тему «Здоровый образ жизни».  

В целях реализации антинаркотической политики в Рязанской облас-
ти и исполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их неза-
конному обороту в Рязанской области на 2011 и 2014 гг.» специалистами 
ГБУ РО «ОКНД» за 2011 год организовано и проведено добровольное ано-
нимное информированное диагностические тестирование учащихся обра-
зовательных учреждений на наркотики. Тестирование проведено в 13 
средних общеобразовательных школах и 1 учреждении среднего профес-
сионального образования в г. Рязани, а также в 15 средних общеобразова-
тельных школах и 3 учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования в районах области. Общее количество учащихся образо-
вательных учреждений, протестированных специалистами ГБУ РО 
«ОКНД» в 2011 году, составило 2707 чел. (количество обучающихся 3411 
чел., на момент тестирования отсутствовало по уважительной причине 729 
чел.). Все результаты тестирования учащихся на наркотики отрицательные. 

С целью выяснения наркоситуации в Рязанской области и отношения 
учащихся образовательных учреждений к наркотикам специалисты ГБУ 
РО ОКНД совместно с Управлением образования и молодежной политики 
администрации г. Рязани провели экспресс-анкетирование в образователь-
ных учреждениях. Приняли участие в анкетировании 2707 человек. 96,8% 
респондентов не пробовали наркотики, однако у 3,2% учащихся первая 
проба состоялась. 80,7% пробовавших наркотики – юноши, 19,3% – де-
вушки. 83,8% опрошенных знают, что безопасных наркотиков нет. 14,7% 
не знают ответа на данный вопрос. Только 2,5% респондентов считают, 
что безопасные наркотики существуют. 

С целью выявления масштаба употребления алкогольных напитков 
среди учащихся средних общеобразовательных школ, выяснения причин 
употребления алкоголя школьниками, а также получения информации о 
работе по профилактике алкоголизма, проводимой  в школах и семьях 
учащихся, специалисты ГБУ РО ОКНД совместно со специалистами Ми-
нистерства образования Рязанской области, РИРО провели исследование 
методом анкетирования «Алкоголь в Вашей жизни». В анкетировании 
приняли участие 650 человек. 40,28% респондентов не пробовали спирт-
ные напитки. Исследование показало, что 59,72% опрошенных уже упот-
ребляли алкогольные напитки; 9,8% учащихся, знакомых со вкусом алко-
гольных напитков, первый раз попробовали алкоголь в возрасте до 10 лет; 
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19,4% респондентов, знакомых со вкусом алкогольных напитков, попробо-
вали алкогольные напитки в 11-12 лет; у 29,2% опрошенных, знакомых со 
вкусом алкогольных напитков, первая проба алкоголя состоялась в 13-14 
лет. Таким образом, наблюдается тенденция омоложения потребителей ал-
когольных напитков.  

Результаты проведенных исследований еще раз подтверждают необ-
ходимость проведения в образовательных учреждениях работы по пропа-
ганде здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ. 
 

СПАРТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ПРИОБЩЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
К.Г. Смирнова (г. Абакан) 

Научный руководитель – доц. О.Ф. Горбунова 
Здоровая, крепкая, всесторонне развитая молодежь – главное достоя-

ние любого народа, любого государства [1; 27]. Проблема приобщения 
подрастающего поколения к здоровому образу жизни является одним из  
основных направлений деятельности молодежных объединений и органи-
заций. Одним из таких объединений является Спартианское движение. 
Спартианское движение – это новое социокультурное, гуманистическое 
движение, являющееся технологией здоровьесберегающего и духовно-
нравственного воспитания. Оно зародилось в России в 1991 году и успеш-
но развивается уже во многих регионах Российской Федерации [2; 12]. 

Основателем Спартианского движения является доктор философских 
наук Владимир Иванович Столяров, который разработал проект под назва-
нием «СПАРТ». Это название можно расшифровать двояко: 1) как сокра-
щение, составленное из первых букв русских слов: «Соревнование По-
клонников Активного Разностороннего Творчества»; 2) как производное от 
английских слов: «Sport» – спорт и «Art» – искусство. Цель данной техно-
логии: приобщение подростков к активному творчеству, формирование 
ориентации на самосовершенствование, красоту действий и поступков в 
условиях современной действительности. Эту технологию можно опреде-
лить как социально-педагогическую, так как она включает в себя  деятель-
ность по организации досуга детей и молодежи, направлена профилактику 
наркомании и других аспектов отклоняющегося поведения, организацию 
активного творческого общения, социальную реабилитацию и интеграцию 
лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) [3; 44-49]. Она ориен-
тирована на то, чтобы помочь детям и молодежи выбрать, где и в какой 
сфере деятельности лучше реализовать свои способности, возможности, 
чтобы это было интересно и полезно не только для себя, но и для других, 
следовательно, почувствовать себя личностью в полном смысле слова.  
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Спартианское движение стало ведущим направлением воспитатель-
ной работы студентов Колледжа педагогического образования, информа-
тики и права г. Абакана Республики Хакасия. В течение нескольких меся-
цев студенты I-IV курсов работали с воспитанниками детских домов «Ма-
лышок» и «Аленка». Воспитанники детских домов были поделены на не-
сколько команд, с каждой из которых работала определенная группа сту-
дентов. Работа была построена таким образом, что на базе этих учрежде-
ний студентами были открыты Спартианские школы, в рамках которых 
осуществлялись разнообразные виды деятельности. В начале – это  зна-
комство со Спартианским Кодексом и Спартианской атрибутикой как про-
пагандой духовно-нравственного Кодекса поведения спартианца, проведе-
ние олимпийских часов – организованное спартианское образование в 
форме бесед, обсуждений и тренингов, целью которых, было познакомить 
участников проекта с идеями олимпийского и спартианского движений. 
Большое внимание уделялось организации и проведению спартианских иг-
ротек для подготовки к Спартианским играм, организации активного, 
творческого отдыха, общения участников спартианского движения на ос-
нове включения в разнообразные игры, соревнования, конкурсы, объеди-
няющие спорт с искусством и ориентированные на духовно-нравственные 
ценности. Большую популярность получили творческие мастерские: лите-
ратурные, театральные, танцевальные, художественные. Их целью явилось 
приобщение воспитанников детского дома к миру прекрасного. Это не 
только посещение городских выставок, музеев и концертных залов, театра, 
но и участие в самодеятельном творчестве под руководством и при непо-
средственном участии студентов педагогического колледжа. 

Проделанная работа завершилась проведением Малых Спартианских 
игр. В этих играх команды под руководством студентов должны были по-
казать свои достижения и то, чему они научились за период работы. Ма-
лые Спартианские игры – это итог работы любой Спартианской школы. 
Они состояли из нескольких этапов: спартианской увертюры – церемонии 
открытия Спартианских игр (подъем спартианского флага, выступление 
организаторов игр, представление участников, жюри, гостей и т.д.); Спар-
тианского агона (агон по-гречески – борьба, состязание, турнир) – это ком-
плекс соревнований и конкурсов для разностороннего и целостного разви-
тия участников; СПАРТ-визитки – это спартианский агон, который обяза-
тельно включается в программу Спартианских игр и с которого, как пра-
вило, начинаются Спартианские игры; Спартианской атлетики (спартат-
лон), демонстрирующей физическое совершенство и спортивное мастерст-
во. Особое место в спартианском движении занимала демонстрация  спар-
тианской моды, которая символизировала разносторонние интересы участ-
ников, их увлеченность спортом, искусством, наукой, техникой и т.п. При  
ее демонстрации  использовался спортивный инвентарь (мячи, ракетки), 
театральный реквизит (маски, парики, грим и т.п.), технические устройства 
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и т.д. Некоторые команды продемонстрировали моду спортивным спосо-
бом – в сочетании с определенными физическими упражнениями. По 
окончании игр каждая команда стала победителем в определенной номи-
нации: «Самая яркая команда», «Самая быстрая команда» и другое, что по-
зволило ее участникам почувствовать себя победителями, пережить мно-
жество положительных эмоций, радость и гордость за себя свою команду и 
свое образовательное учреждение. 

Таким образом, Спартианское движение явилось эффективным средст-
вом приобщения студентов педагогического колледжа к здоровому образу 
жизни, а также способствовало укреплению дружеских связей между студен-
тами и воспитанниками детских домов, развитию навыков коммуникации, 
становлению каждого студента как человека и гражданина, определяя его 
стартовые возможности в будущей профессиональной деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
С. Теодорович, Б. Чолич, Е. Тривкович, 

У. Кадич (г. Нови Сад, Сербия) 
Научный руководитель – проф. Миряна  Миланков 

Ключевые слова: психическое и физическое развитие, физическая  
активность, дети дошкольного возраста. 

Введение. Каждый ребенок развивается с момента рождения. В на-
чале это подходит благодаря усилиям родителей, которые следят за разви-
тием. Чтобы дети развивались нормально в физическом и психологическом 
смысле, им нужно с раннего детства заниматься физическими упражне-
ниями. Дети из семей с низким уровнем достатка, в том числе проживаю-
щие в сельской местности, еще в раннем возрасте активно помогают своим 
родителям и таким способом проявляют физическую активность. Они по-
могают в доступных работах в доме, во дворе, в саду. Дети, чьи родители 
имеют больше материальных возможностей, в основном те, которые живут 
в городах, мало или недостаточно занимаются физическим трудом. Кроме 



 141 

того, с развитием компьютерных технологий, телевидения, появилась сле-
дующая проблема: дети не проявляют физической активности, а проводят 
досуг дома за компьютерными играми или просмотром телепередач и ви-
деофильмов. Компьютерные игры больше увлекают мальчиков, чем дево-
чек. Девочки чаще смотрят телепередачи. Но есть и такие дети, которые  
занимаются каким-либо видом спорта и проявляют физическую актив-
ность. Но это обычно два раза в неделю, на час или два. 

Цель работы – доказать преимущество от введения регулярной фи-
зической активности у детей дошкольного возраста. 

Методы исследования. Для определения уровня физической актив-
ности дошкольников нами были составлены анкеты, включающие 20 во-
просов. Анкетированию подверглись 30 родителей, чьи дети посещают 
детские сады г. Нови-Сад (Сербия). Кроме анкеты, мы разговаривали с 
учителями и пользовались Интернет-ресурсами, анализировали литерату-
ру, касающуюся физического воспитания и педагогики. 

Результаты и дискуссионные вопросы. В результате обработки 
данных анкеты мы получили следующие результаты. Больше 60% родите-
лей сказали, что их ребенок занимается физическими упражнениями, но 
3/4 родителей считает это недостаточным. Все родители соглашаются с 
тем, что в детском саду не удовлетворяются потребности детей в физиче-
ской активности. На вопрос: «Какими видами спорта или физической ак-
тивности ребята хотят заниматься?» – большинство родителей ответило, 
что девочки предпочитают балет, а мальчики футбол или баскетбол. Учи-
теля  говорят, что ребята, которые занимаются спортом, лучше, спокойнее 
и внимательные. 

Заключение. Это исследование привело нас к заключению, что физи-
ческой активности в дошкольном возрасте недостаточно. Введение занятий, 
связанных с физической активностью, в программы детских садов  было бы 
полезным для физического и психического развития детей. Следует зани-
маться развитием тела и духа, учить дошкольников принимать позитивные 
мысли и ценности жизни, формировать здоровую, веселую личность, до-
вольную собой и своей жизнью. Это проблему можно решить вводом про-
граммы физической активности для детей возраста от 3 до 7 лет. 
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РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ  

КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
 

Н.Н. Бойкова (г. Уфа) 
Научный руководитель – доц. И.Б. Цилюгина.  

Социологические исследования, проводимые в последние годы в 
России, свидетельствуют о низком уровне гражданственности и патрио-
тизма среди современной молодежи по сравнению со старшим поколени-
ем. Отечественные социологи фиксируют массовые проявления конфор-
мизма, приспособленчества, апатии и т.п. Во многом это связано с тем, что 
часть населения страны по-прежнему ощущает себя преимущественно 
подданными государства, а не свободными гражданами, членами граждан-
ского общества. 

Современное состояние российского социума, наличие в нем множе-
ства экономических, политических и социальных проблем обусловили не-
обходимость процесса формирования гражданственности подрастающего 
поколения не только традиционными педагогическими методами, но и ме-
тодами социальной педагогики, которая рассматривает гражданственность 
как совокупность социальных характеристик личности, которые она при-
обретает в ходе социализации. 

Значительный потенциал образовательного пространства школы как 
фактора становления гражданственности может быть реально воплощен 
только при условии выработки педагогического механизма его реализации. 
В поиске такого механизма, как представляется, важное место должно за-
нять решение проблемы становления гражданского сознания. При этом 
очевидно, что отправные начала в ее исследовании должны строиться на 
основе системного подхода к анализу гражданского сознания школьников. 

Мы считаем, что именно такой комплексный метод, как педагогиче-
ское сопровождение способен повлиять на становление гражданственности 
подрастающего поколения и помочь успешно социализироваться в  
обществе. 

Есть основания считать, что педагогическое сопровождение – это 
длительная педагогическая поддержка, специальный вид педагогической 
деятельности, предполагающий активную субъектную позицию воспитан-
ника, нуждающегося в ориентирах и ресурсах, которые ему может предос-
тавить педагог, т.е. педагогическое сопровождение – это система ситуаций 
поддержки. Основная задача – помочь в развитии, саморазвитии  и социа-
лизации воспитанника [1; 285].  

В условиях реформирования нашего общества следует вести речь не 
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просто о социализации, а о гражданской социализации молодого поколе-
ния, сущность которой определяется ее тремя составляющими – профес-
сиональной социализацией, правовой социализацией и политической со-
циализацией молодых людей, в их числе – учащейся молодежи. 

Осуществление социализации по этим направлениям позволит воо-
ружить молодежь прочными знаниями, на основе которых формируются 
глубокие убеждения. От убеждений молодые люди, усвоившие правовые 
нормы и моральные установки, будут добиваться осуществления намечен-
ных целей по обновлению всех сфер жизнедеятельности общества, защите 
своих прав, интересов и запросов, формированию гражданского общества.  

Гражданская социализация молодежи представляет собой единый 
непрерывный процесс, имеющий своей целью как преемственность моло-
дыми социального опыта, накопленного предшествующими поколениями, 
так и качественное его обновление, а также передачу обновленного опыта 
последующим поколениям [2; 183]. 

Одним из условий организации гражданской социализации в кадет-
ском корпусе является специфический процесс адаптации кадетов к новым 
социальным условиям.  

Военная среда кадетского корпуса, психологическая атмосфера жиз-
недеятельности учебного заведения по степени воздействия на воспитан-
ников и формирования ценностного потенциала, правовой, эстетической, 
экономической, политической культуры и гражданской позиции является 
значимым фактором социализации воспитанника кадетского корпуса.  

Важную роль играют эмоциональный тон взаимоотношений и пре-
обладающий в подразделении тип контроля и дисциплины. Спектр эмо-
ционального тона отношений между воспитателями и подростками рас-
пределяется от максимально близкого, теплого, доброжелательного до да-
лекого, холодного и враждебного. Соответственно ему выбираются и ос-
новные средства воспитания: от внимания и поощрения до строгости и  
наказания. 

Эмоциональный тон воспитания в кадетском корпусе существует не 
сам по себе, а в связи с типом контроля и дисциплины, направленным на 
формирование черт характера, соответствующих идеальному образу воен-
ного. Особенностью педагогического сопровождения гражданской социа-
лизации воспитанников кадетского корпуса является то, что этим вопро-
сом занимается не только педагогический коллектив учебного заведения, 
но и офицерский состав, причем на протяжении всего дня, так как воспи-
танники проживают в кадетском корпусе круглосуточно, а не дома, как 
обычные учащиеся школы. 
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методологические проблемы современного воспитания: Сборник научных 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Л.Н. Гиенко, А.В. Игнатенко (г. Барнаул) 
Научный руководитель – доц. Л.Н. Гиенко  

Изменения, происходящие сегодня в нашей стране, определили но-
вые ценностно-целевые ориентиры современного образования и такие его 
характеристики, как открытость, демократичность, вариативность. Эти ха-
рактеристики в равной степени относятся как к городской, так и к сельской 
школе. Сельские школы, которые сегодня занимают более 70% от числа 
всех образовательных школ России, где обучается 28,8% учащихся и рабо-
тает 41% педагогических кадров страны, сталкиваются с рядом проблем 
социального, организационного и педагогического характера, требующих 
теоретического осмысления и практического решения. Школа как инсти-
тут социализации готовит своих выпускников к активной преобразующей 
деятельности в сельском социуме, работает на перспективу и обеспечивает 
селу благополучие и процветание.  

Решение этой задачи требует формирования у учащихся набора клю-
чевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, ком-
муникационной, информационной и прочих сферах, особое место отводит-
ся реализации компетентностного подхода.  

Поэтому процесс подготовки социально компетентных жителей села, 
способных оздоровить сельский социум и возродить деревню, становится 
актуальной задачей социально-педагогической деятельности. 

В России на сегодняшний день много научных работ, анализирую-
щих сущность компетентностного подхода и проблемы формирования 
ключевых компетенций, например, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, П.П. Бо-
рисов, Л.Ф. Иванов, Н.С. Веселовская, Г.А. Цукерман, И.И. Лукьянова и 
др. [4; 114-115].  

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов оп-
ределения целей образования, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов [3; 3-12].  

По мнению Д.А. Иванова «компетентностный подход в образовании в 
противоположность концепции «усвоение знаний» предполагает освоение 
учащимися умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни» [2; 18]. 
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В глоссарии терминов Европейского фонда образования (ЕФО, 1997) 
компетенция определяется как способность делать что-либо хорошо или 
эффективно, способность выполнять особые трудовые функции. 

Особое место отводится социальной компетентности. Она рассматри-
вается как неотъемлемая составляющая процесса социализации, предпола-
гает умение сотрудничать, готовность к изменениям, к самоопределению.  

Социальная компетентность, выступая условием самореализации че-
ловека, в самом общем виде отражает знание и понимание человеком сво-
их сильных и слабых сторон, интересов, способностей, состояния здоро-
вья, умение предвидеть перспективы своего развития [1; 107].  

По словам В.К. Загвоздкина, социально компетентный человек – это 
самостоятельный, предприимчивый, ответственный, коммуникабельный, 
толерантный человек, способный видеть и решать проблемы автономно, а 
также в группах, готовый и способный постоянно учиться новому в жизни 
и на рабочем месте, самостоятельно и при помощи других находить и при-
менять нужную информацию, работать в команде.  

С целью изучения социальной компетентности учащихся 7-го и 11-го 
классов на базе муниципального казенного образовательного учреждения 
Нижнечуманской средней общеобразовательной школы Баевского района 
Алтайского края проведено исследование. Для выявления динамики по 
критериям социальной компетентности проведена методика «Изучение со-
циализированности личности» (М.И. Рожков). Результаты диагностики 
учащихся 7-11 классов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты диагностики учащихся 7-11 классов (в баллах) 

Шкала 7 класс 11 класс 
Социальная адаптированность 2,7 3,2 

Автономность 2,7 2,9 
Социальная активность 2,2 3,4 

Нравственность 2,3 3,2 
 
Из таблицы 1 видно положительную динамику по показателям «со-

циальная адаптированность» с 2,7 до 3,2 баллов; «автономность» с 2,7 до 
2,9 баллов; «социальная активность» с 2,2 до 3,4 баллов; «нравственность» 
с 2,3 до 3,2 баллов, т.о., можно констатировать средний уровень социали-
зированности учащихся 7 класса. Поэтому целесообразнее начинать работу 
по формированию социальной компетентности учащихся с младшими 
подростками. 

Реализация компетентностного подхода как фактора формирования 
личности учащихся сельской школы предполагает инновационную дея-
тельность. Результатом внедрения компетентностного подхода во все сфе-
ры жизни школы является повышение качества образовательного процес-
са. Выпускники продолжают обучение в высших (2010 г. – 16,7%; 2011 г. – 
33,3%) и средних учебных заведениях (2010 г. – 1,7%; 2011 г. – 22,2%). 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПОДРОСТКОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Л.Н. Гиенко, А.А. Сергеева (г. Барнаул) 
Научный руководитель – доц. Л.Н. Гиенко 

В современных условиях возрастает необходимость изучать соци-
альную компетентность подростков сельской школы. 

Процесс адаптации и интеграции подростков в общество связан с 
влиянием агентов социализации. В школе референтным лицом для детей 
выступает педагог, способный найти подход к каждому ребенку, выявить 
его индивидуальные особенности, создавая благоприятные условия для 
самоактуализации внутренних ресурсов его личности. 

В настоящее время одной из социальных проблем общеобразова-
тельного учреждения сельской местности является недостаточная осведом-
ленность педагогов о сущности «социальной компетентности подростков».  

Мнения учителей не однозначны, например, из 100% опрошенных 
только 38% обозначили сущность социальной компетентности как «спо-
собность самостоятельно делать правильный выбор», «занимать активную 
социальную позицию», «способность осуществлять какую-либо деятель-
ность на основе социального опыта», «адекватное поведение в системе от-
ношений»; «владение эффективными способами организации свободного 
времени»; «знание своих прав и обязанностей»; «постановку собственных 
целей»; «коммуникативные умения»; «умения сконцентрировать свои зна-
ния и применить на практике». 30% затруднялись ответить на поставлен-
ную перед ними задачу. 
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Социальная компетентность, выступая условием самореализации 
человека, в самом общем виде отражает знание и понимание человеком 
своих сильных и слабых сторон, интересов, способностей, состояния здо-
ровья, умения предвидеть перспективы своего развития [1; 107-108].  

Социальная компетентность выражается в виде адекватных форм 
социальной рефлексии, соответствующих жизненных навыков человека, 
позволяющих ему эффективно включаться в разнообразные социальные 
структуры.  

Становление социальной компетентности в современных условиях 
достаточно сложный процесс. 

Ярулов А.А. считает, чтобы «личность могла самореализоваться, ей 
необходима специальная психолого-педагогическая деятельность, адек-
ватно направленная на формирование культуры социальной компетентно-
сти». Она призвана содействовать развитию у каждого школьника умений 
и навыков жить в динамично меняющемся обществе; позиции принятия 
себя и других таковыми, какие они есть; способности заниматься не только 
текущими, но и перспективными жизненными задачами; автономии и не-
зависимости от окружения, устойчивости к воздействиям неблагоприятных 
жизненных факторов; устойчивых нравственных норм; отсутствия прояв-
ления враждебности в межличностных отношениях, толерантности в от-
ношениях с людьми, готовности учиться у других; устойчивости и критич-
ности к влияниям социального окружения [3; 97]. 

В жизни многих людей наиболее сложным периодом является пе-
риод взросления. На данном этапе жизни люди не готовы к выполнению 
необходимых социальных ролей, не в силах брать на себя ответственность, 
прогнозировать свою дальнейшую жизнь и последствия своих поступков. 

Целью нашего исследования явилось изучение становления соци-
альной компетентности подростков сельской школы. 

В исследовании приняли участие ученики 8-10 классов Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пролетарская 
СОШ» Гордеевского поселка Троицкого района Алтайского края. Для вы-
явления социальной компетентности проведена диагностика по методике 
«выявление уровня социализированности личности» (М.И Рожков). Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели социализированности личности по уровням (в %) 

Класс 
8 9 10 Уровень 

Абс % Абс. % Абс. % 
Критический 1 14,3 1 9,1 2 15,4 
Допустимый 4 57,1 3 27,3 10 76,9 

Оптимальный 2 28,6 7 63,6 1 7,7 
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Данные таблицы 1 показывают распределение учащихся по уровням 
(среднее значение по 8-10 классам): на критическом уровне – 12,9%, на 
допустимом – 53,8%, на оптимальном – 33,3%.  

Учитывая результаты диагностики, в социально-педагогическую 
деятельность необходимо включить комплекс мер, направленных на по-
вышение уровня автономности и нравственности в 10 классе. Создать ус-
ловия для формирования коммуникативных навыков, стимулировать под-
ростков к самовоспитанию, развивать нравственность на основе глубокого 
самоизучения в 8 классе при помощи различных методик, например, «раз-
мышление над определением человека»; «волшебное психологическое зер-
кало», тест «ведущее полушарие», групповая работа «у зеркала»; дневник 
самовоспитания.  

Таким образом, одним из решений социальной проблемы становле-
ния социальной компетентности подростков сельской школы является изу-
чение феномена «социальная компетентность» и внедрение инновацион-
ных социально-педагогических технологий. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
НА СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Л.Н. Гиенко, Т.А. Шипилова (г. Барнаул) 

Научный руководитель – доцент Л.Н. Гиенко 
Современная социальная ситуация в нашем обществе характеризует-

ся ростом числа правонарушений среди подростков, усилением жестокости 
в подростковой среде. Учеными рассматриваются различные аспекты 
формирования личности подростков, где особое место отводится социаль-
ной компетентности, которая оценивается как одна из важнейших индиви-
дуальных характеристик личности современных подростков [1]. 

Анализ литературы показывает, что становление социальной компе-
тентности подростков осуществляется в процессе влияния различных ин-
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ститутов социализации (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, П.П. Борисов,  
Л.Ф. Иванова, И.К. Шалаев) [4]. 

Под институтами социализации понимаются устойчивые формы ор-
ганизации жизнедеятельности людей, закрепляющие, регламентирующие и 
транслирующие нормы, ценности и образцы поведения для исполнения тех 
или иных социальных ролей. К ним относятся: государство, церковь, поли-
тические партии, семья, школа, различные объединения и союзы и др. 
Наиболее значимыми для ребенка являются семья и школа. 

В семье происходит базовое становление социальных компетенций 
подростка. Она имеет особое значение для формирования самосознания 
ребенка. Как элемент микросреды семья является проводником ребенка в 
культуру: религиозные традиции, этнические стереотипы и моральные 
ценности дети усваивают в основном через семью [3]. В понимании роди-
телей, социальная компетентность – это умение вести себя в обществе, 
способность адаптироваться в обществе, это осведомленность в вопросах 
социального законодательства, знания об обществе в целом. Родители ви-
дят основной потенциал развития социальной компетентности в школьном 
образовании. Также в подростковом возрасте важное место отводится об-
щению со сверстниками, поэтому становление социальной компетентности 
подростков целесообразнее изучать в условиях школы [2]. 

Школа – учебно-воспитательная организация, специально создаваемая 
государством, основной задачей которой является социальное воспитание и 
обучение определенной возрастной группы населения. Следовательно, школа 
является одним из факторов социализации, играет ведущую роль по ряду 
причин: создание на ее базе относительно контролируемых условий жизне-
деятельности ребенка; предстартовых позиций для успешного вхождения во 
взрослую жизнь; взращивание гуманистических идеалов ее воспитанников. 

Наше исследование проходило на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гуселетовская средняя общеобразова-
тельная школа» Романовского района Алтайского края. 
С целью изучения социальной компетентности подростков мы использова-
ли такие методики, как «Шкала социальной компетентности» (А.М. При-
хожанин), «Методика изучения социализированности личности подростка» 
(М.И. Рожков) и др. Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты диагностики учащихся (в баллах) 

Классы 
6 7 8 Показатели 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 
Социальная  

адаптированность 2,4 2,7 2,5 2,7 2,7 2,8 

Автономность 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 
Социальная  
активность 2,9 2,7 3 2,9 3 2,9 

Нравственность 2,6 2,9 2,8 3 3 3 
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Результаты диагностики показали, что по мере взросления детей на-

блюдается положительная динамика по каждому показателю социальной 
компетентности. «Социальная адаптированность» мальчиков (2,8 балла) 
происходит активнее, и полученные результаты у них выше, чем у девочек 
(2,4 балла). «Социальная адаптированность», «автономность», «социальная 
активность» и «нравственность» у детей 6 класса ниже, чем у учащихся 7 и 
8 классов. Нет учащихся, находящихся на «не допустимом» и «оптималь-
ном» уровнях. 

С целью изучения мнения педагогического коллектива о наличии у 
подростков показателей социальной компетентности с учетом влияющих 
факторов в условиях школы была разработана «Анкета для педагогов». 
40% опрошенных связывают наличие показателей социальной компетент-
ности у учащихся с низким уровнем. Такой вывод делают в основном 
классные руководители, исходя из анализа собственного опыта работы с 
детьми как в школьное, так и в досуговое время. Учителя-предметники 
(около 60% респондентов педагогического коллектива) считают, что соци-
альная компетентность учащихся находится на среднем уровне, опираются 
при этом на работу учащихся по их предмету. 

Таким образом, рассматривая влияние институтов социализации на 
становление социальной компетентности подростков в условиях сельской 
местности можно констатировать интеграцию воспитательного потенциала 
сельского социума и рассматривать его как фактор формирования и воспи-
тания личности, где основная роль отводится школе. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ  
В ОБЩИНЕ «КИТЕЖ» 

 
Е.И. Гуркова (г. Абакан) 

Научный руководитель – доц. О.Ф. Горбунова 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня яв-

ляется одной из приоритетных задач современного образования. Согласно 
словарю С.И.Ожегова «патриотизм – это любовь к родине. Привязанность 
к месту своего рождения, месту жительства» [2]. 

Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными каче-
ствами, как готовность выполнить конституционный долг, социальная то-
лерантность, в том числе религиозная и национальная, общественно-
значимые поведение и деятельность. Перечисленные качества дополняют 
основные компоненты патриотизма – любовь к большой и малой родине. 
Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и соци-
альной активности личности; в этом проявляется неразрывность процесса 
воспитания как социального явления. 

Русский философ Николай Бердяев считал, что патриотизм не воспи-
тывается, а лишь самосозидается. Но патриотизм и самосозидается, и вос-
питывается. Педагогическое искусство как раз и состоит в том, чтобы соз-
давать условия для самосозидания личности, для ее самораскрытия, само-
развития, самореализации [1]. Для того чтобы человек реализовал эти мно-
гочисленные само-, необходимы сотрудничество, содействие, соучастие и 
даже сострадание. Примером тому является  терапевтическое сообщество 
«Китеж», где целостность педагогического искусства достигается совпаде-
нием интересов взрослых и детей. 

Итак, Китеж – это психотерапевтическое сообщество, ассоциация 
приемных семей – то есть семей, в которых наряду с родными детьми вос-
питываются и дети-сироты, взятые на воспитание из государственных дет-
ских учреждений. Китеж – это небольшой поселок, расположенный вдале-
ке от крупных населенных пунктов, находится в живописных калужских 
лесах. Основатель Китежа – историк-востоковед, бывший журналист-
международник Дмитрий Морозов.  

Каждый взрослый в Китеже является не только родителем приемных 
детей, но и педагогом: учителем, психологом, социальным педагогом, ру-
ководителем какого-либо кружка или секции для детей. Из приемных ро-
дителей формируется коллектив учителей школы и группа обеспечения, то 
есть это все те люди, чье призвание – помогать обездоленным детям! 

Китеж – первая в России организация, в которой развитие каждого 
отдельного ребенка предопределяется «развивающей микросредой», то 
есть не лекциями о нравственности и не насилием, а повседневным укла-
дом жизни, законами и традициями, по которым живут окружающие. «Раз-
вивающая среда» общины сама доказывает ребенку необходимость взаи-
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мопомощи, опоры на опыт и разум взрослых, подчинения общим законам 
малой родины. Питание в общине общее, быт максимально скромен, зар-
плату взрослые получают минимальную. Зато каждый ощущает свою за-
щищенность от превратности судьбы, возможного одиночества и  
ненужности. 

Но самое главное – в Китеже существует своя особая система воспи-
тания детей, построенная на тесном взаимодействии взрослых и детей, ос-
нованная на принципах развития свободной творческой личности; взаимопод-
держки и единства взрослых и детей; признании труда и знаний единственной 
основой преуспевания в жизни. Система воспитания в Китеже строится на 
совместной деятельности взрослых и детей: они вместе трудятся, вместе 
осваивают знания, вместе отмечают праздники, вместе играют. 

В Китеже прекрасно поставлена система патриотического воспита-
ния детей, которая является одной из приоритетных воспитательных задач. 
В маленькой деревянной школе Китежа создан музей боевой славы, экспо-
наты которого регулярно пополняются, так как постоянно ведется поиско-
вая работа. В Китеже осуществляются походы по местам боевой славы, де-
ти хорошо знают места, где проходили кровавые сражения Великой Отече-
ственной войны. На территории Китежа находится братская могила, за ко-
торой постоянно ухаживают ребята. Китежане сотрудничают с военно-
патриотическим клубом, который находится в Калуге, куда частенько вы-
езжают дети Китежа. Клуб предоставляет для знакомства мальчишкам и 
девчонкам военную технику, проводятся соревнования, игра «Зарница». 
Очень торжественно и трогательно каждый год в Китеже отмечаются 
праздники, посвященные Великой Отечественной войне.  

Особенно хотелось бы отметить одно из важных воспитательных 
средств, которому китежане придают особое внимание, – это терапевтиче-
ские игры, которые проводятся зимой и летом и чаще всего носят военно-
патриотический характер. Заранее определяется тематика игры, взрослыми 
пишется сценарий, который затем предлагается ребятам, по которому они 
должны защищать свою малую родину. В одной из таких игр мы – студен-
ты-волонтеры Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ката-
нова – принимали активное участие, когда находились по приглашению в 
Китеже. Сценарий игры был написан старшими ребятами – воспитанника-
ми Китежа – по мотивам старославянского фентези «Ведьмак». К игре дол-
го готовились, шили костюмы всем участникам, готовили атрибуты, плац-
дарм для разворачивания военных событий. Вся игра была окутана духом 
патриотизма, в ней принимали участие и взрослые, и дети, играли и днем, 
и в сумерках, и даже ночью.  

Но этим работа по патриотическому воспитанию не ограничивается. 
Духом патриотизма пронизана вся жизнь китежан. Очень в Китеже уважа-
ют спорт, а особенно туризм. Где они только ни побывали, покорили даже 
горы и бурные реки Алтая, а калужские земли исходили вдоль и поперек, 
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ведут исследовательскую работу по изучению народных традиций области. 
Таким образом, уникальная система воспитания детей в Китеже не 

имеет сегодня аналогов в России. Она направлена, прежде всего, на воспи-
тание духовности, осознания причастности к судьбам своего народа и России. 

 
Литература: 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  
К УСЛОВИЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Ю.В. Зятикова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Л.М. Корчагина  
В широком смысле «школьная адаптация» – «это приспособление 

ребенке к новой системе социальных условий, новым отношениям, требо-
ваниям, видам деятельности» [1; 73]. При этом важно, чтобы приспособле-
ние было осуществлено ребенком без внутренних потерь, ухудшения са-
мочувствия, настроения, снижения самооценки.  

Перед ребенком в школе ставится ряд задач, с которыми он до сих 
пор не сталкивался. Во-первых, он должен успешно овладеть учебной дея-
тельностью; во-вторых, освоить школьные нормы поведения и приобщить-
ся к классному коллективу; в-третьих, приспособиться к новым условиям 
умственного труда и режиму дня [2]. 

Для изучения особенностей адаптации учащихся младших классов к 
условиям общеобразовательного учреждения нами было проведено иссле-
дование в МОУ СОШ №51 г. Рязани, в котором участвовало 28 респонден-
тов, учащихся второго класса. В классе 18 девочек и 10 мальчиков. Мы ис-
пользовали следующие методики: шкала явной тревожности для детей 
(CMAS); методика изучения школьной мотивации (по Н.Г. Лускановой); 
социометрия. 

На основе данных методик были получены следующие результаты:  
1) Для изучения школьной адаптации нами было использован опрос-

ник Н.Г. Лускановой по изучению уровня мотивации к школе. На его ос-
нове можно сделать следующие выводы: высокий уровень школьной мо-
тивации имеют 32,14% (9 чел.); хороший уровень школьной мотивации 
имеют 42,85% (12 чел.); 17,85% (5 чел.) имеют положительное отношение 
к школе, к ее внеучебной стороне; низкий уровень школьной мотивации 
выявлен у 7,14% (2 чел.). Подобные школьники посещают школу неохот-
но, предпочитают пропускать занятия. Заметно полоролевое различие. Так, 
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уровень школьной мотивации сформирован лучше у девочек, чем у  
мальчиков.  

2) По результатам проведения диагностики тревожности респонден-
тов в данном классе (Шкала явной тревожности (CMAS)) мы выяснили 
уровень тревожности учащихся. Большая часть респондентов 39,28% (12 
чел.) имеет количество стенов от 3 до 6, что соответствует нормальному 
уровню тревожности, который необходим для адаптации и продуктивной 
деятельности. Количество стенов 7-8 имеет 28,57% учащихся (8 чел.). 
Данный уровень характеризуется несколько повышенной тревожностью. 
Явно повышенный уровень тревожности (9 стенов) имеет 10,71% (3 чел.), 
что свидетельствует о постоянном присутствии какого-то беспокоящего 
фактора, которому ребенок вынужден противостоять. «Группа риска» (10 
стенов) характеризуется тем, что ребенок не может адекватно справляться 
с возникающими жизненными трудностями и находится в состоянии эмо-
циональной дестабилизации имеет 17,85% (5 чел.). 

Судя по результатам полоролевого разделения, уровень тревожности 
у девочек несколько меньше в общем количестве, чем у мальчиков. 

3) По результатам проведения социометрии мы получили, что взаи-
мовыбираемость в данном классе составляет 15,36%, взаимное отторжение 
– 1,24%, что является благоприятным фактором для адаптированности 
учеников к условиям общеобразовательного учреждения. Процент оди-
ночных выборов составил 45,67%, отторжений – 37,73%. В целом мы мо-
жем сделать вывод, что взаимовыбор преобладает над взаимоотторжением, 
которое связано, скорее всего, с малыми коммуникативными контактами 
данных учеников. Таким образом, положение ученика зависит от взаимных 
выборов, основанных на симпатиях, качеств личности и общественного 
мнения. 

По результатам проведенной диагностики можно сделать вывод о 
том, что процесс адаптации респондентов проходит удовлетворительно. 
Дети адаптируются к новым условиям жизни, к новым ролям в социуме, их 
интересы в большинстве своем ориентированы на обучение в школе. Идет 
также удовлетворительное развитие познавательных способностей. Уро-
вень школьной тревожности не выходит за рамки нормального (адекватно-
го), присущему исследуемому возрасту школьников. Однако не следует 
забывать о наличии «группы риска» в данном классе, ведя психолого-
педагогическую профилактику дезадаптации в школе. При этом одним из 
основных факторов, влияющих на адаптацию к школе, является проявле-
ние симпатии-антипатии друг другу и отношение учителя к ученикам. 
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2. Шакурова М.В. / Методика и технология работы социального пе-
дагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2002. – 272 с. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ 
 

Т.В. Кочкина (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. М.Г. Гераськина 

«Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зави-
сит безопасность всего человеческого общества» – А. Адлер. 

Семья – малая социальная группа, важнейшая форма организации 
личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, то 
есть отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, прожи-
вающими вместе и ведущими совместное хозяйство [2]. 

В современном мире семья занимает ключевое положение среди дру-
гих социальных институтов. Всем ясно, что семья это «первоклеточка» об-
щества и каким будет оно, большей частью зависит от семьи. Для того что-
бы будущее поколение жило в «здоровом» обществе, нам нужно рассмот-
реть социально-психологические проблемы семьи. Одной из острейших 
проблем семьи на сегодняшнее время является снижение рождаемости.  

По данным статистики, в 2009 году по РФ родилось больше детей 
как в городе, так и в селе. Это говорит о том, что семья в современном об-
ществе существует переход от многодетной семье к малодетной семье, что 
еще более усугубляет демографическое положение страны. Это связано с 
тем, что женщины все больше включены в производственную сферу, а 
также особенностями профессиональной деятельности супругов. Причи-
нами снижения рождаемости в России являются экономическая неста-
бильность общества, низкий уровень социальных гарантий для молодых 
семей, малодоступность жилья, слабая защищенность детей и подростков, 
реальное возрастание как «цены образования», так и удельного веса плат-
ного сектора образовательных услуг, неудовлетворительный уровень здра-
воохранения, в первую очередь охраны здоровья матери и ребенка, низкий 
престиж материнства. Следующая проблема – это разводы. Сегодня каж-
дый четвертый брак в России распадается, причем, по данным исследова-
ний, 67% мужчин и 32% женщин считают, что развод можно было бы пре-
дотвратить. Возрастание разводов, по мнению С.И. Голода, предопределе-
но переходом к новому способу заключения брака, когда основное значе-
ние приобретают свободный выбор супруга на основе любви. Также влия-
ют на развод развитие экономической самостоятельности женщин, которая 
не видит нужды состоять в браке, на развод супружеская совместимость, 
удовлетворенность браком, семейные кризисы, конфликты и др. [2]. 

На 1000 человек населения браков приходится 8,5 (РФ – 2009), 8,0 
(Ряз.обл. – 2009), разводов 4,9 (РФ – 2009), 5,1 (Ряз.обл. – 2009) [1]. 
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По социологическим данным, общий коэффициент брачности в Рос-
сии постоянно менялся, а потенциальный коэффициент брачности харак-
теризуется ростом (за 25 лет он увеличился в 1,4 раза). Основными причи-
нами этого роста является увеличение доли мужчин и женщин, не состоя-
щих в браке и не желающих в него вступать, а также высокая частота раз-
водов. Фактически за последние 40 лет интенсивность вступления в брак 
уменьшилась в два раза [3]. Кроме этой проблемы существует и такая: уве-
личение числа бездетных семей, в которых статус «семья без детей» – соз-
нательный выбор супругов. Это обусловлено тем, что такие семьи направ-
лены на становление карьеры, дополнительным фактором является труд-
ное финансово-экономическое положение семьи и жилищные проблемы. 
Также существует и такая проблема: преступления на семейно-бытовой 
почве. Насилие в семье становятся повседневной реальностью существо-
вания семьи (чаще происходит в семьях с лицами девиантного поведения). 
Проблема родительско-детских отношений остается актуальной и по сей 
день. У современных детей довольно слабая психика, и в случае ссор ро-
дителей, между родителями и детьми, последних может привести к суици-
ду. К тому же чрезвычайно высокая занятость родителей «для блага се-
мьи» приводит к недопониманию, напряженности в отношениях, эмоцио-
нальному отверждению детьми родителей. В ходе этого дети принимают 
те аддиктивные формы поведения, в которых они чувствуют себя  
«комфортно» [2]. 

Таким образом, во все времена проблемы семьи волновали общество. 
Наиболее животрепещущими из них являются следующие: снижение рож-
даемости, увеличение числа разводов, рост числа преступлений на семей-
но-бытовом почве, родительско-детские отношения. Итак, перед нами сто-
ит задача решить социально-психологические проблемы семьи. Это очень 
важно, так как семья является главной ячейкой современного общества и 
от семьи в полной мере зависит то, каких она будет выпускать из-под сво-
его крыла воспитанников. 
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ю.А. Макарова (г. Владимир) 

Научный руководитель – доц. О.В. Морозова 
Проблема нравственного развития личности приобретает особую ак-

туальность в современном российском обществе, переживающем своеоб-
разное состояние утраты ценностно-нравственных ориентиров. Между тем 
именно нравственность является важным способом социальной регуляции 
отношений между людьми. Нравственное развитие в наиболее общем 
смысле – это процесс, с помощью которого дети усваивают общественные 
понятия о правильном и неправильном. Нравственное воспитание предпо-
лагает передачу детям знаний и представлений о нравственных качествах и 
нравственном поведении; формирование у них мотивов овладения нравст-
венными качествами; и, наконец, нравственные поступки, поведение детей 
и их нравственные привычки как результат нравственного воспитания. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом именно для ду-
ховно-нравственного развития человека, которое осуществляется в процессе 
специального воспитания. А.В. Зосимовский отмечает, что в дошкольном 
возрасте формируются истоки нравственного поведения детей, когда впер-
вые возникают проявления произвольного положительного направленного 
поведения, которое выражается через понятия «можно – нельзя». О сфор-
мированности понимания нравственной нормы можно говорить в том слу-
чае, если ребенок объясняет, почему норму необходимо соблюдать. 

Мельникова Н.В. рассматривает нравственную сферу личности ре-
бенка как интегральное единство и взаимодействие нравственного созна-
ния (когнитивный компонент), чувств, отношений, переживаний (эмоцио-
нальный компонент) и поведения ребенка (поведенческий компонент), 
развитие которой в дошкольном возрасте опосредовано чувствами. Более 
успешно развитие нравственной сферы личности дошкольника происходит 
при полноценных психолого-педагогических условиях, таких как нравст-
венная культура педагогов и родителей; активность и самостоятельность 
самого ребенка в освоении нравственного опыта, активное подражание 
нравственным образцам; активная идентификация с носителями нравст-
венных ценностей в ближайшем окружении.  

Исследование проводилось нами в МДОУ города Москвы. В экспе-
рименте принимали участие старшие дошкольники (60 детей). Были ис-
пользованы методики: «Закончи историю» и «Сюжетные картинки»  
И.Б. Дермановой, предназначенные для изучения осознания  и эмоцио-
нального отношения детей к нравственным нормам.  

Полученные во время исследования данные свидетельствуют о не-
достаточном развитии нравственной сферы у дошкольников, несформиро-
ванности эмоционального отношения к нравственным нормам, опреде-
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ляющих отношение детей к поступкам других и регулирующих их собст-
венное поведение. Дети не совсем точно выражают свое отношение к 
нравственным понятиям, в некоторых случаях демонстрируют неадекват-
ность эмоциональной оценки.  

Для преодоления выявленных трудностей нами была разработана и 
апробирована программа по развитию нравственной сферы личности 
старших дошкольников. Структура программы представлена двумя на-
правлениями: информационно-образовательным и коррекционно-
развивающим. Для достижения поставленной цели нами были использова-
ны следующие методы и приемы: информационные беседы, чтение книг, 
просмотр фильмов, обсуждение; игры; организация общественно полезной 
деятельности детей; арт-терапия. 

В группах организовывались игровые ситуации, требующие от детей 
активного сочувствия, помощи, заботы: помочь заболевшей кукле, накор-
мить голодного щенка, построить домик для ежика и т.п. Дети подключа-
лись к решению проблемы: они не только обсуждали, но и практически 
осуществляли необходимые действия. Также рассматривались различные 
ситуации, требующие вербального решения: сюжеты из детской литерату-
ры, картины, видеосюжет, случаи из жизни детей. Эти упражнения позво-
ляют ребенку решать задачу в воображаемом, «безопасном» варианте, де-
лать выбор способа поведения на основе, как собственного жизненного 
опыта, так и других источников, способствует развитию воображения и 
мышления. Содержанием этических бесед были как возникавшие в группе 
отношения между детьми, так и мораль художественных произведений или 
произведения изобразительного искусства. 

Анализ результатов повторного исследования показал, что у детей 
экспериментальной группы наблюдается положительная динамика в раз-
витии представлений о нравственных качествах, нравственных нормах и 
критериях нравственного поведения. Были выявлены позитивные измене-
ния в характере эмоционального отношения старших дошкольников этой 
группы к нравственным представлениям, отличающихся адекватностью 
отношения к положительным и отрицательным нравственным качествам. 
По мнению  воспитателей, у детей произошли значимые изменения в пока-
зателях соблюдения детьми нравственных норм в поведении. Старшие до-
школьники экспериментальной группы правильно определяют характер 
нравственных действий. Дети определяют нравственные нормы и понятия 
и адекватно выражают свое отношение к ним в виде соответствующих пе-
реживаний. Это свидетельствует о развитии нравственной сферы личности 
испытуемых этой группы, что подтверждается повышением уровня нрав-
ственного поведения детей.  

С помощью Q-критерия Розенбаума выявлены достоверные, стати-
стически значимые различия в развитии нравственной сферы личности 



 159 

старших дошкольников из экспериментальной и контрольной групп, что, 
безусловно, подтверждает эффективность реализованной нами программы. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ  
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СЕМЕЙ 

 
И.А. Смирнова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Л.М. Корчагина 
Проблема человеческой агрессивности чрезвычайно обширна и раз-

нообразна и обсуждается с позиций различных наук – психологии, меди-
цины, психиатрии. Перед социальным педагогом эта проблема предстает 
вполне конкретно – в образе подростка, который регулярно совершает ху-
лиганские действия в отношении сверстников и взрослых. 

Агрессия – это целенаправленное деструктивное поведение, проти-
воречащее нормам и правилам существования людей в обществе, нанося-
щее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), причи-
няющее физический ущерб людям и вызывающее у них психологический 
дискомфорт (отрицательные переживания, состояние психической напря-
женности, страха, подавленности и т.д.) [3; 40]. 

Впервые ребенок сталкивается с моделями человеческого поведения 
в семье. На примере отношения к себе и взаимоотношений между членами 
семьи он учится общаться и взаимодействовать с другими людьми, обуча-
ется поведению и формам отношений.  

Ольвейс выделил четыре параметра, способствующих детской агрес-
сивности: 

 негативизм матери – враждебность, холодность и т.д.; 
 терпимость матери к агрессивным проявлениям ребенка; 
 применение родителями силовых мер воспитания; 
 темперамент ребенка [1]. 
Г.П. Бочкарева выделяет типы семьи, которые способствуют форми-

рованию агрессивного поведения у детей: 
1. Семьи с нездоровой нравственной атмосферой (ребенку привива-

ются социально-нежелательные интересы и потребности). 
2. Семьи, в которых отсутствуют эмоциональные контакты между ее 

членами, имеет место безразличие к потребностям ребенка при внешней 
благополучности отношений, ребенок ищет эмоциональной близости вне 
семьи. 

3. Семьи с неблагополучной эмоциональной атмосферой [2]. 
При изучении влияния типа семьи на уровень агрессивности ребенка 

нами проводилось исследование на базе МОУ СОШ №51 г. Рязани, в кото-
ром принимали участие учащиеся десятых классов и их родители: из них 3 
школьника (10%) из многодетной семьи, 6 школьников (20%) из неполной 
семьи, 21 школьник (70%) из полных семей. 
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Нами были проведены методики: тест-опросник родительского от-
ношения А.Я. Варга, В.В. Столин (ОРО); методика изучения агрессии Бас-
са-Дарки; опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР).   

По результатам методики тест-опросник родительского отношения 
(ОРО) Варга-Столина можно сделать следующие выводы: 

1. Для всех категорий семей характерны следующие стили воспита-
ния:  симбиоз и инфанлитизация – 90% от общего количества родителей, 
отвержение – 50%, социальная желательность – 10% (но все 10 % – это 
многодетные семьи); стиль воспитания по шкале «гиперсоциализация» не 
продемонстрировали родители ни одной категории.  

2. В семьях родители в основном проявляют неадекватное отноше-
ние к детям (отвержение, симбиоз, инфантилизация), т.е. родители видят 
подростка младшим по сравнению с реальным возрастом, поэтому пыта-
ются отгородить его от трудностей жизни. Кроме того, у части родителей  
наблюдается стремление к симбиотическим отношениям с ребенком, с 
учетом низких баллов по шкале «социальная желательность». Это свиде-
тельствует о противоречивом отношении родителей к своим детям, т.е., с 
одной стороны, они хотят их видеть взрослыми и состоявшимися, а с дру-
гой стороны, они не дают им проявлять инициативу и принимать само-
стоятельные решения. 

Результаты диагностики по методике «Опросник Басса-Дарки»  сле-
дующие: высокий уровень агрессии имеют 10 учащихся (33%), средний 
уровень агрессии 15 – учащихся (50%), низкий уровень 5 – учащихся (17%). 
Уровень агрессии не зависит от того, к какому типу семьи по составу отно-
сится подросток. В данной группе подростков преобладают косвенная аг-
рессия и обида. При этом агрессия преобладает у подростков из неполной и 
однодетной семьи, а обида – у подростков из многодетной семей. 

По результатам методики опросника «Взаимодействие родитель – 
ребенок» (ВРР) можно говорить о том, что агрессивные подростки считают 
своих матерей строгими (76,2%) и контролирующими все стороны их жиз-
ни (61,2%). По мнению подростков, матери активно включают их в обсуж-
дение семейных дел, проявляют повышенное внимание к жизни, поведе-
нию подростков (66,7%), часто такая забота носит формальный характер. 
Родители редко выражают подросткам свое сочувствие, принятие (39%), 
теплое отношение, удовлетворены взаимоотношениями с детьми (59,7%).  

Агрессивность формируется в семье, как правило, под влиянием ряда 
факторов, важнейшими из которых являются наблюдение агрессивного 
поведения родителей, подкрепление родителями агрессивного поведения 
ребенка, использование физических наказаний, непоследовательность дис-
циплинарных мер, дурное отношение к ребенку. 

 



 161 

Литература: 
1. Алексеев И.А., Новосельский И.Г Жестокое обращение с ребен-

ком. Последствия. Помощь. – М.: Генезис, 2006. – 256с. 
2. Неблагополучная семья и девиантное поведение несовершенно-

летних: Учебное пособие/ И.С. Ганишина, А.И. Ушатиков. – М.: Издатель-
ство МПСИ, 2006. – С. 74. 

3. Ениколопов С.А. Некоторые проблемы психологии агрессивного 
поведения детей и подростком // Социальная и клиническая психиатрия. 
2002. Т. 12. Вып. 2. с.2 40 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

О.Г. Соломатина (г. Рязань)  
Научный руководитель – доц. А.А. Захарова  

Динамично изменяющиеся требования общества к вступающим в 
самостоятельную жизнь юношам и девушкам актуализировали проблему 
профессиональной социализации современной молодежи. С 90-х годов 
прошлого столетия определение профессионального будущего молодыми 
россиянами происходило на фоне исчезновения привычных и появления 
новых профессий, резкой смены приоритетов и ценностей профессиональ-
ного выбора, остроты проблемы определения взрослыми своего профес-
сионального настоящего, утраты традиций и системы профориентацион-
ной работы с молодежью. 

Исследования убедительно показывают, что в XXI век вступило иное 
поколение школьников, отличающееся в большей степени ориентацией на 
вуз, а не на будущую профессиональную деятельность, стремительно сни-
жающимся уровнем профессионального самоопределения, нацеленностью 
на достижение материального благополучия, карьерный рост.  

Ситуация усугубляется рядом обстоятельств, подтверждающих пока 
еще недостаточную эффективность возрождающейся в отечественной сис-
теме профессионального образования профориентационной работы с уча-
щимися. Весьма проблематичными среди этих обстоятельств нам пред-
ставляются следующие: 

 недостаточно развитые у современных школьников личностная 
готовность к профессиональному самоопределению и профессиональное 
самосознание; 

 появившуюся в связи с ЕГЭ возможность поступить в любой ВУЗ 
на любую специальность независимо от наличия профессиональных инте-
ресов, профессионально важных качеств и способностей. 

Нестабильная картина экономической и социально-политической по-
зиции нашего государства, постоянно меняющиеся условия жизни людей, 
появление нового понятия «рынка труда», многообразие идеологических и 
социальных установок, политических пристрастий в современном общест-
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ве требует от человека постоянного самоопределения. И тем самым, осо-
бенно актуальной на сегодняшний день остается проблема профессио-
нального самоопределения, которая, являясь способом самоактуализации 
личности в сфере профессиональной деятельности, вызывает большой  
интерес. 

Профессиональное самоопределение представляет собой личност-
ную характеристику, включающую осознанную и осмысленную субъек-
тивную позицию по отношению к будущей профессиональной деятельно-
сти, структуру которой составляет профессиональное самосознание, про-
фессиональная направленность, профессиональная компетентность. Про-
фессиональное самоопределение личности является важнейшей состав-
ляющей, основой становления профессионального самосознания и специа-
листа в целом.  

Профориентационная работа в школе должна быть направлена на 
развитие интересов, корректировку ценностей, мотивов и формирование 
целей. В этом контексте большая роль в профориентационной работе 
должна отводиться изучению личности школьника. Необходимо вовремя 
выявить, какими ценностными ориентациями руководствуется школьник, 
каковы его мотивы выбора профессии, способности, профессиональные 
интересы. 

В процессе изучения личности школьника в целях профессионально-
го самоопределения большое значение имеют его профессиональные  
интересы. 

Для определения эффективности профориентационной работы необ-
ходимо рассматривать профессиональное самоопределение учащихся в 
динамике (состояние на «входе» и «на выходе»), видеть какие существен-
ные изменения произошли в сознании подростка и юноши (девушки). 
Важно следить за тем, как идет процесс формирования ценностей, станов-
ление мотивов и целей, развитие интересов и способностей.  

Социально-педагогический аспект проблемы профориентационной 
работы с молодежью отражает связь профессионального самоопределения 
с процессом интеграции индивида (субъекта выбора профессии) в соци-
ально-профессиональную структуру общества.  

В этом смысле социально-педагогический аспект проблемы  проф-
ориентационной работы отражает необходимость целенаправленной по-
мощи молодым людям в профессиональном самоопределении, обеспечи-
вающем вхождение человека в ту или иную социальную и профессиональ-
ную группу, как осуществлении сознательного выбора соответствующего 
образа жизни, профессии. 
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РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ  
ПСИХОЛОГИИ: МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ 

 
СУЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМ  

УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ,  
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
З.В. Айрапетян, Е.В. Пронина (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Е.В. Пронина 

В современной диалектической психологии является неразрешенным 
вопрос о соотношении диалектической и формальной логики в структуре 
мышления дошкольников. В данной работе проблема связи двух типов ло-
гики рассматривается через анализ суждений старших дошкольников, по-
лученных при решении диалектических задач. Ограничение проблематики 
нашего исследования только диалектическими задачами вызвано тем, что 
нас интересует освещение диалектических структур мышления старших 
дошкольников в русле структурно-диалектического подхода в психологии. 
А также тем, что умение разрешать противоречия, лежащие в основе диа-
лектических задач, позволяет поставить вопрос о степени сформированно-
сти логических структур – умении видеть исключение из правила при по-
мощи логического сложения и умножения, умение мыслить дедуктивно – 
то есть высказывать суждения об единичных объектах, исходя из общего. 
Нас интересовало то, насколько сформированы логические связи при дока-
зательстве своей точки зрения у ребенка, насколько непротиворечивы суж-
дения дошкольников, обладающих различным уровнем развития диалек-
тического мышления.  

Перед нами возникла проблема описания суждений в процессе по-
становки и решения детьми противоречивой задачи, или проблемной зада-
чи. Были проанализированы понятие и структура суждений с точки зрения 
формальной и диалектической логики и разработана классификация, по-
зволяющая качественно охарактеризовать основные виды суждений, при-
меняемых в процессе решения диалектических задач.  

На первом этапе эмпирического исследования с помощью методики 
«Необычное дерево» (автор Н.Е. Веракса) был определен уровень развития 
диалектического действия опосредования, с помощью методики «Что мо-
жет быть одновременно…?» была охарактеризована способность примене-
ния мыслительного диалектического действия превращения. Благодаря ме-
тодике «Диалектические истории» (автор И.Б. Шиян) были выявлены 
уровни развития комплекса таких диалектических действий, как превра-
щения, обращения, опосредования, сериации, смены альтернатив. 

На следующем этапе с целью проверки гипотезы о различиях в типах 
суждений у детей, обладающих высоким и низким уровнем развития диа-
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летического мышления, была применена методика «Картинки», разрабо-
танная нами под руководством И.Б. Шияна. 

В ходе эмпирического исследования в рамках структурно-
диалектического подхода по критериям истинности – ложности и субъек-
тивности – объективности, нами были выделены типы суждений: диалек-
тические, недиалектические, логические, нелогические и логико-
диалектические. 

Диалектические суждения в отличие от недиалектических отражают 
устойчивую направленность мыслительных действий ребенка, легкость в 
обнаружении противоречия, богатство комплексных представлений и 
сформированность циклических представлений о развитии объектов окру-
жающего мира, позволяющих отразить противоречивую проблемную  
ситуацию. 

Нелогические суждения отражают руководство собственной реали-
стической схемой при анализе ситуации, установление психологических 
связей между объектами анализа, неустойчивость позиции при доказатель-
стве своих суждений, высказывание амбивалентных, непоследовательных 
суждений. 

Интересен логико-диалектический тип суждений, совмещающий в 
себе нелогичность установленных отношений и диалектичность самой си-
туации, что создает условия для логичного доказательства.   

С помощью статистических методов были выявлены различия в про-
центных соотношениях детей, обладающих с высоким и низким уровнем 
развития диалектического мышления, высказывавших определенный тип 
суждений. На достоверном уровне значимости (φ*эмп=2.751) дети, обла-
дающие высоким уровнем развития диалектического мышления, высказы-
вали чаще диалектические суждения. 

Гипотеза эмпирического исследования о том, что в группах детей с 
высоким уровнем развития диалектического мышления преобладают логи-
ческие суждения, не подтвердилась. 

В ходе исследования подтвердилась рабочая гипотеза о том, что де-
ти, обладающие низким уровнем развития диалектического мышления, 
чаще высказывают нелогические нелогических (φ*эмп=2.193, p≤0,05) и 
недиалектические суждения (φ*эмп=2.039, p≤0,05). 

В ходе анализа результатов было выявлено, что суждение 3 детей от-
личаются от преобладающего типа суждения детей этой группы. Один ре-
бенок, набравший в ходе первого этапа низкое количество баллов, однако, 
решая задачи методики «Картинки», высказывал большее количество диа-
лектических и логических суждений. Двое других детей, наоборот, хорошо 
справившиеся в диагностическими заданиями, были неуспешны в решении 
задач с противоречиями. 

Для исследования это является важным моментом, так как здесь про-
является чувствительность детей к особенности самой задачи и степени 
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четкости ее постановки, для одних детей продуктивными являлись четко 
выделенные противоположности, для других возможность самостоятельно 
применить диалектический метод. 

Таким образом, в ходе исследования выявлены факты, позволяющие 
говорить о том, что обе логические формы развиваются в дошкольном воз-
расте параллельно и взаимодополняют друг друга и требует более деталь-
ных последующих исследований. 
 

САМОПРИНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

А.Д. Бабий (г. Владимир)  
Научный руководитель – доц. Н.Г. Абрамян  

Проблема исследования обусловлена той ролью, которую морально-
ценностное развитие личности играет на данном этапе трансформации со-
временного российского общества. То, что разработка проблем, связанных 
с «образом Я» как особенностью формирования личности в юношеском 
возрасте, активно продолжается в науке, подтверждает актуальность наше-
го исследования. 

В эмпирическом исследовании мы изучили «образ Я» как категорию 
психологии личности в юношеском возрасте, включающую саморегуля-
цию, самоконтроль, самооценку, самоактуализацию, как проявления само-
принятия. 

В качестве методологической основы был использован подход к изу-
чению личности в юношеском возрасте отечественных психологов  
Л.И. Божович и И.С. Кона в русле теории деятельности.   

При помощи определения у испытуемых уровня самооценки психи-
ческих состояний, исследования индивидуально-психологических особен-
ностей личности испытуемых (выяснения особенностей межличностного 
взаимодействия, коммуникативных свойств личности), диагностики уров-
ня субъективного контроля у испытуемых, мы определили и выявили уро-
вень самопринятия личности в юношеском возрасте по компонентам «об-
раза Я»: саморегуляции, самоконтролю, самооценке. 

Базой исследования было выбрано ГОУ ВПО «Владимирский госу-
дарственный университет имени А.Г и Н.Г. Столетовых». 

Практическая ценность работы обусловлена возможностью приме-
нения ее результатов в работе с юношами. 

По мнению Л.С. Выготского, центральными психологическими но-
вообразованиями юношеского возраста являются профессиональное само-
определение и мировоззрение. Выбор профессии – это не только выбор той 
или иной профессиональной деятельности, но и выбор жизненного пути в 
целом, поиск определенного места в обществе, окончательное включение 
себя в жизнь социального целого. 
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Становление личности юноши включает в себя устойчивый Образ 
«Я», т.е. целостное представление о самом себе. В юности мы можем вы-
делить несколько важных компонентов, составляющих данное образова-
ние: самооценку, саморегуляцию, самопринятие, самоактуализацию и са-
моконтроль.  

Самопринятие означает буквально принятие себя. Это принятие ос-
новано на относительно объективной оценке собственных уникальных та-
лантов, способностей и общих достоинств.  

В результате эмпирического исследования были использованы сле-
дующие методики и выявлены показатели: 

 по методике «Диагностика самооценки» Ч.Д. Спилберга,  
Ю.Л. Ханина мы выявили, что самооценку испытуемых I-II курсов можно 
представить, в основном, как адекватную, с небольшим по соотношению 
показателей несоответствием возрасту (у студентов 1 курса);  

 по методике «Диагностика уровня субъективного контроля» Дж. 
Роттера по результатам  каждой из семи шкал интернальности мы сделали 
вывод, что более выраженные высокие уровни сформированности у испы-
туемых I-II курсов по шкалам интернальности  в области достижений (20% 
– 6 испытуемых), в области семейных отношений (20% – 6 испытуемых), а 
также в области отношений здоровья и болезни (14% – 4 испытуемых). 
Высокие уровни сформированности  перечисленных шкал свидетельству-
ют о том, что испытуемые, показавшие высокие показатели по шкалам Ид, 
Ис и Из считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и 
есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои цели в 
будущем; также они считают, что ответственны за события, происходящие 
в их семейной жизни, и ответственны за свое здоровье; если человек болен, 
то обвиняет в этом себя и полагает, что выздоровление во многом зависит 
от его действий. 

Мы выявили соотношение показателей экстернальности – 40% (12 
испытуемых) и интернальности – 60% (18 испытуемых) по УСК Дж. Рот-
тера. По данным результатам  можно сказать о том, что интернальный тип 
УСК преобладает над экстернальным типом УСК у 20% (6 испытуемых)  
студентов I-II курсов (n=30). Это означает, что студенты с интернальным 
типом УСК (преобладающим) привыкли интерпретировать значимые для 
них события как результат своей собственной деятельности, а не как ре-
зультат действия внешних сил, случая, везения-невезения и других внеш-
них факторов или воздействий. 

Также мы выполнили качественный анализ по методике «Q-
сортировка» В.Стефансона. Диагностика основных тенденций поведения в 
реальной группе и представлении о себе показывает отсутствие устойчи-
вых тенденций в «реальном Я» испытуемых. Зато средний и нижний уро-
вень их представленности свидетельствуют о недоформированности выяв-
ленных свойств, о несформированности адекватных представлений о са-
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мих себе, о своем «реальном Я» у большинства испытуемых. Кроме того, 
по каждой из тенденций выявлено незначительное количество испытуемых 
(1-2), у которых противоположные тенденции выражены практически оди-
наково, что является показателем неустойчивости, внутренней конфликт-
ности личности. Следовательно, сложно говорить об адекватном «реаль-
ном Я» почти у всех испытуемых в данной выборке. Мы предполагаем, что 
это обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями и индивиду-
альными личностными особенностями испытуемых. 

Перспектива диагностического исследования включает использова-
ние методики социально-психологической адаптации К. Роджерса и  
Р. Даймонда для выяснения показателя «Принятия себя» и других, направ-
ленных  на выявление самопринятия как интегрального показателя. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Н.Ю. Веревкина (г. Абакан) 
Научный руководитель – доц. Т.А. Дорофеева 

Дошкольное детство, по мнению педагогов и психологов, является 
таким возрастным периодом, когда активно формируются основы миро-
воззрения ребенка: его отношение к себе, другим людям, окружающему 
миру. К концу дошкольного возраста создаются благоприятные условия 
для развития самооценки ребенка, для формирования отношения к самому 
себе, независимого от мнения окружающих, а также для преодоления пря-
мого воздействия на его самооценку со стороны взрослых. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы исследовали особенности от-
ношения к себе детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальное исследование проводилось в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении общеразвивающего вида «Дюй-
мовочка» г. Абакана. 

Для эксперимента была отобрана группа детей старшего дошкольно-
го возраста в количестве 18 человек  в возрасте от 5 до 6 лет. 

Для определения когнитивного компонента отношения к себе мы ис-
пользовали методику «Лесенка» (В.Г. Щур). В результате проведения дан-
ной методики нами было выявлено, что 61% (11) детей ставят себя на са-
мые высокие ступени по всем качествам (ум, здоровье, доброта, красота, 
смелость и др.). Таким образом, 61% детей в данной группе имеют завы-
шенную самооценку и положительное отношение к себе в целом.  

22% детей поставили себя на менее высокие ступени, то есть можно 
сказать, что данные дети имеют адекватную самооценку и адекватное от-
ношение к себе.  

17% детей почти по всем критериям ставят себя на нижние ступени. 
У этих детей по данной методике выявлено негативное отношение к себе. 
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Выявляя причины такого отношения к себе, мы выяснили, что дети воспи-
тываются в неблагоприятной обстановке. Таким образом, по результатам 
данной методики мы пришли к следующему выводу: у детей старшего до-
школьного возраста высокий уровень когнитивного компонента самоот-
ношения. 

Для определения эмоционального компонента отношения к себе де-
тей старшего дошкольного возраста нами была использована методика 
«Нарисуй себя» (А.М. Прихожан, З. Василяускайте).  

На основании анализа результатов были получены следующие дан-
ные: 68% (12) детей имеют завышенный уровень эмоционально-
ценностного отношения к себе. У данных детей изображения самих себя 
большие, расположены в центре листа и нарисованы яркими цветами. 
Также рисунки данных детей отличались полнотой изображения, обрисов-
кой деталей и т.д. 
У 16%  детей  выявлен адекватный уровень эмоционально-ценностного от-
ношения к себе. Рисунки данных детей отличались присутствием основ-
ных деталей, крупными и средними размерами, а также яркими цветами. 
Но в данных рисунках не наблюдалось полноты изображения, дополни-
тельных деталей, элементов украшений, раскрашивания. 

У 16% детей был выявлен заниженный уровень эмоционально-
ценностного отношения к себе. Рисунки данных детей отличались малень-
кими размерами, отсутствием некоторых основных деталей (например, 
обуви), отсутствием дополнительных деталей, расположением внизу стра-
ницы, неразукрашенностью и темными цветами (зеленым, черным, корич-
невым). Изображение себя у данных детей больше совпадало с изображе-
нием «плохого» ребенка.  

Таким образом, по результатам исследования у детей старшего до-
школьного возраста наблюдается высокий уровень эмоционального ком-
понента отношения к себе. 

Для определения поведенческого компонента отношения к себе мы 
использовали методику Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Изучение 
уровня притязаний детей в разных видах деятельности».   

В результате проведения данного исследования нами было выявлено, 
что у большинства детей (61%) после достижения успеха повышалась уве-
ренность в себе, в своих силах, благодаря чему дети начинали выбирать 
более сложные задания. И, наоборот, при неудаче дети выбирали более 
легкие задания. То есть, данные дети имеют средний уровень притязаний. 

У 22% детей наблюдалась тенденция к выбору сложных заданий, не-
зависимо от  постигшей их неудачи при выполнении. Это говорит о высо-
ком уровне притязаний, часто не соответствующим возможностям детей.  

17% детей предпочитали выбирать несложные задания независимо 
от достижения или не достижения успеха. Это говорит о неуверенности  
данных детей в своих силах и возможностях, о недооценивании своей лич-
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ности. Из всего этого может сформироваться негативное отношение к себе. 
Только у одного ребенка из группы мы выявили, что достигаемый или не-
достигаемый успех не влияет на выбор задания.  

По результатам проведения данной методики мы сделали следующие 
выводы: у детей старшего дошкольного возраста преобладает средний 
уровень поведенческого компонента отношения к себе. 

Таким образом, после проведения трех методик мы можем сделать 
сравнительный анализ компонентов самоотношения детей старшего до-
школьного возраста: 

Уровни развития компонентов Компоненты само-
отношения Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Когнитивный 61% 22% 17% 
Эмоциональный 68% 16% 16% 
Поведенческий  22% 61% 17% 

Таким образом, проведя сравнительный анализ компонентов самоот-
ношения, мы выявили, что в данной группе у детей дошкольного возраста 
когнитивный и эмоциональный компоненты имеют высокий уровень раз-
вития, а поведенческий компонент самоотношения находится на среднем 
уровне развития. Мы предполагаем, что полученные результаты связаны с 
тем, что большинство детей старшего дошкольного возраста уже имеют 
достаточные знания о себе (когнитивный компонент самоотношения), а 
также положительное эмоционально-ценностное отношение к себе (эмо-
циональный компонент самоотношения). Поведение же детей старшего 
дошкольного возраста в разных видах деятельности еще не сформировано, 
неустойчиво и зависит от множества факторов (мнение сверстников, вос-
питателя, успешность/неуспешность в деятельности, личное отношение к 
деятельности, уверенность/неуверенность в своих силах и др.). 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  

С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
 

Л.Н. Зайцева (г. Абакан) 
Научный руководитель – ст. преп. Е.А. Верещагина  

Современное общество столкнулось с проблемой взаимоотношений с 
противоположным полом, как с одной составляющей из компонентов раз-
вития личности. Наиболее ярко эта проблема проявляется в подростковом 
возрасте, т.к. представления о взаимоотношениях с противоположным по-
лом  еще четко не сформированы, и осуществляется на практике при взаи-
модействии. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что ощу-
щение и восприятие являются источником первичной информации об окру-
жающем мире. Возбуждение, возникающее в наших органах чувств, не исче-
зает бесследно в тот момент, когда прекращается действие на них раздражи-
телей. После этого возникают и в течение некоторого времени сохраняются 
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так называемые последовательные образы. Но для психической жизни чело-
века роль этих образов сравнительно невелика. Намного большее значение 
имеет тот факт, что после продолжительного времени, как мы воспринимали 
какой-либо предмет, образ этого предмета может быть снова – случайно или 
намеренно – вызван нами. Это явление называется  «представление» [2, 3]. 

Представления о взаимоотношениях с противоположным полом по-
нимаются как понятия, взгляды, утверждения и объяснения относительно 
распределения ролей и статусных позиций мужчин и женщин в обществе. 
С помощью гендерных представлений человек формирует свою позицию 
по отношению к системе существующих нормативных предписаний о 
должном поведении мужчин и женщин в социуме, вырабатывает свой 
стиль поведения в межполовом взаимодействии, конкретизирует ориенти-
ры жизненного пути на основе принятого способа исполнения гендерных 
ролей. Таким образом, гендерные представления определяют поведение 
человека в социальных ситуациях [1]. 

В старшем подростковом возрасте основой  формирования  идеаль-
ных представлений о мужественности и женственности является сфера  
взаимоотношений с противоположным полом. Она включает актуальные 
потребности, связанные с сексуальным развитием, идентификацией себя с 
определенным полом, взаимодействия как субъектов и объектов общения, 
представления о себе и о других. Эти потребности проявляются на практи-
ке, в непосредственной деятельности общения. 

В ходе рассмотрения основных идей исследования гендера, можно 
предположить о том, что гендерные представления, стереотипы, установки 
личности выступают не только, как детерминанты гендерных отношений, 
но они играют роль строителей отношений, конструируя их определенные 
поведенческие модели и паттерны. Функционирующие в обществе гендер-
ные представления, стереотипы по поводу социальных ролей и статусов 
мужчин и женщин, различных аспектов их взаимодействия усваиваются 
индивидами, как субъектами гендерных отношений. Эти гендерные пред-
ставления, стереотипы, установки начинают влиять на реальные практики 
межполового взаимодействия, т.е. участвуют в конструировании поведен-
ческих моделей гендерных отношений [1]. 

Сконструированные гендерные отношения, в ходе социальных ситуа-
ций, могут быть деконструированы, перестроены, изменены. Деконструкция 
гендерных отношений предполагает выстраивание отношений не в рамках 
традиционной модели, а в соответствии с партнерской моделью взаимодей-
ствия, при этом две взаимодействующие стороны выступают как равно-
правные субъекты, обладающие одинаковой ценностью и значимостью друг 
для друга. При этом у каждого существует наличие индивидуализирован-
ных целей, и, безусловно, принимаются во внимание цели и интересы дру-
гого. Главным в таких отношениях является согласование позиций и уст-
ремлений между партнерами, и такая готовность исходит со стороны обоих 
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партнеров. Выравнивание статусных позиций партнеров осуществляется за 
счет трансформации и коррекции несовременных, устаревших и непродук-
тивных гендерных представлений, стереотипов и установок [1]. 

Таким образом, в нашем меняющемся обществе, где исчезает тради-
ционная система половых ролей и стереотипов, необходимы конструктив-
ные подходы к рассмотрению проблемы гендерных представлений о взаи-
моотношениях с противоположным полом. Мужчины и женщины взаимо-
действуют друг с другом на разных этапах жизни и в широком спектре со-
циальных ролей, которые сменяемы, поэтому необходима психологическая 
гибкость, являющаяся более адаптивной, нежели жесткая приверженность 
традициям. Все это свидетельствует о необходимости глубокого изучения 
половых ролей, гендерных представлений у девушек и юношей и форми-
рование у них поведения с противоположным полом. 

 
Литература: 

1. Клецина И. С. Психология гендерных отношений. Теория и прак-
тика. – СПб.: Алетейя, 2004. 

2. Кон И.С. Психология половых различий.//Вопросы  психологии, 
1981, №2. 

3. Юферева Т.И. Формирование психологического пола.// Формиро-
вание личности в переходный период: От подросткового к Юношескому  
возрасту./ Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Педагогика, 1987. 

 
ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ  

НА ВЫБОР ДЕВУШЕК ПАРТНЕРА В БРАКЕ 
 

И.С. Климашина (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. М.А. Митина  

Юношеский возраст является важным периодом для подготовки 
личности к будущей семейной жизни, выбора брачного партнера. Роди-
тельская семья играет значимую роль в становлении духовных запросов, 
культурных ориентаций, жизненных норм, установок развивающейся лич-
ности, а также в формировании у нее представлений о браке, брачном 
партнере. 

В отечественной и зарубежной психологии проблема выбора партне-
ра как и специфика добрачного и предбрачного периодов редко являлась 
предметом теоретического и практического исследований. Отдельные ас-
пекты данного вопроса представлены в работах М.А. Абалкиной,  
А.Н. Волковой, Л.Я. Гозмана, М.В. Захаровой, В.Е. Каган, Л.А. Коросты-
левой, Л.П. Панковой, В.Ф. Петренко, В.А. Сысенко, К. Девиса, Б. Мур-
стейна, А. Рейса, Р. Сентерса, Р. Уинча и др. 

Целью, проведенного нами исследования, стало изучение влияния 
особенностей семейных отношений в родительской семье на мотивацию 



 172 

выбора девушками будущего супруга. Данное исследование проводилось с 
участием 20 девушек в возрасте 19-23 лет, незамужних, воспитывающихся 
в полных семьях. 

В исследовании использовались методика «Шкала семейного окру-
жения» (ШОС) в адаптации С.Ю. Куприянова для оценки социального 
климата в семье и методика «Мотивационная готовность к браку» С.В. 
Жолудевой для определения ведущей мотивации вступления в брак. Кор-
реляция между шкалами опросника ШСО и опросника «Мотивационная 
готовность к браку» подсчитывалась с помощью коэффициента корреля-
ции Спирмена. 

Изучение характеристик семейного окружения девушек показал зна-
чительную вариативность моделей семейной жизни в родительской семье. 
Для многих семей характерны высокий уровень сплоченности членов се-
мьи (35%), уровень ориентации на достижения (35%), организации семей-
ной структуры (45%). Изучение мотивации вступления в брак позволило 
сделать следующие выводы: 40% испытуемых придают особое значение 
браку и рассматривают его как социальный институт, что свидетельствует 
об их психологической готовности в браку, 45% девушек ориентированы 
на конкретный тип брака (например, модель брачно-семейных отношений, 
принятая в родительской семье). 10% девушек имеют несколько ведущих 
мотивов вступления в брак (выбор брака как социального института, жела-
ние иметь определенный тип семьи). 5% девушек ориентированы на брак с 
определенным человеком, они имеют свое представление об «идеальном 
муже» и хотят, чтобы их избранник соответствовал этому идеалу. 

Результаты корреляционного анализа показали достоверные стати-
стически значимые связи между мотивацией девушек на брак и морально-
нравственными аспектами их родительской семьи, мотивацией на кон-
кретный тип брака и сплоченностью родительской семьи. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что сущест-
вует связь между особенностями отношений в родительской семье и моти-
вами вступления в брак девушек. Такие характеристики семьи родителей 
как сплоченность семьи, морально-нравственные аспекты семьи, ориента-
ция на достижения членов семьи, ориентация на активный отдых являются 
для девушек наиболее значимыми. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ  
СВОЕГО И ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА  

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
 

И.В. Коляшина (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. И.В. Плаксина 

На обыденном уровне рассуждений многие убеждены в том, что 
психологические различия между мужчинами и женщинами связаны с ге-
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нетическими, анатомическими и физиологическими особенностями муж-
ского и женского организма. Однако факт телесного несходства мужчин и 
женщин еще не говорит о том, что именно отсюда происходят все наблю-
даемые различия между ними, включая психологические. Ведь биологиче-
ские различия имеют и социокультурный контекст, определяющий, какие 
личностные и поведенческие характеристики в данное время и в данном 
обществе ожидаются от мужчины, а какие – от женщины.  

В рамках гендерного подхода противопоставление и неравноцен-
ность мужских и женских черт личности, образа мыслей, особенностей по-
ведения закрепляют связь между биологическим полом и достижениями в 
социальной жизни. Индикаторами гендерных характеристик поведения 
служат социальные ожидания, роли и конвенциональные требования поло-
вой адекватности поведения.  

В современном обществе представления о мужских и женских каче-
ствах, о ролях, которые мужчины и женщины должны выполнять в социу-
ме, меняются. Многие традиционные психологические различия между 
полами, на которых основывались стереотипы маскулинности и феминин-
ности, исчезают или резко уменьшаются, а сами эти образы становятся ме-
нее полярными и однозначными.  

Но несмотря на то, что многие современные социальные стандарты, 
нормы и ценности становятся более гибкими, устойчивые гендерные сте-
реотипы сих пор являются одним из главных критериев оценки социально-
го поведения и анализа успешности в какой-либо деятельности.  

В связи с этим особенно интересным представляется изучение сформи-
ровавшихся концепций взаимоотношений полов и особенностей стереотипов 
восприятия своего и противоположного пола  у студенческой молодежи.  

В качестве методологического основания нашего исследования была 
выбрана концепция социополового самосознания Р. Столлера, которая 
строится на разделении «биологического» и «культурного» в изучении по-
ла; теория укоренившегося в культуре представления о мужчинах и жен-
щинах С. Бэм; теория Ш. Берна о влиянии мужской и женской полороле-
вой идентификации на положение человека в обществе, концепция  
И.С. Клециной, рассматривающая систему «пол/гендер» как задаваемую 
культурой базу социальной дифференциации общества. 

В процессе работы были сформулированы две гипотезы:  
1. Гендерные профили полоролевых стереотипов у юношей и деву-

шек существенно отличаются по ряду характеристик. 
2. Девушки андрогинного типа и юноши маскулинного типа в боль-

шей степени демонстрируют независимость, как личную концепцию взаи-
моотношения полов. 

В качестве диагностического инструментария были использованы: 
методика исследования  гендерной идентичности (С. Бэм, в модификации 
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В.А. Лабунской и М.В. Бураковой), гендерный профиль полоролевых сте-
реотипов, проективный рисунок «Мужчина и женщина» (Романова Н.М.) 

В исследовании приняли участие 30 студентов (15 юношей и 15 де-
вушек) в возрасте от 18 до 23 лет факультета физического воспитания и 
факультета педагогики и методики начального образования Владимирско-
го государственного гуманитарного университета. 

Диагностика степени выраженности маскулинности-фемининности и 
гендерной идентичности позволила получить данные, которые свидетель-
ствуют  о наличии представлений о моделях поведения и чертах характера, 
соответствующих понятиям «мужское» и «женское», сконцентрированных 
в гендерных характеристиках. В выборке из 30 человек было выявлено 8 
юношей маскулинного и 7 юношей андрогинного типа, 7 девушек феми-
нинного и 8 девушек андрогинного типа. 

На втором этапе исследования были получены результаты с помо-
щью методики «Проективная оценка гендерных полоролевых стереоти-
пов». Юноши маскулинного типа охарактеризовали современного мужчи-
ну как человека настойчивого, агрессивного и холодного, стремящегося к 
деньгам, успешной карьере, финансовой независимости, интересующегося 
спортом, азартными играми, интернетом, путешествиями.  Современная 
женщина с точки зрения юношей маскулинного типа выглядит сексуально, 
иногда даже вызывающе,  и ценит в мужчине его благосостояние, заботу, 
ласку, внимание по отношению к себе. Она агрессивно-капризна, ревнива. 
Круг ее интересов  составляют дорогая одежда, украшения, модные клубы.  

По мнению девушек фемининного типа, современный мужчина дол-
жен построить карьеру, достичь желаемого статуса, владеть собственным 
бизнесом. Он ценит преданность, искренность окружающих его людей. В от-
ношениях с женщинами ему важно быть единственным, чувствовать неж-
ность, ласку, заботу. Современная женщина, по мнению девушек феминин-
ного типа, должна иметь возможность удовлетворять все свои потребности, 
иметь престижную работу. Она ценит уважение к себе. Ей не безразлично 
материальное положение мужчины, с которым она готова создать счастли-
вую семью. Современная женщина очень пристально следит за своей внеш-
ностью, в дружбе ценит поддержку, искренность, разносторонность интере-
сов. В отношениях с мужчиной ей важны доверие и уважение.  

Методика «Гендерный профиль полоролевых стереотипов» позволи-
ла  выявить существенные  отличия представлений о своем и противопо-
ложном поле по ряду характеристик. Так процентная доля упоминания та-
ких характеристик личности, как открытость, эмоциональность, интуитив-
ность, хозяйственность, девушками фемининного типа достоверно  отли-
чается от процентной доли упоминания этих же характеристик девушками 
андрогинного типа. Также гендерные профили юношей маскулинного и 
андрогинного достоверно различаются по следующим характеристикам: 
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уверенность, независимость, использование в общении нецензурной речи, 
доверчивость, эмоциональность, непредсказуемость. 

На третьем этапе исследования были получены результаты с помо-
щью проективного рисунка «Мужчина и женщина», который позволяет 
раскрыть опыт эмоциональных переживаний, идеальные представления, 
полоролевые ожидания, установки, связанные с гендерным распределени-
ем власти. Каждый рисунок представляет символическую концепцию 
взаимоотношения полов, взаимодействия и сосуществования мужского и 
женского начала. 

Анализ рисунков свидетельствует, что маскулинные юноши и андро-
гинные девушки предпочитают тип отношений «Независимость» и «Опо-
ра», при этом юноши относятся к противоположному полу как к малоцен-
ному или осуждаемому объекту, а девушки воспринимают лицо противо-
положного пола как сексуальный и романтический объект. Андрогинные 
юноши и некоторые фемининные девушки демонстрируют изолирован-
ность в отношениях с противоположным полом. Юноши воспринимают 
партнера как сексуальный, романтический и функциональный объект. Фе-
мининные девушки зачастую воспринимают партнера противоположного 
пола как малоценный объект. В целом, проективный рисунок выявил про-
тиворечия между сформированными концепциями взаимоотношения по-
лов и восприятием своего и противоположного пола. 

Формулируя общие выводы по результатам исследования, важно от-
метить в первую очередь их противоречивость.  С одной стороны были об-
наружены консервативность и традиционность взглядов на распределение 
социальных ролей. С другой стороны в личностных концепциях по отно-
шению к противоположному полу демонстрируется высокая степень неоп-
ределенности индивидуальных тактик во взаимоотношениях, что может 
быть серьезным препятствием в обретении близких гармоничных отноше-
ний. В связи с этим очень важна просветительская и консультативная ра-
бота специалистов, в рамках которой будет происходить актуализация ин-
дивидуальных систем отношения к своему и противоположному полу и  их 
коррекция.  

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

И.В. Копылова (г. Владимир)  
Научный руководитель – ст. преп. В.В. Онуфриева  

Исследование системы ценностных ориентаций личности представ-
ляется особенно актуальной задачей в ситуации серьезных социальных пе-
ремен, когда отмечаются изменения ценностной структуры, исчезают при-
вычные социальные нормы, многие ценности оказываются разрушенными. 
Особое значение это имеет для подросткового возраста, когда формируют-
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ся ценностные ориентации, наибольшие сложности при этом испытывают 
подростки с девиантным поведением.  

Проблема ценностных ориентаций подростков с девиантным пове-
дением рассматривалась в работах О.И. Ефимовой, А.А. Ощепкова,  
Т.К. Болеева, В.Д. Гущиной и других, которые установили, что девиант-
ным подросткам свойственна деформированность ценностно-нормативных 
представлений. На первом месте девиантные подростки располагают такие 
ценности как личный успех, материальную обеспеченность, здоровье. В 
иерархии ценностей девиантных подростков снижается статус духовности, 
падает значимость ценностей саморазвития. 

В нашем исследовании под ценностными ориентациями мы понима-
ем социально-психологический феномен, характеризующий направлен-
ность и содержание активности личности, являющийся составной частью 
системы ее отношений, определяющий общий подход человека к миру, к 
себе, придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, 
поступкам.  

Исследование ценностных ориентаций девиантных подростков про-
водилось путем сравнительного анализа локальных групп: девиантных 
подростков и подростков условно-нормативной группы на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №40» г. Владимира, в нем прини-
мали участие подростки девятых классов. Применялись следующие мето-
дики: «Опросник терминальных ценностей» Сенина И.Г., методика М. Ро-
кича «Ценностные ориентации», «Методика диагностики склонности к от-
клоняющему поведению» А.Н. Орла. 

На первом этапе исследования для выделения подростков, склонных к 
реализации различных форм девиантного поведения, была использована 
«Методика диагностики склонности к отклоняющему поведению» А.Н. Ор-
ла. Анализ результатов показал, что у 44% от общего количества участни-
ков имеется готовность к реализации одной и более форм девиантного по-
ведения, 56% участников было отнесено к условно-нормативной группе. В 
результате была выявлена подгруппа подростков, склонных к проявлению 
девиантного поведения. Исходя из полученных данных, можно утверждать, 
что девиантным подросткам свойственен слабый контроль эмоциональной 
сферы, склонность реализовывать негативные эмоции непосредственно в 
процессе деятельности, несформированность волевого контроля потребно-
стей и чувственных влечений. Они, как правило, противопоставляют собст-
венные нормы и ценности групповым, склонны искать трудности, которые 
можно было бы преодолеть, и представлять себя в наиболее благоприятном 
свете с точки зрения социальной желательности, прослеживается склон-
ность к демонстрации агрессивных тенденций в поведении.  

На втором этапе исследования рассматривались ценностные ориен-
тации девиантных и условно-нормативных подростков. Для этого обеим 
группам был предъявлен диагностический материал «Опросника терми-
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нальных ценностей» И.Г. Сенина и М. Рокича. Для группы девиантных 
подростков предпочитаемыми ценностями являются материальное благо-
состояние и высокая оценка со стороны значимого окружения. Они убеж-
дены, что самое важное в жизни – это возможность общаться и взаимодей-
ствовать с другими людьми, развлекаться, проводить время с друзьями, им 
свойственно интересоваться и увлекаться только тем, что приносит им 
внутренне удовлетворение. 

В отношении подростков в условно-нормативной группе можно ска-
зать, что они стремятся к достижениям через развитие своих способностей, 
избегая при этом стереотипных решений и однообразия, поиску своей 
идентичности, своей ценностной системы, на основе которой будут закла-
дываться важные жизненные цели. 

Схожие результаты по указанным ценностям характеризуют подро-
стков обеих групп как недисциплинированных и эгоцентричных, стремя-
щихся отстаивать свое мнение, с одновременным ожиданием честности и 
искренности от окружающих. Выбор в отношении вышеперечисленных 
ценностей подростками обеих групп, может быть обоснован возрастными 
особенностями. 

Сравнительный анализ ценностных ориентаций подростков показы-
вает, что девиантные подростки достоверно отличаются следующими осо-
бенностями: стремлением к материальной эмансипации, решительностью, 
высоким уровнем притязаний, честностью и искренностью общения. 

При этом они не умеют принимать чужую точку зрения, не уважают 
вкусы, обычаи, привычки других людей, у них низкая значимость ценностей 
саморазвития и интеллектуального развития, снижены духовные ценности.  

Ценностные ориентации подростков имеют сходство в таких ценно-
стях как: «сохранение собственной индивидуальности», «креативность», 
«развитие себя», «достижения». Также имеется сходство в предпочитае-
мых и отвергаемых ценностях: «уверенность в себе», «смелость в отстаи-
вании своего мнения», «свобода», «образованность», «исполнительность» 
и «чуткость». Очевидно, выявленное сходство определяется спецификой 
развития личности в подростковом возрасте. 

Понимание особенностей ценностных ориентаций девиантных под-
ростков позволит более эффективно построить работу по формированию 
гармоничной системы ценностей в этом возрасте. 

 
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Т.В. Лебезова (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Н.Г. Абрамян  

Актуальность исследования. Жизнь с ребенком полна радостей, про-
блем, неожиданностей. Она постоянно меняется, задает вопросы и препод-
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носит сюрпризы. Материнство и отцовство – составные части института 
родительства, они находятся в единстве, определяя родительскую любовь 
как целостность. Традиционная функция отца – обеспечивать социальную 
опору и авторитет семьи. Отцы в большей мере, чем матери, строят свое 
поведение в зависимости от пола ребенка и, следовательно, играют ре-
шающую роль в его половой социализации. Отец больше предоставляет 
свободы и самостоятельности. С воспитательной ролью отца связаны во-
просы авторитета, власти, строгости и дисциплины. Отец учит ребенка, 
руководит им, чтобы тот смог справиться с проблемами, которые ставит 
перед ним общество.  

Тем не менее, по прогнозам специалистов, грядущим поколениям уг-
рожает «безотцовщина». Статистика такова, что на фоне увеличения числа 
разводов и внебрачных рождений почти половина рождающихся детей за-
метную часть дошкольного детства проживают без активного участия в их 
воспитании отцов, так как в случае распада семьи дети остаются с матерью.  

Мы считаем тему исследования актуальной, поэтому что необходимо 
рассмотреть особенности отношений отцов с детьми старшего дошкольно-
го возраста. 

Объект исследования – детско-родительские отношения. 
Предмет исследования – особенности отношений отцов с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
Цель исследования – психологическое описание детско-родительских 

отношений в семьях с детьми старшего дошкольного возраста. 
Задачи исследования:  
1. Проанализировать теоретические источники по проблеме. 
2. Описать особенности отношений ребенка с отцом.  
3. Провести эмпирическое исследование анализ результатов. 
Гипотеза исследования может быть сформулирована следующим об-

разом: отношение отцов с детьми старшего дошкольного возраста опосре-
дованно поведенческими стереотипами, параметрами эмоционального 
взаимодействия, восприятием ребенком внутрисемейных отношений.  

Методологической основой исследования являются подходы к про-
блеме отношения детей с родителями следующих авторов: А.Я. Варга (ос-
новные положения о структуре и типах детско-родительских отношений), 
В.И. Гарбузова (положения концепции об особенностях взаимоотношений 
отца с ребенком). 

Методы, использованные в работе, - анализ теоретических источни-
ков, анкетирование, тестирование с использованием следующих методик: 
«Методика Рене Жиля», «Методика диагностики родительского отноше-
ния А.Я. Варга, В.В. Столин», «Методика PARI Е. Шеффер и Р. Белла», 
«Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой». 



 179 

Эмпирическая база исследования – ДОУ №14 г. Киржач, испытуе-
мые – дети старшей и подготовительной групп (n=30) и их родители 
(n=60).  

По результатам эмпирического исследования можно сделать сле-
дующие выводы:  

1. Нами было изучено отношение родителей к разным сторонам се-
мейной жизни (методика PARI, авторы Е. Шеффер и Р. Белла). Средние 
оценки матерей и отцов по шкалам «оптимальный эмоциональный кон-
такт», «излишняя эмоциональная дистанция с ребенком», «излишняя кон-
центрация на ребенке» имеют практически одинаковые значения. 

2. Продиагностировано родительское отношение к ребенку, пове-
денческие стереотипы, практикуемые в общении с ним (методика А.Я. 
Варга и В.В. Столина). По результатам исследования выявлены высокие 
баллы по шкалам «принятие – отвержение» (у 97% испытуемых), «коопе-
рации» (у 48%), «симбиоз» (у 30% матерей и 16% отцов), «контроль» (у 
26% матерей и 16% отцов) и низкие баллы по шкалам «кооперация» (у 
3%), «симбиоз» (у 3% матерей и 13% отцов), «контроль» (у 13%), «малень-
кий неудачник» (у 82%). 

3. Изучены степени выраженности параметров эмоционального 
взаимодействия родителя и ребенка (методика ОДРЭВ, автор Е. И. Захаро-
ва). По результатам исследования можно сделать вывод, что степень вы-
раженности параметров эмоционального взаимодействия родителя и ре-
бенка у матерей выше, чем у отцов. 

4. Исследована сфера межличностных отношений ребенка и его 
восприятие внутрисемейных отношений (методика Р. Жиля). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что испытуемые дети показали больше 
выборов по шкале «отношение к матери», чем по шкале «отношение к от-
цу». Данные подтверждают, что большинство детей общительны, не за-
крыты, социально адекватны в поведении. 

Мы пришли к выводу о том, что большинство родителей эмоцио-
нально контактируют с детьми, сконцентрированы на их воспитании, вы-
ражают положительное отношение к ребенку. Взрослые принимают ребен-
ка таким, какой он есть, проводят с ним достаточно много времени и не 
жалеют об этом. Многие родители проявляют искренний интерес к тому, 
что интересует ребенка, высоко оценивают способности ребенка, поощря-
ют самостоятельность и инициативу, стараются быть с ним на равных. В 
результате полученных данных можно сделать вывод о том, что большин-
ство родителей не устанавливают психологическую дистанцию между со-
бой и ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять его 
основные разумные потребности. 
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ИЗ ОПЫТА СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

Т.В. Полякова (г. Москва) 
Научный руководитель – доц. Ю.В. Чечеткин 

В центре психолого-медико-социального сопровождения «Поддерж-
ка» проводится консультирование семей, имеющих детей от 3 до 18 лет. 
Помимо индивидуальной работы с семьями, с целью профилактики нару-
шений во взаимоотношениях между родителями и детьми еженедельно 
проводится «Родительский клуб», на котором специалисты различных на-
правлений (логопеды, психологи, дефектологи) общаются с родителями на 
разные темы и обсуждают актуальные для них вопросы.  

Всем хорошо известно, что личность ребенка формируется именно в 
семье. И неоспоримым залогом гармоничного эмоционального развития 
ребенка являются родительская любовь, близкие и теплые взаимоотноше-
ния членов семьи друг с другом. Наблюдения показывают, что в семье, где 
царит покой, доброжелательность, теплота, жизнерадостность и уважение 
друг к другу, ребенок отличается спокойствием и уверенностью. Чувствуя 
понимание и поддержку близких, ребенок знает, что его принимают и лю-
бят таким, какой он есть. Родители таких детей не часто обращаются за 
помощью к специалистам по вопросам поведения своего ребенка и трудно-
стям во взаимоотношениях.  

Однако в последнее время все чаще встречаются семьи, в которых 
присутствует повышенная тревожность и напряжение, ссоры и конфликты. 
Ребенок, живущий в такой атмосфере, растет неуверенным в себе, у него 
возникают страхи и недоверие к окружающим и миру в целом, он ощущает 
себя потерянным и ненужным. В то время как родители выясняют отноше-
ния между собой, ребенок остается один на один со своими проблемами и 
ему не с кем ими поделиться. Отсюда и возникают нарушения в эмоцио-
нальной сфере ребенка, которые находят свой выход в негативных формах 
поведения. 

В центр «Поддержка» часто обращаются родители со следующими 
проблемами: негативизм и упрямство, трудности в социализации, наруше-
ние межличностного взаимодействия в семье, неуверенность и заниженная 
самооценка, тревожность, страхи, агрессивность и т.п. Практика семейного 
консультирования свидетельствует о том, что причинами подобных дет-
ских проявлений ребенка являются проблемы в семье. 

Семья имеет жизненно важное значение для развития ребенка. Она 
предоставляет ему модель интимных взаимоотношений, проявляющихся в 
повседневных взаимодействиях. В семейной системе ребенок видит при-
меры того, как выражать привязанность и любовь, как преодолевать кон-
фликты, как оказывать поддержку и заботу и многое другое. То, что видит 
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ребенок в своей семье, становится частью его ценностей и ожиданий, когда 
он вступает в контакты с внешним миром. Если функции семейной систе-
мы оказываются серьезно нарушенными, это накладывает отпечаток на 
жизнь всей семьи.  

Однако взаимодействия, в которых участвует ребенок в рамках этой 
системы, сказываются и на многих других аспектах его развития. Здесь ре-
бенок знакомится с тем, чего он может ожидать от людей, располагающих 
большими, чем он, возможностями и силами. Он учится воспринимать 
власть как разумную или же как проявление произвола. Он узнает, будут 
ли удовлетворяться его нужды, и усваивает наиболее эффективные спосо-
бы выражения своих желаний так, как это принято в его семье. В зависи-
мости от того, как реагируют на него старшие, и соответствует ли такая 
реакция его возрасту, у него формируется ощущение своей адекватности. 
Он узнает, какие виды поведения поощряются, а какие возбраняются. На-
конец, внутри родительской подсистемы ребенок усваивает свойственный 
его семье способ разрешения конфликтов и стиль переговоров. 

По мере того как ребенок растет и его потребности изменяются, ме-
няется и родительская подсистема. 

Семья, как правило, связывает проблему только с одним из своих 
членов. Она полагает, что причина – в какой-либо  внутренней патологии 
этого индивида. При этом родители ждут от специалиста, что он сосредо-
точит свое внимание исключительно на ребенке. Однако для психолога 
или семейного психотерапевта такой ребенок – идентифицированный па-
циент, всего лишь носитель симптома. Он может «убрать» симптом, но 
дисфункциональные отношения в семье так и останутся. И потом у ребен-
ка может возникнуть совершенно новый симптом. И так далее, по замкну-
тому кругу… 

На практике мы сталкиваемся с тем, что, пытаясь решить проблему 
ребенка или же взрослого, мы выходим на внутрисемейные взаимоотно-
шения всех членов семьи, зачастую даже нескольких поколений. 

Одним из первых, кто стал рассматривать семью как основу для раз-
вития личности, был А. Адлер. Он считал, что жизненный путь и жизнен-
ные установки на будущее у каждого ребенка зависят от его положения в 
семье. Он подчеркивал, что семейную систему следует рассматривать, как 
поле, на котором происходит развитие личности ребенка. Именно опыт 
внутрисемейных взаимоотношений позволяет ребенку сделать выводы о 
ценностях и смысле жизни, определить свою принадлежность. В зависи-
мости от того, как ребенок интерпретирует свою позицию в семье, он бу-
дет пытаться найти свое место в социальной группе.  

Системный подход к семье появился в связи с разнообразными соци-
альными потребностями. В связи с ростом распространенности делин-
квентного поведения подростков и числа разводов объектом повышенного 
внимания стала именно семья. Семейные люди стали часто обращаться к 
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специалистам с жалобами на эмоциональные проблемы. Продолжая рабо-
тать с отдельными индивидами, многие специалисты стали отдавать пред-
почтение исследованию индивида в контексте семьи. 

Каждый родитель, безусловно, пытается сделать все самое лучшее 
для своих детей и хочет видеть их здоровыми, жизнерадостными и успеш-
ными. При этом, нет готовых и универсальных для всех рецептов по вос-
питанию детей, и нет такого учебника-шпаргалки для родителей, который 
бы можно было бы носить с собой и открывать на нужной страничке для 
разрешения того или иного вопроса. 

Воспитание детей часто требует определенных эмоциональных за-
трат  со стороны родителей. Это нелегкая задача, но родители вынужденно 
проходят через это, если их по-настоящему волнует воспитание их детей. 
Консультант может оказать ценную помощь родителям в решении  психо-
логических проблем ребенка и тех последствий, к которым они могут при-
вести. В случае, если консультанту удается повлиять на изменения в стиле 
родительского воспитания, то, соответственно, улучшаются взаимоотно-
шения внутри семьи.  

 
РАЗВИТИЕ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

А.В. Рыбина, Е.В. Пронина (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Е.В. Пронина 

Общеизвестно, что в возрасте 2-3 лет дети начинают понимать, что 
они либо девочка, либо мальчик, и обозначают себя соответствующим об-
разом. В возрасте с 3 до 7 лет у детей происходит формирование половой 
идентификации. Детям становится понятно: мальчики становятся мужчи-
нами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в 
зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. Все исследователи, 
с каких бы позиций они ни рассматривали детство, единодушны во мнении 
о том, что первые 5-6 лет жизни – это тот период, в котором формируются 
базисные слои психики и личности, существенно влияющие на динамику 
последующего развития. 

Современная педагогическая наука и практика, как правило, не учи-
тывают пол как важную характеристику ребенка. Анализ лицензированных 
программ («Программа воспитания и обучения в детском саду» под редак-
цией М.А.Васильевой, программа «Радуга» – 1994, программа «Развитие» 
– 1994) показал, что дифференцированный подход к воспитанию мальчи-
ков и девочек не прослеживается. Между тем, серьезные психологические 
исследования на эту тему ведутся с начала века (И.С.Кон). Если основы 
женственности и мужественности не заложить в детях в ранние годы, это 
может привести к тому, что, став взрослыми, они будут плохо справляться 
со своими социальными ролями. Это и определяет содержание работы по 
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осуществлению дифференцированного подхода в педагогическом процессе 
воспитания и обучения мальчиков и девочек в разных видах деятельности. 
Программы ДОУ, затрагивающие различные аспекты социализации до-
школьников раскрывают отдельные стороны нравственно-полового воспи-
тания. Однако направления, связанные со становлением полового самосоз-
нания и половой идентификации, задающие основу взаимоотношений ме-
жду людьми, дифференцированными по признакам пола, требуют даль-
нейшей конкретизации и являются актуальными на современном этапе 
развития дошкольного образования.  

Цель нашего исследования – изучить особенности половой иденти-
фикации у детей старшего дошкольного возраста, а также разработать и 
апробировать цикл развивающих занятий полоролевого воспитания до-
школьников. 

Мы опирались на теорию полоролевого воспитания детей дошколь-
ного возраста Н.Е. Татаринцевой, согласно которой полоролевое поведе-
ние, применительно к старшему дошкольному возрасту, понимается как 
особая модель социального поведения, отражающая систему представле-
ний о своем половом образе, проявляющаяся в различных ситуациях, в 
деятельности, в способах взаимоотношений девочек и мальчиков, обу-
словленных эталонами мужского и женского поведения; на концепцию ис-
следования половой и возрастной идентичности ребенка Н.Л. Белополь-
ской, где акцентируется внимание на том, что у детей в дошкольном детст-
ве складываются определенные представления о смене физического обли-
ка человека, его половых и социальных ролей в связи с возрастом, и это 
знание основывается на присвоении общественного опыта и развитии са-
мосознания. 

Для решения поставленных в нашем исследовании задач применялся 
комплекс взаимодополняющих и взаимосвязанных методов исследования: 
теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы по 
проблеме исследования, тестирование с подбором блока психодиагностиче-
ских методик (тестовое задание «Профессия», методика «Рисунок женщины 
(мужчины)», методика «Что в образе тебе моем?» Н.Е. Татаринцевой, мето-
дика «Социально-генеалогическая цепочка» Н.Л. Белопольской), методы ма-
тематической статистики.  

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 34 и МБДОУ №3  
г. Гусь-Хрустальный в период с 01.10.2010 по 01.04.2011 года. Количество 
испытуемых – 80 человек (40 мальчиков и 40 девочек) старшего дошколь-
ного возраста. 

Сравнительный анализ полученных в ходе исследования результатов 
по всему блоку диагностических методик позволяет предположить, что 
присутствуют значительные различия между уровнем развития критериев 
половой идентификации в контрольной и экспериментальной группах по-
сле проведения эксперимента. 
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У детей в контрольной группе в начале и в конце эксперимента не 
обнаружено значительных изменений в уровне развития половой иденти-
фикации. Сравнение выраженности показателей по уровню развития эсте-
тической оценки художественных образов при восприятии произведений 
изобразительного искусства (φ*эмп=2,31), по уровню развития полового са-
мосознания и полоролевых представлений (φ*эмп=2,7) и по особенностям 
понимания мальчиками и девочками мужских и женских профессий 
(φ*эмп=2,3). Не выявлено значительных изменений в степени выраженно-
сти уровня развития эстетических представлений об образах мужчины и 
женщины (φ*эмп=1,346).  

По результатам констатирующего и контрольного экспериментов 
были выявлены следующие изменения в уровне развития половой иденти-
фикации детей в экспериментальной группе: у мальчиков и девочек повы-
сился уровень владения представлениями половой принадлежности и по-
ловой принадлежности других людей по ряду признаков (внешний вид, 
личностные качества, социальные и трудовые функции); появилось прояв-
ление постоянного и устойчивого интереса к познанию ценностей полоро-
левой, семейно-бытовой и нравственно-этической культуры; можно на-
блюдать адекватную мотивированную оценку своего полового образа, по-
лоролевого поведения. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что при создании 
специальных условий психолого-педагогического воздействия (цикл 
развивающих занятий) наблюдается положительная динамика в форми-
ровании начал мужественности и женственности у дошкольников, под-
тверждена. 

 
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМ ТИПОМ  
РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

 
Д.Д. Сергеева (г. Владимир) 

Научный руководитель – доц. Т.Г. Бобченко  
В настоящее время проблема детско-родительских отношений как 

фактора формирования характера младшего школьника является актуаль-
ной. Знание характерологических особенностей детей этого возраста и ус-
ловий их формирования позволяет предусмотреть трудности, которые про-
являются гораздо позже, во взрослой жизни. Тем самым практические пси-
хологи уже в младшем школьном возрасте могут вести профилактическую 
и коррекционную работу с детьми, оптимизировать процесс их воспитания 
и обучения на основе дифференцированных и наиболее подходящих мето-
дов, прогнозировать дальнейшее формирование характера. 

Объектом нашего исследования стал характер младшего школьника. 
Предметом – характерологические особенности в поведении младшего 
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школьника в семьях с разным типом родительского отношения. Цель со-
стояла в том, чтобы выявить характерологические особенности, прояв-
ляющиеся в поведении младших школьников в семьях с разным типом от-
ношения к ребенку. Гипотезой исследования стало предположение о суще-
ствовании различий характерологических особенностей, проявляющихся в 
поведении младших школьников в семьях с разным типом отношения ро-
дителей к ребенку. Методологическую основу исследования составили 
концепция Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса о семейных взаимоотно-
шениях и их влиянии на развитие характера ребенка, подход к формирова-
нию характера в детском возрасте Н.С. Чернышевой. В работе использова-
ны методы анализа теоретических источников по проблеме, тестирование, 
наблюдение, методы математической статистики (критерий Фишера). В 
эмпирическом исследовании применены методики Э.Г. Эйдемиллера, В.В. 
Юстицкиса «Анализ семейных взаимоотношений», В.Г. Меньшикова 
«Тест-сказка для выявления детей с выраженными характерологическими 
особенностями» и «Шкала изучения поведения детей с характерологиче-
скими особенностями». Исследование проводилось в средней школе №16 
г. Владимира. В исследуемую группу вошли ученики 27 учащихся третьих 
классов (17 мальчиков и 10 девочек), их родители (n=54). 

В эмпирическом исследовании получены следующие результаты. 
У большинства родителей младших школьников данной группы по 

результатам опросника «АСВ» присутствует такой тип отношения к ре-
бенку, как доминирующая гиперпротекция. Реже встречаются типы повы-
шенная моральная ответственность, потворствующая гиперпротекция, 
эмоциональное отвержение и гипопротекция . 

Согласно результатам исследования с помощью методики «Тест-
сказка для выявления детей с выраженными характерологическими осо-
бенностями», по мнению учителя, большинство детей данной группы 
имеют уступчивый тип поведения, детей с доминирующим типом поведе-
ния меньше и меньше всего детей с отстраненным типом поведения. При-
менив методику к детям, мы получили следующий результат: дети показа-
ли, что среди них наибольшее количество учащихся с уступчивым и доми-
нирующим типами поведения. Анализируя результаты исследования, мо-
жем сделать вывод: мнение учителя и выбор учеников расходиться, но в 
незначительной степени. По методике «Шкала изучения поведения детей с 
характерологическими особенностями» так же, как и в предыдущих иссле-
дованиях, установлено, что в группе наибольшее количество детей с ус-
тупчивым типом  поведения, доминирующий тип поведения встречается 
немного реже и с отстраненным типом поведения наименьшее количество 
детей. 

Дети с уступчивым типом поведения подчиняются условиям других, 
стремятся к сотрудничеству, подражая другим, активные исполнители. 
Предпочитают коллективную игру, согласуют свои действия с действиями 



 186 

других. Для доминирующего типа поведения характерны самостоятель-
ность действий, стремление командовать, вмешиваться в действия других, 
навязывать свое мнение, ориентация на успех. Дети с отстраненным типом 
тревожны, не сразу включаются в игру, безучастны, молчаливы, скованны, 
пассивны, во взаимодействии предпочитают наблюдать. 

С помощью критерия Фишера установлено следующее. В группе де-
тей с уступчивым типом поведения чаще встречаются такие типы воспита-
ния как потворствующая гиперпротекция (при p≤0,05); доминирующая ги-
перпротекция (при p≤0,01); повышенная моральная ответственность (при 
p≤0,01); эмоциональное отвержение (при p≤0,01); гипопротекция (при 
p≤0,05). В группе детей с доминирующим типом поведения – повышенная 
моральная ответственность (при p≤0,01); эмоциональное отвержение (при 
p≤0,01); гипопротекция (при p≤0,01). В группе детей с отстраненным ти-
пом поведения – потворствующая гиперпротекция (при p≤0,01); домини-
рующая гиперпротекция (при p≤0,01); эмоциональное отвержение (при 
p≤0,05) 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что существуют разли-
чия в характерологических особенностях, проявляющиеся в поведении 
младших школьников в семьях с разным типом отношения к ребенку, под-
твердилась. 

 
ТРЕВОЖНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  

В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМ ТИПОМ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
 

Е.В. Федулова (г. Владимир) 
Научный руководитель – доц. Е.В.Пронина  

На сегодняшний день увеличилось количество тревожных детей, от-
личающихся беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчи-
востью. 

В настоящее время в качестве центральной, «базовой» причины тре-
вожности детей выделяются факторы семейного воспитания. Будучи чле-
ном семьи, ребенок вступает в определенные отношения с родителями, ко-
торые могут оказывать на него как положительное, так и отрицательное 
влияние. Вследствие этого ребенок растет либо доброжелательным, откры-
тым, общительным, либо тревожным, замкнутым. Следовательно, пробле-
ма детской тревожности представляется, на наш взгляд, значимой. 

Целью исследования являлось изучение степени выраженности тре-
вожности детей, воспитывающихся в семьях с разным типом родительско-
го отношения. 

Для реализации цели исследования использовались следующие ме-
тодики: анализ теоретических источников по проблеме исследования; тес-
тирование с подбором психодиагностических методик: методика «Тест 
тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, рисуночный тест «Дом, дере-
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во, человек» (ДДЧ) Дж. Бука, рисуночный тест «Рисунок семьи» Г.Т. Хо-
ментаускаса, семейный тест отношений Д. Антони, Е. Бине, тест-опросник 
родительского отношения к детям А.Я. Варга, В.В. Столина.  

Базой исследования являлся ДОУ №26 г. Владимира. В исследова-
нии приняли участие дети 4 и 10 подготовительных групп (n= 25) и их ро-
дители (n= 50). 

Было организовано и проведено исследование степени выраженно-
сти тревожности у детей, воспитывающихся в семьях с разным типом ро-
дительского отношения. 

В ходе исследования получена информация о наличии у детей тре-
вожности в типичных для них жизненных ситуациях общения с другими 
людьми – сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе. Со-
гласно данным, полученным по методике «Тест тревожности» Р. Тэммл, 
М. Дорки, В. Амен, в зависимости от уровня тревожности испытуемых 
дошкольников можно разделить на 2 группы. В первую группу (36%; n=9) 
вошли дети со средним уровнем тревожности, вторую группу (64%) соста-
вили дети с повышенным (n=11) и высоким (n=5) уровнем тревожности. 
Низких показателей тревожности в группе испытуемых не обнаружено. 

На основе анализа психологической литературы было выделено, что 
у детей с повышенной и высокой тревожностью в большей степени на-
блюдаются чувство незащищенности, недоверие к себе, чувство неполно-
ценности, трудности общения и др. Данные проявления тревожности были 
исследованы с помощью методики Дж. Бука «Дом – дерево – человек». 

Дальнейшее изучение было направлено на анализ восприятия тре-
вожными и нетревожными детьми семейных отношений. Для этого была 
проведена методика «Рисунок семьи» Г.Т. Хоментаускаса. 

У детей со средним уровнем тревожности все рисунки семьи соот-
ветствуют действительности. На основе анализа рисунков было выделено, 
что у детей со средним уровнем тревожности преобладает психологиче-
ское благополучие, сплоченность, защищенность в семье. У детей с повы-
шенным и высоким уровнем тревожности не все рисунки соответствуют 
действительности, в некоторых рисунках присутствуют вымышленные 
члены семьи – бабочки, кошки, собаки; Это означает, что ребенок жаждет 
быть кому-то нужным и необходимым, т.к. родители не удовлетворяют по-
требность в любви, нежности и ласке.  

Дополнительная информация о восприятии ребенком семейных от-
ношений получена по методике «Семейный тест отношений» Д. Антони, 
Е. Бине.  

Анализ детских высказываний показал, что дети с высоким уровнем 
тревожности относят к родителям большее число отрицательных высказы-
ваний, чем дети со средним уровнем тревожности. Для изучения детско-
родительского взаимодействия использована методика «Тест-опросник ро-
дительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столин. Результаты теста пока-
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зали, что различия в двух группах наиболее выражены по таким типам ро-
дительского отношения как «принятие – отвержение», «авторитарная ги-
персоциализация», «инфантилизация». 

Для установления достоверных различий между типом родительско-
го отношения и уровнем тревожности дошкольников применялся стати-
стический критерий Манна-Уитни. 

При оценке таких типов родительского отношения, как «принятие – 
отвержение», «авторитарная гиперсоциализация» и «инфантилизация», 
анализ результатов позволяет говорить о том, что на 1%-ном уровне зна-
чимости данный показатель выше в группе детей с повышенной и высокой 
тревожностью. 

По типам родительского отношения «кооперация» и «симбиоз» раз-
личий между двумя группами не обнаружено (p0.05). 

Таким образом, для родителей детей с повышенным и высоким 
уровнем тревожности в большей степени свойственно недоверие к ребен-
ку, они считают его неприспособленным, неудачливым, неуспешным, от-
крытым для дурных влияний. В связи с этим родители стараются оградить 
ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. Это, в 
свою очередь, связано с проявлением тревожности у детей. Дети начинают 
испытывать чувство тревоги, страха, неполноценности. 

 
 

РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ  
МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 
 

ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ 

 
Е.Н. Абрамова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. С.В. Сысоева 
Развивать и обогащать речь детей – одна из основных задач педаго-

гов, особая ответственность в этом плане лежит на учителях начальной 
школы, потому что в этот период обучения закладываются основы для 
дальнейшего успешного образования и развития детей. У современных 
школьников наблюдается низкий уровень речевой культуры, они редко 
пользуются фразеологическими выражениями для придания речи яркости, 
выразительности, образности и стилистической целесообразности.  

Система работы над фразеологическими выражениями в начальной 
школе помогает сформировать у учащихся умение правильно употреблять 
пословицы, поговорки и крылатые выражения в устной и письменной ре-
чи, повышает выразительность и культуру речи, расширяет и обогащает 
активный фразеологический запас учащихся.  
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Апробированная нами система работы по изучению фразеологиче-
ских выражений в начальной школе основана на межпредметных связях. 
Обогащение речевого запаса младших школьников фразеологическими 
выражениями осуществлялось как при чтении литературных  произведе-
ний на уроках чтения, так и при выполнении специально подобранных за-
даний с использованием устойчивых выражений на уроках русского языка.  

В системе обучения школьников фразеологическим выражениям выде-
ляется три этапа: пропедевтический, репродуктивный и продуктивный [1; 9]. 

Начинать работу по обогащению фразеологического словаря школь-
ников целесообразно с беседы о понятии «устойчивое выражение». 

Пример беседы: «В русском языке есть сочетания слов, которые 
нельзя разорвать, потому что они имеют целостное значение. Эти сочета-
ния появились давно. В течение столетий эти выражения передавались из 
одного поколения к другому через устную речь. Эти сочетания слов нельзя 
понимать в прямом смысле, потому что они предназначены для употреб-
ления в переносном значении. Эти слова называются фразеологизмами. 
Русский язык очень богат фразеологическими оборотами. К ним относятся 
поговорки, пословицы, меткие, яркие выражения, ставшие крылатыми. Их 
нужно запоминать и знать их значение. Чем больше вы их будете знать, 
тем точнее и красочнее сможете выразить свою мысль» [2; 406-407].  

Приведем примеры заданий, которые мы использовали на репродук-
тивном и продуктивном этапах работы по обогащению речи младших 
школьников фразеологическими выражениями. 

Задание № 1. Определите значение фразеологизма путем замены его 
лексическим синонимом. 

– пропустить мимо ушей (прослушать, не обратить внимание); 
– повесить нос (огорчиться, расстроиться, загрустить); 
– ни свет ни заря (очень рано). 
Задание № 2. Восстановите пословицы, подобрав к ним соответст-

вующие сравнения: 
Дурную славу нажить, как …. 
За старой головой, как …. 
Ласковое слово, что …. 
Слова для справок: весенний день, за каменной стеной, пить попросить. 
Задание №  3. Подберите к первой части пословицы вторую часть. 

Чему учат эти пословицы? 
Под лежачий камень …(и вода не течет) 
Мороз невелик … (а стоять не велит) 
Лес рубят … (щепки летят) 
Сто раз отмерь … (один раз отрежь) 
Кто много читает … (тот много знает). 
Повторенье – … (мать ученья) 
Книга – зеркало … (души) 
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Задание № 4. Прочитайте. 
В магазине Юра увидел очень красивый конструктор. Он попросил 

родителей купить его. Папа купил конструктор и принес его домой. Юра 
поиграл с ним, а убирать его не захотел. Тогда папа сказал ему: «Любишь 
кататься, люби и саночки возить».  

Напишите рассказ по аналогии с прочитанным с привлечением в ка-
честве концовки пословицы или поговорки. 

Г.М. Ставская считает, что «работа с фразеологическими выраже-
ниями таит в себе огромные возможности для умственного, речевого, эмо-
ционального развития ребенка. Давая четкое толкование фразеологизма, а 
затем путем лингвистических или логических рассуждений поясняя его 
смысл, учитель включает учащихся в активную умственную деятельность, 
заставляет задумываться над значением слов и выражений, задаваться во-
просом, почему мы так говорим, и тем самым повышает уровень его мыс-
лительной способности» [3; 30]. Проведенное нами экспериментальное ис-
следование доказало, что изучение фразеологических выражений в на-
чальных классах способствует значительному обогащению речи учащихся, 
если эта работа ведется с использованием специально подобранных уп-
ражнений систематически и опирается на межпредметные связи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНЫХ, ОСОЗНАННЫХ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Е.А. Агапова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.В. Иванов 

Формирование прочных, осознанных вычислительных умений и на-
выков – одна из наиболее главных задач, которая должна быть решена при 
обучении младших школьников. Школа отечественного направления все-
гда уделяла большое внимание проблеме формирования прочных, осоз-
нанных вычислительных навыков, так как фундаментом начального мате-
матического образования являются понятия цифры, четырех арифметиче-
ских операций и состава числа. Программы по математике, в свою очередь, 
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включают большой разнообразный, интересный, занимательный материал 
по проблеме формирования прочных осознанных вычислительных умений 
и навыков. Однако, некоторые вопросы выработки осознанного вычисли-
тельного навыка математических решений, являются для младших школь-
ников несомненно сложными. 

Школа традиционной системы обучения использует другой подход в 
формировании осознанных вычислительных навыков: детям в готовом ви-
де даются новые приемы и способы решения, при этом происходит много-
кратное повторение однотипных примеров, причем опора делается на ак-
тивную работу памяти и работу произвольного внимания. Этот подход 
обеспечивает формирование прочных и осознанных вычислительных на-
выков, но в свою очередь, часто, не вызывает у детей эмоционального от-
клика и теряет интерес к работе, а следовательно теряется самый большой 
помощник в работе с детьми – интерес к процессу обучения, непроизволь-
ное запоминание и внимание.   

В настоящее время программы развивающего обучения реализуют более 
актуальный подход, при котором учащиеся самостоятельно знакомятся с раз-
ными вычислительными приемами. Ребенок сам выбирает наиболее удобный, 
рациональный вычислительный прием для него. Обучение построено так, что 
младший школьник непосредственно включается в поиск путей решения возни-
кающих проблем при работе с вычислительными примерами (незнакомого вида 
примера, примеры «нестандартного» использования и другие). Путем проб и 
ошибок, при помощи логических мыслительных операций формулирует «свой 
– индивидуальный» способ решения. Эта форма работы намного плодотворнее, 
она способствует не только формированию вычислительных умений, но и явля-
ется сильным толчком  для всестороннего развития личности ребенка: в первую 
очередь внимания, логического мышления и памяти. Данная работа вызывает у 
ребенка множество эмоциональных состояний: радость, самовыражение, уве-
ренность, контроль, способность отстоять свою точку зрения. 

В настоящее время, в момент начального образования и развития де-
тей, необходимо выбирать такие способы организации вычислительной 
деятельности младших школьников, которые будут способствовать не 
только формированию прочных осознанных вычислительных навыков, но 
и всестороннему личностному развитию ребенка. 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ,  
АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКИХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ  

УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПУНКТУАЦИИ 
 

О.А. Амелина (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.В. Сысоева 

Владение пунктуационной грамотностью имеет большое общекуль-
турное значение, является показателем уровня речевого развития человека, 
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так как умение расставлять знаки препинания в текстах свидетельствует об 
осознанности их порождения. 

Как известно, по характеру мыслительной деятельности учащихся 
все упражнения делятся на аналитические, синтетические и аналитико-
синтетические.  Рассмотрим, как эти виды упражнений мы использовали 
при изучении пунктуации. 

К аналитическим упражнениям относится грамматический разбор, 
включающий разбор по членам предложения (синтаксический разбор). Мы 
предлагали учащимся выполнить синтаксический разбор предложения, 
пользуясь следующим алгоритмом разбора предложения.  

1. Какое предложение по цели высказывания?  
2. Какое предложение по интонации?  
3. Распространенное оно или нераспространенное?  
4. О ком или о чем говорится в предложении? Подчеркните подлежащее. 
5. Что говорится о подлежащем? Подчеркните сказуемое.  
6. Разбираем группу подлежащего. Ставим вопрос от подлежащего к 

словам, связанным с ним по смыслу. 
7. Разбираем группу сказуемого. Ставим вопрос от сказуемого к сло-

вам, которые его поясняют. 
8. Ставим вопрос от главного члена к второстепенному, его пояс-

няющему.  
В ходе разбора предложения в тетрадях учащихся появляются сле-

дующие записи: 
После теплых дождей в лесу пошли грибы. (Повествовательное, не-

восклицательное, распространенное).  
Что? Грибы – это подлежащее.  
Грибы (что сделали?) пошли. Это сказуемое.  
От подлежащего вопрос к другим членам предложения поставить нель-

зя, следовательно, группы подлежащего нет. Задаем вопрос от сказуемого. 
Пошли (где?) в лесу – это второстепенный член – обстоятельство. 
Пошли (когда?) после дождей – это второстепенный член – обстоя-

тельство. 
После дождей (каких?) теплых – это второстепенный член –  

определение.  
Разбор по членам предложения несколько углубляется от класса к 

классу, по мере того как учащиеся овладевают новыми синтаксическими 
знаниями.  

Синтетические упражнения – это такие упражнения, при выполне-
нии которых в деятельности учащихся преобладает синтез. Примерами 
синтетических упражнений являются следующие: построение словосоче-
таний и предложений различных типов, введение в предложение ослож-
няющих конструкций; построение текста – как отдельных его компонен-
тов, так и письмо целых сочинений, устное рассказывание. 
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Учащимся третьего класса мы предлагали следующее задание:  
Выберите из предложенного списка тему и составьте небольшой 

текст, в котором были бы представлены все виды предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. По-
думайте, какие они по интонации, и поставьте правильно знаки препина-
ния: «Летом на реке», «Утро на берегу озера», «Зимой в лесу», «Осенний 
букет», «Грибная пора». 

В работе учителя и учащихся при изучении пунктуации используют-
ся также аналитико-синтетические упражнения, в которых не наблюдает-
ся устойчивого преобладания анализа или синтеза. Аналитико-
синтетические упражнения предполагают: 1) редактирование деформиро-
ванного текста;     2) вставку пропущенных в тексте слов и определение 
роли, которую они играют в тексте; 3) различные виды разборов. 

Мы предлагали третьеклассникам следующие задания. 
1.  Прочитайте текст. Разделите его на предложения. Запишите 

текст, озаглавив его, правильно оформите предложения, расставив знаки 
препинания.  

Весной снег растаял вода поднялась и затопила бобровую хатку 
Маленький бобренок стал тонуть я вытащил его дома малыш нашел 

веник за печкой и стал грызть после еды собрал палочки и листики под-
греб под себя и уснул какой аккуратный зверек 

Прошла ночь наступило утро что такое по всему полу стружки валя-
ются а ножка стола стала совсем тоненькой бобренок ее со всех сторон под-
грыз посадил я бобренка в мешок и поскорее отнес к реке (По Г. Снегиреву). 

2. Распространите любое предложение второстепенными членами. 
Запишите составленное предложение. 

Цветет черемуха. Поют дрозды. Ребята играют. 
Использование аналитических, аналитико-синтетических и синтети-

ческих упражнений в начальной школе позволяет систематически и целе-
направленно организовывать работу по изучению пунктуационных знаков 
и условий их постановки, сообщению элементарных знаний о знаках пре-
пинания, знакомству с их функциями в устной и письменной речи. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Ю.А. Бороздина (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. С.А. Самсиков  
Одна из важнейших задач учителя начальных классов – сформиро-

вать определенный уровень пространственного воображения младшего 
школьника. Формирование пространственных представлений младшего 
школьника является важнейшей частью его интеллектуального развития в 
целом. Психологические исследования показывают, что эффективно начи-
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нать формировать элементы пространственно мышления нужно уже в 
младшем школьном возрасте. Этот возраст является наиболее благоприят-
ным для развития пространственного мышления, так как наглядно – образ-
ный стиль мыслительной деятельности в этот период является ведущим, 
следовательно, он наиболее благоприятен для формирования и базовой, и 
операционной стороны пространственного мышления. В младшем школь-
ном возрасте осуществляется интенсивное развитие всех психологических 
процессов: памяти, восприятия, логического мышления, воображения. 
Геометрический материал в наиболее высокой степени, чем алгебраиче-
ский и арифметический, соответствует ведущему в данном возрасте виду 
мышления – образному. В начальной школе уроки математики в процессе 
обучения играют существенную роль. Алгебраические аспекты этого 
предмета необходимы для формирования аналитико-синтетического мыш-
ления, а геометрические в свою очередь способствуют развитию такого 
важного вида мышления, как пространственное. Единицей пространствен-
ного мышления человека является образ, в котором представлены про-
странственные характеристики объекта такие как форма, величина и взаи-
морасположение составляющих его элементов. 

Анализируя систему изучения геометрических понятий и отношений 
на примере программы по математике «Начальная школа XXI век», можно 
придти к выводу о том, что геометрические знания рассматриваются как 
нечто второстепенное, не имеющее самостоятельного значения и само-
стоятельной ценности, дополнительное к арифметическим знаниям (Таб-
лица 1) 

Таблица 1 

Всего заданий 
по классам 

Всего геометриче-
ских задач 

Процент геометрических 
заданий от общего 

их количества Авторы 
учебников 

I II III IV I II III IV I II III IV 

В.Н.Рудницкая
Т.В.Юдачева 377 483 597 553 34 98 105 126 9% 20% 17,6% 22,7% 

Из данной таблицы мы видим, что число геометрических заданий не-
значительно увеличивается от 1 до 4 классов. Этот факт кажется нелогич-
ным: дети становятся старше, запас геометрических представлений (база 
для формирования геометрического мышления) расширяется, а упражне-
ний для работы в данном направлении, больше не становится!  

В работе представлена система заданий для пользования на уроках 
математики в 3 классе. Все задания поддерживаются компьютерной ани-
мацией. 

Акцент в заданиях на формирование пространственных представле-
ний сделан на логические упражнения. В ходе экспериментальной проверки 
подтвердилась гипотеза исследования: целенаправленное и рациональное 
внедрение в практику новой учебной наглядности - компьютерной анима-
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ции ведет к повышению уровня развития пространственных представлений 
младших школьников. Дальнейшая наша работа направлена на разработку 
дидактических материалов, создающих оптимальные условия для формиро-
вания пространственных представлений младших школьников. 
 

РОЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО  
И ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

И.В. Бучнева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Е.П. Колыхалова 

Важной задачей учителя начальных классов является развитие речи 
учащихся. Многолетние исследования доказали важность ее реализации 
для дальнейшего успешного обучения языку, становления образованной и 
успешной личности. Несомненно, одним из важнейших средств развития 
речи, является изложение.  

Изложение – это письменный пересказ образцовых текстов. Как из-
вестно, если упражнение выполняется письменно, то оно должно соответ-
ствовать определенным требованиям к содержанию работы, к логике из-
ложения и к композиции текста. Следовательно, роль письменных изложе-
ний состоит в том, чтобы систематически, на фоне постоянной и разнооб-
разной устной речевой деятельности тренировать школьников в составле-
нии таких текстов, которые могли бы быть обдуманы, тщательно провере-
ны [1; 364]. 

Для того чтобы изложение стало эффективным средством развития 
речи (и в особенности связной речи), педагог должен знать методику орга-
низации урока.  На помощь учителю могут прийти технические средства 
обучения. У детей младшего школьного возраста преобладает эмоцио-
нально-образное мышление, поэтому яркие изображения, музыкальное со-
провождение помогают при запоминании, создают ассоциации. Ребенок 
только тогда может хорошо что-то пересказать, когда он понимает, о чем 
идет речь. В этом случае целесообразно применение ТСО. 

При обучении написанию изложения важно заинтересовать ребенка с 
первых уроков, чтобы в дальнейшем эти занятия стали эффективными. 
Одним из важных этапов при написании изложения является работа над 
планом. Во 2-3 классах он пишется коллективно с помощью учителя, в 4 
классе составляются  индивидуальные планы.  

При обучении написанию изложения важно, чтобы учитель подбирал 
образцовые тексты. Дети должны наблюдать авторское слово. Роль педаго-
га  заключается в том, что он следит за степенью влияния образца;  следит 
за употреблением слов, встречающихся  впервые, которые могут быть 
употреблены в неверном значении, следит за сохранением стиля образца 
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(например, сказочное или художественное описание природы), учит чувст-
вовать красоту слова. 

Выбирая текст, нужно учитывать, что он должен учить чему-то по-
лезному, развивать в детях позитивные  черты личности. Произведение  
должно быть доступным по содержанию, близким к опыту учеников, что-
бы они могли  в изложении отразить собственное отношение к событиям. 
Целесообразно подбирать  сюжеты с четкой  композицией, с хорошо вы-
раженной последовательностью действий. Кроме этого необходимо учи-
тывать и объем произведения. Таким требованиям соответствуют, напри-
мер, народные сказки; небольшие рассказы Л.Н. Толстого, М.М. Пришви-
на, В.В. Бианки. 

Выбор литературного произведения для написания изложения  ока-
зывает влияние на речевую деятельность учащихся начальной школы. Де-
ти приобщаются к подлинно художественной речи, запоминают образные 
слова, учатся владеть родным языком. Также это эффективно влияет на 
формирование связной речи. 

М.Р. Львов особенно подчеркивает роль изложения как «упражне-
ния, приобщающего детей к лучшим образцам языка. Высокохудожест-
венные тексты, написанные выдающимися мастерами слова и затем пись-
менно пересказанные детьми, способствуют формированию правильных 
речевых навыков, очищают речь, повышают ее культуру, прививают ху-
дожественный вкус, развивают языковое чутье» [1; 364]. 

Во все десятилетия одной из основных задач обучения  остается раз-
витие речи учащихся, поэтому организовывать урок следует так, чтобы с 
написанием каждого следующего изложения речь школьников  обогаща-
лась новыми словами, ум – новыми наблюдениями, а душа – новыми чув-
ствами и впечатлениями. Работа над изложением способствует развитию 
красивой и грамотной речи. 

 
Литература: 

1. Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных 
классах: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов, – М.: Просвещение, 
1987. – 415 с. 
 

О РОЛИ СКАЗОК В ОБУЧЕНИИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 
 

А.В. Васильева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Т.И. Мишина 

Научить детей правильному, осознанному, беглому, выразительному 
чтению – одна из задач начального образования. Актуальность этой задачи 
заключается в том, что чтение выполняет большую роль в образовании, 
воспитании и развитии ребенка. Чтение – это окошко, через которое дети 
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видят и познают мир и самого себя. Чтение – это и то, чему обучают 
младших школьников, посредствам чего их воспитывают и развивают.  

Выработка навыка выразительного чтения у школьников способст-
вует формированию правильного четкого произношения, расширению 
словарного запаса, развитию воображения, делает их речь ярче и образнее. 
В результате формирования навыка выразительного чтения у учащихся ак-
тивизируются познавательные процессы, мыслительная деятельность, раз-
вивается память и навыки общения. 

Научить детей выразительно читать можно с помощью сказок, так 
как они являются одним из любимых произведений детей. В них для ре-
бенка кроется особое очарование, выявляются тайны миропонимания. Са-
мостоятельное нахождение в сказочном повествовании способствует раз-
витию мышления ребенка. Герои сказок становятся для учащихся идеалом, 
которому они стремятся подражать. Сказки очень важны для становления 
чтения детей. 

Педагогу необходимо знать следующие правила выразительного 
чтения сказок. 

1. Сказка должна читаться в простой, разговорной, задушевной манере. 
2. Присказка читается шутливо, живо, заинтересованно, чтобы вы-

звать у слушателя эмоции, чувства. 
3. В зачине и местах, где происходят чудесные действия, превраще-

ния, необходимо соблюдать тон таинственности. Голос должен звучать ти-
хо, с паузами перед эпизодами, связанными с приключениями героев. По-
ложительному герою соответствует ласковая интонация, дружеское, теп-
лое отношение. Если главный герой страдает, обижен, то голос звучит со-
чувственно. Для отрицательного персонажа характерны неприязненные, 
сухие интонации, передающие недовольство, осуждение, возмущение. 

4. Красивые выражения, поэтические обороты выделяются голосом, 
для того чтобы учащиеся обратили внимание на эти моменты. 

5. Комические ситуации в сказках выделяются шутливой интонацией. 
6. После завершения чтения необходимa длинная паузa, чтобы дети 

могли осознать прочитанное и подготовиться к обсуждению. 
Следуя этим правилам, мы повышаем интерес школьников к изуче-

нию русского фольклора (сказок), чтению в целом. Выразительное чтение 
сказок стимулирует самостоятельность учащихся начальной школы, их 
творческую активность. 

 
РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ 

 
А.И. Герасева (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. С.А. Самсиков 
Математику называют царицей наук не зря, ведь она, так или иначе, 

присутствует практически во всех областях деятельности человека. В связи 
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с этим, а также, учитывая высокие темпы роста научно-технического про-
гресса, в наше время необходимостью становится усовершенствование ма-
тематической подготовки подрастающего поколения. 

С 1 и по 11 классы математическая задача помогает ученикам более 
четко осознавать разные аспекты взаимосвязей в окружающем мире, выра-
ботать верные математические понятия, а так же предоставляет возмож-
ность применить на практике изучаемую теорию. В частности широкое 
поле для совершенствования полученных умений и дальнейшего умствен-
ного развития представляют собой задачи на движение. 

Процессом решения математических задач занимаются педагоги, 
психологи разных стран уже более века. Результатом данных исследований 
стало открытие целого ряда закономерностей. Так, выдающийся отечест-
венный психолог С.Л. Рубинштейн считал, что основой решения задач яв-
ляется процесс их переформулирования. В нем постоянно происходит ана-
лиз условий и требований через их взаимное соотнесение.  

В настоящее время в школе наблюдается ослабленное внимание к 
оттачиванию у детей умений и навыков решения задач. Систематическое 
включение в ежедневную работу с классом задач на движение имеет 
большой развивающий потенциал, так как в процессе поиска решения ак-
тивизируется познавательная деятельность у учеников. 

Для повышения интереса к решению задач на движение мы рекомен-
дуем систему презентаций с приемом моделирования, организующего кол-
лективную мыследеятельность. В такой деятельности формируются спосо-
бы общения, мышления, понимания, рефлексии, действия.  

В нашей работе математические модели делятся на знаковые и схе-
матизированные. Первые имеют словесную форму, т.е. выполнены на ес-
тественном языке, или форму символов, т.е. написаны с использованием 
символов. Схематизированные модели, в свою очередь, разделяем на ве-
щественные (обеспечивают физическое действие с предметами) и графи-
ческие (предполагают графические действия). К графическим моделям от-
носим рисунок, условный рисунок, чертеж, схематический чертеж (или 
схему).  

Кроме очевидной помощи в успешном нахождении верного решения, 
построение математической модели требует от ученика определенной доли 
сообразительности и умения ориентироваться в пространстве. Различные 
чертежи и схемы, которые требуется создать при решении задач на движе-
ние, позволяют детям наглядно представить заданные условия, развивают 
память, речь, содействуют приобретению знаний, умений и навыков. Соз-
нательное усвоение детьми математических знаний на примере решения 
задач на движение позволяет в еще большей степени овладеть мыслитель-
ными операциями.    

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что задачи на движение – 
одни из наиболее сложных заданий в курсе математики для начальной 
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школы. Они являются основой для успешного использования математиче-
ских знаний и умений в более сложных задачах на протяжении всего обу-
чения в школе. 

Проделанная нами работа была использована в педагогической прак-
тике и показала свою эффективность. 

 
ПРИЕМЫ СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

М.А. Ермакова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. А.В. Шуваева 

В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено 
обязательное изучение слов, правописание которых правилами не проверя-
ется. Словарно-орфографические упражнения будут эффективными и 
обеспечат прочное усвоение детьми правописания слов только в том слу-
чае, если применять разнообразные приемы изучения и закрепления и сис-
тематически проверять умение учащихся безошибочно писать изученные 
ими слова с непроверяемыми орфограммами. 

Основной прием, используемый для механического запоминания 
слова – это опора на комплекс анализаторов – зрительный, слуховой, ре-
чедвигательный, рукодвигательный и мыслительный. Руководствуясь дан-
ным положением, А.Н. Кохичко предлагает использовать следующие виды 
заданий для работы над словами с непроверяемыми написаниями [1; 32]:  

1. Группировка и запись слов по орфографическим признакам. 
Например: учащимся даются словарные слова: быстро, дорога, ка-

пуста, морковь, сирень, пальто, осина. Школьники должны записать слова 
столбиками: в один столбик слова по алфавиту с гласной а, в другой - с 
безударной гласной о и т.д.  

2. Задания для работы со словарем. 
Выписать из словаря слова по определенным смысловым, граммати-

ческим и прочим признакам: по темам «Животные», «Вежливые слова» и 
др.; наречия: быстро, вдруг; имена прилагательные: красивый, уважае-
мый; одушевленные имена существительные: ребята, заяц; имена сущест-
вительные 1-го склонения: ягода, собака; слова с безударной гласной «а»: 
барабан, картофель.  

3. Выборочный диктант. 
Учитель вслух читает текст, в котором встречаются слова с непрове-

ряемыми написаниями, а учащиеся, прослушав предложение, записывают 
встретившиеся в нем слова с данными орфограммами.  

4. Упражнения, способствующие развитию культуры речи. 
Например: правильно прочитайте вслух слова: щавель, красивее, ки-

лометр. Составьте предложения с данными словами.  
5. Письмо по памяти (отрывки включают словарные слова). 



 200 

Например: Ехали медведи на велосипеде, 
А за ними кот задом наперед. (К. Чуковский) 
6. Диктант по картинке. 
Учитель показывает картинку, на которой изображены предметы, 

обозначаемые словарными словами. Учащиеся должны обнаружить дан-
ные слова и записать их в тетрадь.  

7. Диктант с комментарием. 
Учитель диктует слова с непроверяемыми орфограммами, один из 

учеников вслух комментирует правописание слова, остальные записывают.  
8. Упражнения для активизации и обогащения словарного запа-

са учащихся. 
Подобрать к изучаемому слову однокоренные слова, а также образо-

вать от слов с непроверяемым написанием новые слова при помощи при-
ставок и суффиксов.  

9. Творческие задания. 
Например: вспомнить пословицы, в которых встречаются слова ап-

петит, яблоко.  
10. Диктант с использованием загадок. 
Учитель загадывает загадки, а дети пишут отгадки, которые являют-

ся словарными словами. 
Например: Сам алый, сахарный, 

Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз) 
Также известным в методике русского языка приемом, который спо-

собствует развитию орфографической памяти, является орфографическое 
проговаривание. В данном случае письмо опирается не на графический, а 
на звуковой образ слова, которое фиксируется речедвигательным аппара-
том, сохраняется в памяти, а затем воспроизводится в процессе письма. 

К еще одной группе приемов запоминания правописания слов с не-
проверяемыми орфограммами педагоги и методисты относят мнемониче-
ские приемы, облегчающие запоминание и увеличивающие объем памяти 
путем образования искусственных ассоциаций. 

Например, вот как предлагает запомнить написание слова «палатка» 
Е.И. Никитина: «Слово ПАЛАТКА на доске и в ученических словариках 
передается печатными буквами. Присматриваясь к нему, дети замечают, 
что в этом слове все гласные – «А». Сама буква «А» напоминает палатку» 
[2; 118]. 

Следующим эффективным приемом, помогающим запомнить напи-
сание «трудных» слов, является запоминание непроверяемых орфограмм в 
составе сложносокращенного слова. 

Также учащиеся должны осмыслить не только «как» пишется слово, 
но и «почему». С решением этой проблемы в словарной работе тесно связан 
вопрос об использовании этимологического анализа в работе со словом. 
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Использование таких приемов словарной работы позволяет учителю 
заинтересовать детей значением изучаемых слов, обогатить словарный за-
пас учащихся и сформировать осознанный навык написания и правильного 
употребления трудных слов в устной и письменной речи. 

 
 

Литература: 
1. Кохичко А.Н. Этимологический анализ как методический прием 

при обучении орфографии // Начальная школа, 1998, № 1. – С. 55-60. 
2. Никитина Е.И. Изучение слов с непроверяемыми написаниями в 4 

классе // Обучение орфографии в восьмилетней школе: Пособие для учи-
телей – М.: Просвещение, 1974. – 134 с. 
 

ПРИЕМЫ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ КАК СРЕДСТВО  
ПОВЫШЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКА 

 
А.С. Жилина (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Л.Н. Бахарева 
Одна из важнейших задач обучения математике младших школьни-

ков – формирование вычислительной культуры, основой которых является 
осознанное использование вычислительных приемов. 

Вычислять быстро, подчас на ходу – это требование времени. Без 
вычислений не обойтись как в пoвседневной жизни, так и во время учебы в 
школе. 

Пoлнoценный вычислительный навык обучающихся характеризуется 
следующими качествами: правильностью, оcознанностью, рационально-
стью, обобщенностью, автоматизмом и прочностью. 

В федеральных государственных образовательных стандартах обще-
го образования второго поколения особое место отведено «универсальны-
ми учебным действиям». В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Авторы стандартов второго поколения рассматривают универсаль-
ные учебные умения как совокупность способов действий учащегося, ко-
торые обеспечивают его способность к самостоятельному уcвoению новых 
знаний и умений, включая и организацию этого процесса. 

На этих принципиальных положениях должно основываться 
фoрмирование вычислительных навыков в развивающей системе обучения. 
Для этого должны выбираться такие способы организации вычислительной 
деятельности младших школьников, которые способствовали бы не только 
формированию прочных осознанных вычислительных умений и навыков, 
но и формированию универсальных учебных действий: 
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 личностных, обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся; 

 регулятивных, обеспечивающих учащимся организацию их учеб-
ной деятельности – это целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция; 

 познавательных универсальных действий – это общеучебных, ло-
гических, постановки и решения проблем; 

 коммуникативных. 
В условиях развивающего обучения система заданий, направленная 

на усвоение вычислительных умений и навыков, должна формировать 
обобщенные способы действий, побуждает учащихся к самостоятельному 
поиску новых способов действий, рассмотрению нескольких способов ре-
шения задания и оцениванию их с точки зрения рациональности. 

Использование рациональных приемов, помогающих во многих слу-
чаях значительно облегчить процесс вычислений, способствует формиро-
ванию положительных мотивов к этому виду учебной деятельности. По-
этому работа по поиску рациональных приемов вычислений должна про-
водиться постоянно, систематически и органически увязываться с изучае-
мым программным материалом. 

К сожалению, далеко не всегда удается добиться формирования вы-
числительной культуры в силу существующих объективных и субъектив-
ных причин. Одной из наиболее важных объективных причин неумения 
школьников использовать рациональные приемы вычислений является то, 
что задача формирования прочных и осознанных вычислительных умений 
и навыков в учебниках развивающего обучения отодвинута на второй 
план. 

По мнению Е.Ю. Лавлинсковой (автора книги «Методика формиро-
вания навыка устного счета» по системе общего развития Л.В. Занкова) 
причина трудностей учащихся при устных вычислениях кроется в том, что 
на сегодняшний момент не прослеживается четкой системы работы по раз-
витию вычислительных навыков. Задания, связанные с устными вычисле-
ниями, носят хаотичный и эпизодический характер, редко или совсем не 
рассматриваются способы рациональных вычислений, не всегда учитель 
видит необходимость и эффективность использования таких способов. 

В федеральных государственных образовательных стандартах обще-
го образования второго поколения особое место отведено деятельностному 
подходу, практическому содержанию образования, применению приобре-
тенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Считаем, что усиление внимания к рационализации вычислений и 
связано с практической направленностью математического образования, 
которая означает развитие умений школьников применять полученные 
знания, действовать не только по образцу, но и в нестандартных ситуаци-
ях, комбинируя известные способы решения учебной задачи. Знакомство с 
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рационализацией вычислений развивает вариативность мышления, пока-
зывает ценность знаний, которые при этом используются. 

Таким образом, работа по поиску рациональных приемов вычисле-
ний должна проводиться постоянно, систематически и органически увязы-
ваться с изучаемым программным материалом. Это связано с тем, что для 
нахождения результата арифметического действия можно пользоваться в 
качестве теоретической основы различными теоретическими положения-
ми, которые и приводят к разным приемам (способам) вычислений. 

 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

УМЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ТЕКСТ  
 

Р. Х. Калимулина (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. И.Ю. Нефедова 

В настоящее время образование, как и многие другие сферы нашей 
жизни, находится в стадии преобразований. Среди прочего изменился и 
ряд приоритетных задач процесса обучения русскому языку: одной из ве-
дущих стало обучение школьников способам и приемам установления эф-
фективной коммуникации. Научить ребенка говорить правильно и красиво 
– проблема, которая для своего решения требует целой совокупности под-
ходов. Одним из важнейших ее компонентов является формирование у 
младших школьников умения воспроизводить текст, т.е. обучение детей 
написанию изложений. Передавая ученикам опыт использования комму-
никативных умений, педагог помогает им понять наиболее важные осо-
бенности связного текста, что, в свою очередь, является основой для раз-
вития умения самостоятельного построения связных сообщений.  

Слово и мысль тесно переплетены в диалектическое единство. Речь 
от мысли отделить невозможно: «Речь есть процесс превращения мысли в 
слово, материализация мысли» [1; 311]. В то же время, речь служит сред-
ством коммуникации. Развитие речи – это необходимая составляющая со-
держания; это звено, которое гармонично связывает все разделы начально-
го курса изучения языка и связывает их в единый учебный предмет. Ус-
пешность учащихся в овладении связной речью обеспечивает и предопре-
деляет хорошие результаты в учебной работе по всем учебным дисципли-
нам. В частности, она оказывает влияние на формирование и совершенст-
вование орфографической грамотности и навыка чтения.  

В методике преподавания русского языка одним из наиболее эффек-
тивных приемов развития связной письменной речи школьников является 
изложение. Педагогу такие письменные пересказы предоставляют данные 
об имеющихся у детей знаниях, а также помогают лучше понять душевное 
состояние своих учеников. Для ребенка же творческое задание в виде из-
ложения является первыми попытками показать свое видение мира, личное 
отношение к определенным ситуациям. Изложение учит школьника краси-
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во высказываться, побуждает его упорядочивать свои размышления в со-
ответствии с ограниченным количеством времени, оттачивает грамотность 
и обогащает язык. 

Пропуская через себя и воспроизводя небольшие посильные отрывки 
из художественных произведений или же собственные впечатления от ок-
ружающего мира в виде связного письменного текста, ребенок непроиз-
вольно оттачивает умение убедительно и содержательно высказывать 
мысли, обогащает свою речь и развивает собственное логическое мышле-
ние. Кроме того, учитывая разнообразие устной речевой деятельности, ро-
лью письменных изложений можно считать необходимость тренировки 
младших школьников в написании таких текстов, которые стали бы поня-
ты другим ученикам.  

Таким образом, конечной целью речевого развития учащихся на-
чальных классов можно смело назвать обучение детей свободному выра-
жению своих мыслей. Богатый опыт работы педагогов показывает, что 
только последовательная, планомерная и свободная от шаблонов работа по 
развитию речи детей обеспечивает решение современных задач обучения 
русскому языку. При этом основное усилие педагогам необходимо напра-
вить на развитие у учеников умения связно и красиво излагать свои мысли, 
понятно и доступно для читающих и слушающих воспроизводить самые 
разнообразные тексты. 
 

Литература: 
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.; Л., 1955. – С. 311 

 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
Н.К. Климова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. В.И. Вискова 
Проблема развития познавательного интереса младших школьников 

на уроках окружающего мира представляется нам особенно актуальной, а 
работа в этом направлении значимой и необходимой. В последнее время  в 
научной и методической литературе этому вопросу уделяется большое 
внимание, так как познавательный интерес – залог успешного и  качест-
венного обучения и воспитания школьника, развития его как личности. 
Полноценное же развитие человека возможно только при его гармоничном  
взаимодействии с окружающей средой. 

Способствуют формированию и развитию познавательного интереса 
следующий методический инструментарий: 

1. Целесообразный и систематически используемый дидактический 
материал: таблицы, атласы, карты, гербарии растений, коллекции насеко-
мых, живые объекты. Это обеспечит лучшее усвоение изучаемого мате-
риала, а также переключение внимания учащихся. Уроки с использованием 
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дидактического материала проходят интереснее, развивают в них наблю-
дательность, умение самостоятельно делать выводы, четко выражать свои 
мысли. 

2. Использование на уроках окружающего мира загадок, пословиц, 
ребусов, шарад, кроссвордов. Такая работа  вызывает у детей интерес на 
уроках повторения и обобщения, а также  при проверке и оценки знаний.  

3. Обращение к игре как одному из методов обучения на уроках ок-
ружающего мира активизирует учебную деятельность, предупреждает пе-
регрузки, создает благоприятную атмосферу, повышает эффективность 
процесса обучения. Начиная с первого класса, учитель использует дидак-
тические игры. Особое место они занимают в 1-2 классах, но в последую-
щих 3-4 классах роль игры уменьшается. Чаще всего учитель использует 
настольные, словесные игры, игры-путешествия, что, безусловно, влияет 
на  эмоциональную сферу учащихся. 

Таким образом, развитие познавательного интереса младших школь-
ников на уроках окружающего мира способствует более качественному ус-
воению изучаемого материала, повышает активность  детей при работе на 
уроке. 

 
О МЕТОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 
Д.С. Кондрашова (г. Рязань) 

Научный руководитель – проф. Е.П. Колыхалова 
Основной целью обучения грамматике является развитие навыков и 

умений грамматически правильной речи. В обучении грамматике главная 
трудность – овладение способами изменять формы слов и сочетать слова в 
предложении, т.е. усвоение своеобразных действий_(навыков) [1; 122]. 

Грамматическим навыком является способность автоматизированно 
вызывать из долговременной памяти грамматические средства, необходи-
мые для речевого общения [2; 54]. Существуют речевой и языковой грам-
матические навыки.  

Речевой грамматический навык – это автоматизированное употреб-
ление грамматических явлений на основе грамматического чувства.  

Языковой грамматический навык – это операционные навыки, обра-
зование отдельных грамматических форм и структур, причем по правилам 
и вне условий речевой коммуникации [2; 71]. 

Также различают продуктивный и рецептивный грамматические на-
выки.  

Продуктивный грамматический навык – это способность говоряще-
го выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соответст-
венно нормам языка. Речевой задачей является речевое намерение что-
либо сообщить, убедить и_т.п. 
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Рецептивный грамматический навык – это способность читающего 
или слушающего узнавать грамматические формы и соотносить их с опре-
деленным значением [4; 21]. 

В своем формировании и развитии грамматический навык проходит 
ряд стадий [5; 42]:  

 восприятие модели, ее имитация (действие по аналогии); 
 подстановка (воспроизведение на основе аналогии); 
 трансформация;  
 репродукция (изолированное и самостоятельное употребление ус-

военной модели); 
 комбинирование (перенос с модели на модель). 
Процесс формирования грамматических навыков может организовы-

ваться с точки зрения различных методических подходов. В настоящее 
время в методике преподавания русского языка можно выделить следую-
щие подходы, [5; 164]:  

1. Эксплицитный_подход. 
2. Имплицитный_подход.  
3. Дифференцированный подход. 
В рамках эксплицитного подхода к формированию грамматических на-

выков и умений можно выделить два метода: дедуктивный и индуктивный. 
Название «дедуктивный метод» происходит от слова «дедукция», что 

означает умозаключение от общего к частному.  
Другим методом эксплицитного подхода является индуктивный ме-

тод. Индуктивный метод исходит из формы умозаключения, предусматри-
вающей переход от единичных фактов к общим положениям. Индуктив-
ный метод предоставляет возможность самим учащимся сформулировать 
правило на основе явлений, с которыми они сталкиваются при изучении 
языка. Таким образом, при эксплицитном подходе можно применять уп-
ражнения на трансформацию в соответствии с правилом (раскройте скоб-
ки, поставьте глагол в нужную форму, перефразируйте предложение, ис-
пользуя указанное слово, найдите ошибки и исправьте их). 

Имплицитный подход к формированию грамматических навыков 
включает в себя два метода – структурный и коммуникативный. Структур-
ными методами можно назвать ряд методов формирования грамматиче-
ских навыков, разработанных различными авторами в рамках методов, ко-
торые они называли устными, активными, структурно-функциональными и 
т. п. Имплицитный подход подразумевает под собой упражнения, напри-
мер, вопросно-ответные с учителем и в парах с использованием отрабаты-
ваемых структур [5; 181]. 

К коммуникативным методам имплицитного подхода относят раз-
личные варианты интенсивных методов. Коммуникативный метод форми-
рования грамматических навыков, разработан E.И. Пассовым [6; 89]. 
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Дифференцированный подход предполагает различных методов и 
приемов обучения, различных упражнений в зависимости от целей обуче-
ния, видов речевой деятельности, этапа обучения, языкового материала и 
особенностей учащихся. 

Таким образом, само формирование грамматических навыков и уме-
ний протекает по определенным этапам, начинающим функционировать в 
составе сложной системы речевых умений в различных видах речевой дея-
тельности – аудировании, чтении, говорении и письме [3; 97]. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОТЫ  
ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Е.И. Лепетюха (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. А.В. Шуваева 
Для успешного обучения ребенка в школе важным условием являет-

ся связность его речи. 
Развитие у учащихся умений грамматически и стилистически верно, 

содержательно излагать свои мысли в письменной и устной форме – одна 
из главных задач работы по улучшению связной речи учащихся. Основны-
ми умениями, формируемыми при развитии связной речи, являются сле-
дующие: умение выделить тему, осмыслить ее, определить ее границы; 
умение отобрать важный, необходимый материал; умение составлять план 
рассказа, построить рассказ по плану; умение пользоваться различными 
средствами языка; умение совершенствовать и исправлять написанное [1]. 

В практике навыки и умения формируются быстрее и успешнее, по-
этому детям необходимо давать минимум теоретических знаний и закреп-
лять их в ходе выполнения практических заданий. 
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Формирование умения ясно передавать собственные мысли начина-
ется с пересказа услышанного с опорой на предметные картинки и вопро-
сы. Затем дети учатся определять части рассказа, составлять его план и пе-
ресказывать с опорой на него. 

Когда учащиеся научились передавать содержание услышанного по-
следовательно, они переходят к составлению выборочного пересказа. Да-
лее дети учатся творческому пересказу, составляют самостоятельно рас-
сказы по аналогии (по сюжетным картинкам и т.п.). Выбирать главное из 
текста и обобщать – умения, которые требует этот вид работы. 

В разделе «Связная речь» программы Л.В. Занкова установлены 
ключевые составляющие работы с текстом: понятие текста, тема текста, 
основная идея текста, заголовок текста, построение текста, связь частей 
текста при помощи слов: как-то, внезапно и др.; изобразительные средства 
в тексте, виды текстов, понятие об изложении, понятие о сочинении (уст-
ном и письменном). 

В связи с этим особенностью современных учебников является на-
правленность на овладение культурой письменного общения. В них выде-
ляются следующие части: «Предложение», «Текст» и «Слово». Раздел 
«Развитие речи» также присутствует, но не отмеченный как специальный. 

Деятельность по совершенствованию связной речи младших школь-
ников требует использования разнообразных методов и приемов: разбор 
образцовых текстов, синтез собственных языковых конструкций, поиско-
вая деятельность, обобщение; творческие работы, все виды пересказа, свя-
занные с пониманием, раскрытием темы сочинения. 

М.Р. Львов выделяет три основные группы методов [2; 114.]:  
1. Имитативные: анализ образцовых текстов, синтез собственных 

языковых конструкций, поисковая деятельность, обобщение, творчество. 
Существует набор приемов обучению речи «по образцам»: это различные 
виды пересказа прочитанного текста, письменные изложения. Методы 
данной группы подготавливают к другим методам развития речи. 

2. Коммуникативные: создание различных речевых ситуаций, сло-
весное рисование, ведение дневников, ролевые игры, создание сюжетов по 
воображению, творческие попытки в литературных жанрах. Эта группа 
учитывает ступени метода: ситуативную, мотивационную, восприятие ад-
ресата, обратную связь. 

3. Методы конструирования текста: словарная работа, работа над 
словосочетанием, работа над предложением, логическая работа; упражне-
ния, опирающиеся на теорию текста. Данная группа методов опирается на 
закономерности языка. 

Названные выше методы располагают набором соответствующих 
типов речевых упражнений и приемов, используемых в процессе развития 
связной речи учащихся на разных этапах. Многие виды работы учащиеся 
способны выполнять с большой долей самостоятельности: полные ответы 
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на вопросы (в том числе и в ходе беседы); различные упражнения с тек-
стами, связанные с анализом изученных произведений, ознакомлением с 
грамматическим материалом, с активизацией грамматических форм и лек-
сики; записи по наблюдениям (при условии ведения наблюдений система-
тически); различные варианты устного пересказа прочитанного материала; 
устные рассказы учащихся по данной теме, картине, по собственным на-
блюдениям, по заданному началу или концу, по составленному плану, сю-
жету; рассказ художественных текстов, выученных наизусть, их запись по 
памяти; импровизация сказок, элементы литературно-художественного 
творчества; письменные изложения образцовых текстов (художественных, 
научно-популярных, публицистических); изменение текстов, данных учи-
телем (выборочные изложения и пересказы, творческий пересказ и изло-
жение); разные типы драматизации, иллюстрирования прочитанных рас-
сказов, устного рисования, воображаемая постановка изученных произве-
дений или своих рассказов; письменное сочинение. 

Таким образом, использование различных методов и приемов разви-
тия связной речи младших школьников приводит к успешному овладению 
соответствующими знаниями, умениями и навыками. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Н.Э. Лубнина (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.В. Сысоева 

О необходимости развивать речь ребенка, воспитывать у него лю-
бовь  к родному языку говорили многие педагоги и методисты прошлого. 
Так, К.Д. Ушинский ратовал за развитие «дара слова», подчеркивал его 
значение для формирования мыслительной деятельности ребенка и для 
дальнейшего обучения. 

Анализ школьного опыта, а также результаты констатирующего экс-
перимента, проведенного в 4 классе, показали, что уровень развития речи 
четвероклассников неудовлетворителен. Это подтверждает необходимость 
целенаправленной систематической работы по развитию речи учащихся.  

Для реализации этой цели нами была апробирована следующая сис-
тема упражнений. Основу дидактического материала для всех заданий со-
ставляла лексика человеческих отношений, так как словарный запас млад-
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ших школьников по этой теме остается ограниченным. Кроме того, усвое-
ние слов данной группы имеет огромное значение в воспитании норм пра-
вильного поведения. Система упражнений включает четыре блока: работа 
над синонимами, работа над антонимами, работа над фразеологизмами и 
пословицами, работа над связной речью. Однако все упражнения тесно 
взаимосвязаны между собой. Так, например, работая над антонимами, мы 
предлагали и задание подобрать синонимы как к многозначным, так и к од-
нозначным словам. При работе с крылатыми словами и выражениями дети 
находили фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы; пословицы, 
сходные и противоположные по значения; а также заменяли данное устой-
чивое выражение словом-синонимом или словом-антонимом [1; 71]. 

I. Работа над синонимами 
1. Выпишите синонимы. 
Я шел во двор, чувствуя себя чемпионом, рекордсменом и победителем. 
У нас был большой двор. Конечно, он остался таким и сейчас, но я 

теперь старше – и то, что в детстве казалось мне огромным, стало 
большим, а то, что казалось большим, стало обыкновенным. 

– Сколько групп синонимов мы выписали? 
– Какими качествами должен обладать чемпион? 
2. Напишите слова-синонимы, в которых вторые буквы уже поставлены  

радовать - … е … … … … … … 
аккуратный - … п … … … … … … 
верный - … р … … … … … … … 
печальный - … р … … … … … … 
приятель - … р … … 

Слова для справок: преданный, веселить, друг, опрятный, грустный. 
II. Работа над антонимами 
1.  Выпишите антонимы 
Книга может научить нас безошибочно распознавать добро и зло, 

истину и ложь, красоту и безобразие. (Л. Леонов.) 
2.  «Что хорошо, а что плохо» (словарный диктант) 
  Внимательный, жестокий, гостеприимный, отзывчивый, лживый, 

равнодушный, злой, справедливый, скупой. 
– С любым словом составьте предложение (устно). 
III. Работа над фразеологизмами и пословицами 
1. Фразеологический зверинец 

   – Вместо точек вставьте названия животных. 
Хитер как … 
Труслив как … 
Изворотлив как … 
Грязный как … 
Упрям как … 
Болтлив как … 
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2. Подберите к фразеологизмам синонимы и антонимы. 
Повесить нос -  ___________ 
Зубы заговаривать -  _________ 
Держать язык за зубами -  _________ 
Воду в ступе толочь -  ____________ 
Намотать на ус -  _____________ 

IV. Работа над связной речью 
1. Прочитайте рассказ. 

Сила не права. 
Прибежал Митя в сад, выхватил у своей маленькой сестры Тани кук-

лу и поскакал с куклой по саду, верхом на палочке. Таня стояла и плакала. 
Выбежал из дома старший брат Мити, Сережа. Сереже показа-

лось весело возить куклу по саду, и он отнял у Мити куклу и лошадь. 
Митя побежал жаловаться отцу, а отец сидел у окна и все видел. 
Что сказал Мите отец? (К.Д. Ушинский.) 
Продолжите рассказ. 
В экспериментальном классе после проведения экспериментального 

обучения качество знаний и умений значительно повысилось: 
 в работе с синонимами на 38,4%; 
 в работе с антонимами на 34,7%; 
 в работе с многозначными словами на 34,7%; 
 в работе с фразеологизмами на 26,9%; 
 в работе с пословицами на 12%; 
 в работе над связной речью на 19,5%. 
В контрольном классе уровень речевого развития остался практиче-

ски таким же, каким и был во время проведения констатирующего теста. 
Итак, разработанная нами система развития речи младших школьни-

ков способствует заметному совершенствованию и укреплению знаний и 
умений, а контрольный эксперимент доказывает эффективность целена-
правленной и систематической работы над речевым развитием детей. 

 
Литература: 

1. Львов, М.Р. Методика развития речи младших школьников: По-
собие для учителей. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с. 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ  

РАЗЛИЧАТЬ ЭПОС, ЛИРИКУ И ДРАМУ 
 

А.П. Медведева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. О.Г. Тимченко 

При работе над данной темой, нам необходимо создать эффективный 
комплекс упражнений, который в совокупности помог бы сформировать у 
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младших школьников умение различать эпос, лирику и драму. Важным 
звеном в системе упражнений является их последовательность. Эту после-
довательность определяет профессор Г.Н. Приступа [3; 66-68]: 

 пропедевтические, или подготовительные упражнения; 
 иллюстративные упражнения; 
 основные, или закрепительные упражнения; 
 повторительно-обобщающие упражнения; 
 творческие упражнения.  
Исходя из данной последовательности, можно представить работу 

над анализом художественного произведения следующим образом: 
1. Пропедевтический, или подготовительный этап. 
Цель этого этапа – обеспечить учащимся полное первичное воспри-

ятие художественных текстов различных жанров. На данном этапе дети 
читают эпические, лирические и драматические произведения. Необходи-
мо учитывать специфику произведения при выборе приема для обеспече-
ния первичного восприятия. Так, народную сказку следует детям расска-
зывать, в то же время литературная авторская сказка должна быть прочи-
тана по книге. Рассказ можно предложить детям читать по цепочке или 
выбрать прием комбинированного чтения. В басне мораль должна быть 
интонационно  отделена от сюжета, поэтому басню учитель всегда читает 
сам, лучше наизусть [2; 162]. 

Учитель может обратить внимание детей на некоторые явные отли-
чия художественных текстов, например, на их оформление. Также педагог 
может использовать музыкальное сопровождение, если это уместно (на-
пример, перед прочтением лирического стихотворения); репродукции кар-
тин; слайды; цветные фотографии, так как эти объекты могут повлиять 
на эмоциональное состояние ребенка (вызвать настроение, заинтересовать 
в дальнейшей работе, т.е. побудить его интерес на уроке). 

2. Иллюстративный этап. 
На данном этапе учитель и учащиеся находят жанровые отличия 

прочитанных произведений. Эту работу можно провести в традиционной 
форме – беседа или обратиться к помощи компьютерных технологий – 
презентация, буклет, алгоритм и т.п. 

Беседа учителя с учащимися происходит с помощью вопросов типа: 
– Можно ли по данному тексту создать серию последовательных 

картинок (одну картинку)? 
– В данном произведении передаются чувства, эмоции (жизненный 

конфликт между героями, внутриличностный конфликт главного героя  
и т.п.)? 

– Удобно ли нам будет разыграть по ролям это произведение (соз-
дать фильм, киносценарий, разыграть мизансцену)? 

– Можем ли мы составить план произведения? Сколько частей вы 
выделите? Что это за части? Как можно назвать каждую из них? 
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– Можем ли мы определить, как автор относится к герою? Осуж-
дает или одобряет его поступки? и т.д. 

После такой работы учитель сообщает детям о родовых особенно-
стях эпоса, лирики и драмы без введения терминов. Для этого можно ис-
пользовать раздаточный материал (например, буклет), где уже прописаны 
родовые отличия; шаблоны, где только написаны заголовки и есть пустые 
места для заполнения; также можно показать презентацию на данную те-
му, вывесить на доске плакат с родовыми отличиями и т.п.  

Буклет можно применять для ежедневной работы. Наличие буклета и 
его использование на уроках литературы в начальной школе позволяет де-
тям быстро, наглядно и доступно находить и применять нужную информа-
цию по теме «Эпос, лирика, драма» на примере рассказа, лирического сти-
хотворения и пьесы.  

Работая по шаблону, ученики вместе с учителем заполняют пробелы. 
После его заполнения дети могут использовать бывший шаблон в качестве 
памятки. 

Использование презентации на уроках литературы в начальных клас-
сах побуждают интерес детей к работе, помогает воспринимать новую ин-
формацию наглядно, а не на слух, тем самым способствует лучшему вос-
приятию новой темы, так как у младшего школьника преобладает нагляд-
но-образное мышление. 

3. Основной, закрепительный этап. 
В процессе этого этапа дети выполняют различные задания под ру-

ководством учителя. Приведем примеры некоторых заданий: составление 
плана (сюжетного, логического, эмоционального), словесное рисование, 
поиск и анализ средств выразительности, анализ взаимоотношений героев, 
составление карты-схемы маршрута главного героя, медленное чтение с 
остановками, чтение по ролям, композиционный эксперимент и  т.д. 

4. Повторительно-обобщающий этап 
На этом этапе учащиеся выполняют аналогичные задания, только с 

новым наполнением самостоятельно или с большей долей самостоятельно-
сти, в зависимости от уровня сложности упражнений. 

5. Творческий этап. 
Для совершенствования умения различать эпос, лирику и драму де-

тям можно предложить следующие задания, которые они выполняют само-
стоятельно:  

 чтение учащимися рассказа не до конца, и лишь до финальной 
сцены с дальнейшим самостоятельным завершением и  сравнением своей 
версии с авторским окончанием; 

 подготовка выразительного чтения; 
 составление киносценария и видеоклипа, афиш; 
 разыгрывание действий с пантомимой; 
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 составление рассказа по серии сюжетных картинок или по одной 
картинке; 

 придумывание своей сказки, рассказа, написание стихотворения и 
т.д. [1; 45]. 
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АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА МАТЕРИАЛЕ АДЪЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
 

Д.А. Мережко (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Е.П. Колыхалова  

Одна из главных задач современного курса русского языка – развитие 
связной речи учащихся. Свободное владение русским языком помогает 
младшим школьникам в самостоятельной работе для повышения своего ре-
чевого уровня, а также оказывает большое влияние на их учебную и обще-
ственную деятельность. В связи с этим неотъемлемой частью каждого урока 
русского языка становится работа по развитию речи [1; 57]. В наше время 
это одна из актуальных проблем начальной школы, так как объем необхо-
димых человеку и обществу знаний стремительно возрастает, и важно раз-
вить у школьника потребность и умение постоянно пополнять свои знания, 
ориентироваться в потоке поступающей информации. Хорошо развитая 
речь каждого человека является одним из решений этой проблемы. 

Адъективная лексика дает большие возможности для развития речи 
младших школьников. По данной проблеме существует немало исследова-
ний. Например, система упражнений, разработанная Н.К. Никитиной [4]. 

1 класс. Составление предложений и небольших текстов по пред-
метным картинкам с использованием данной части речи. Например: опи-
шите внешность котенка, опишите изображенный цветок, составьте 
небольшой рассказ о щенке и др.;  

2 класс. Распространение связного текста путем вписывания в него 
пропущенных прилагательных (в … листьях догорали лучи … солнца – в 
золотых листьях догорали лучи тихого осеннего солнца); подбор к сло-
вам, обозначающим предмет, слов, обозначающих признак (стол – пись-
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менный стол, карандаш – цветной карандаш); работа над загадками, ко-
торые включают в себя прилагательные, показывающие признаки предме-
та-отгадки (крохотная девочка вышла на лужок: желтая головушка, бе-
ленький венок - ромашка); образование относительных прилагательных от 
существительных и запись словосочетаний с этими прилагательными (пол-
ка для книг – книжная полка, сервиз для чая – чайный сервиз и т.д.);  

3 класс. Самостоятельная работа учащихся: наблюдение над ролью 
имени прилагательного в художественном тексте, составление собствен-
ных примеров употребления словосочетаний с этой частью речи. 

Адъективная лексика является продуктивной в плане обогащения 
словарного запаса детей, так как по своим выразительным качествам имена 
прилагательные не могут сравниться ни с одной частью речи: только «при-
знаковые» слова могут сделать нашу речь яркой, изобразительной. На это 
указывал и Рождественский Н.С. Он писал: «Обогащение словаря ребенка 
прилагательными имеет важное значение потому, что с их помощью ребе-
нок выделяет в предметах, лицах и явлениях те качества, которые осмыс-
ливаются им как наиболее важные для него по своей жизненной значимо-
сти в связи с его интересами и потребностями» [5; 89]. 

Как показывают исследования психологов «младший школьный воз-
раст самый восприимчивый и благоприятный возраст в отношении языко-
вого развития» [2; 90]. Львов М.Р. установил, что «достижение пика ин-
тенсивности» имен прилагательных приходится на 3 класс. Следовательно, 
строить работу по обогащению речи учащихся начальных классов имена-
ми прилагательными необходимо еще до «пика интенсивности» [3; 82] в  
1 классе и особенно во 2 классе.  

Осознание учащимися выполняемого задания – необходимое условие 
выполнения упражнений, направленных на развитие речи, поэтому важно 
уделять внимание тому, насколько дети понимают поставленную задачу 
(для чего, с какой целью выполняется данное задание, чему учит).  

Знания по языку находят свое применение в речи лишь при условии 
постоянной работы с текстом на уроках русского языка, необходимо ис-
пользовать все его возможности, даже если авторы учебника не дают тако-
го указания в выполняемом упражнении. Важно анализировать точность 
употребления имени прилагательного, рассматривать эпитеты, стилисти-
чески окрашенную адъективную лексику и т.д. Главное – нельзя допускать 
списывания учащимися текста, содержание которого ими не было усвоено. 

Нельзя обойти стороной и содержание дидактического материала. 
Мы считаем целесообразным направить младших школьников на практи-
ческое применение полученных при изучении данной темы знаний, на пра-
вильное и точное употребление адъективной лексики в повседневной речи. 
Например, предлагать детям составить описания не в художественном сти-
ле, а дать в газету объявление о пропавшей/найденной кошке (собаке); 
учить составлять сравнительные описания предметов, с которыми дети 
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часто встречаются (ель и сосна, съедобные и ядовитые грибы, галка и во-
рона, лиственные деревья, ягоды и цветы, травы, и др.) 

Научить детей бережно, умело обращаться со словом, гордиться кра-
сотой и уникальностью русского языка – важнейшая задача, стоящая перед 
учителем-словесником. Адъективная лексика при этом эффективно помо-
гает в активизации словаря младших школьников. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Э.А. Мирманова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Т.И. Мишина 

Разработка и проведение внеклассной работы по русскому языку оп-
ределяется необходимостью совершенствования у младших школьников 
высоких этических ценностей, связанных с Родиной, народом, его духов-
ной культурой, частью которой является язык. 

Русский язык является одним из богатейших языков мира. Особенно 
это следует учитывать при обучении русскому языку тех, для кого он явля-
ется родным. Задача учителя русского языка в начальной школе – сформи-
ровать развитую речевую культуру, связанную с потребностями сегодняш-
них дней. Лексический запас русского языка неисчерпаемо богат: он по-
стоянно пополняется все новыми и новыми лексическими единицами, ко-
торые делают русскую речь более красивой, многообразной и универсаль-
ной. Язык, выполняя свою главную функцию – передачу и выражение 
мыслей в устной и письменной форме, – при пополнении и взаимообмене 
словарного запаса позволяет участникам общения выразить более полно и 
доступно свои мысли. 

Пополнение словарного запаса учащихся начальных классов (как ак-
тивного, так и пассивного) является одной из главных проблем обучения 
русскому в начальной школе и играет важную роль в решении общей зада-
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чи широкой языковой подготовки учащихся. Теоретической основой дан-
ной проблемы является изучение предусмотренного школьными програм-
мами раздела «Лексика». 

Психологией доказано, что наиболее восприимчивым и благоприят-
ным возрастом в отношении языкового развития является младший 
школьный возраст, поэтому проведение планомерной и систематической 
внеклассной работы по русскому языку в начальной школе необходимо. 

Внеклассные занятия по русскому языку – это неотъемлемая часть 
всей учебно-воспитательной работы в школе. Внеклассная работа, в отли-
чие от дополнительной работы, должна проводиться постоянно. Одним из 
условий ее организации – развитие творческих способностей учащихся в 
области  языка. Здесь учащиеся получают углубленные знания о языке, ра-
ботают над культурой  речи. 

Внеклассная работа имеет свои цели и задачи, свое содержание, ви-
ды о формы проведения, свои методы и приемы. Но необходимо отметить, 
что и урок, и внеклассные занятия имеют одну и ту же цель: подготовить 
учащихся грамотных, свободно владеющих русским языком в его устной и 
письменной форме. 

Учитель обычно самостоятельно устанавливает направление вне-
урочных занятий. При этом принимается во внимание теоретический и 
прикладной характер обучения русскому языку, учитывается многоплано-
вость задач, стоящих перед учителем, разнообразие лингвистических инте-
ресов учащихся, нужды определенного класса, условия работы школы. 

Часто в текстах упражнений по русскому языку и в текстах литера-
турных произведений в учебниках для начальных классов встречаются 
слова, вышедшие из повседневного употребления – устаревшие слова. Они 
входят в состав устаревшей лексики. И очень важно знакомить детей с та-
кой лексикой: разъяснять значение устаревших слов; учить пользоваться 
словарями с тем, чтобы уметь толковать их; учить употреблять в речи. На-
пример:  

1) «…Только вымолвить успела, 
Дверь тихонько заскрипела, 
И в светлицу входит царь, 
Стороны той государь…»  
(А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане») 

2) «яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные…» 
(С.Аксаков. «Аленький цветочек») 

3) «Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат» 
(Н.В. Гоголь. «Ночь перед рождеством») 

5) «… Старичок к старухе воротился. 
Что ж? пред ним царские палаты. 
В палатах видит свою старуху, 
За столом сидит она царицей, 
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Служат ей бояре да дворяне, 
Наливают ей заморские вины…»  
(А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке») 

6) «…Войска идут день и ночь; 
Им становится невмочь. 
Ни побоища, ни стана, 
Ни надгробного кургана 
Не встречает царь Дадон…»  
(А.С. Пушкин. «Сказка о золотом петушке») 

Такая работа обогатит лексический запас учащихся, познакомит с 
историей языка, вызовет интерес к предмету, поможет усовершенствова-
нию орфографии и культуры речи.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 
 

Н.С. Мякишева (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Е.С. Симакова 

Несомненно, одним из важнейших показателей уровня культуры че-
ловека, его мышления, интеллекта является речь. Проблема снижения куль-
туры речи в нашей стране, тенденция к распространению «жаргона и про-
сторечия» является актуальной. Поэтому формирование и повышение куль-
туры правильной русской речи приобретает все более важное значение. 

Как это ни парадоксально, дать определение хорошей речи не так 
просто. Понятие «хорошая речь» исторически изменчиво. Понятно каждо-
му, что сегодня не может быть признана хорошей та речь, которая была 
образцовой не только для XVIII, но и для первой половины ХIХ века, даже 
если мы читаем текст «создателя современного русского языка», каковым 
по праву считается Александр Сергеевич Пушкин.  

Значительно сложнее обстоит дело с речью начала ХХI века. Сего-
дня в ней наблюдаются ошибки как у начинающих преподавателей, так и у 
обучающихся. Часто речь наших современников отличается бедностью, 
невыразительностью, загрязняется жаргонными элементами и словами-
паразитами. Устранение  такого рода проблем – один из важных моментов 
системы образования родному языку. Работа над развитием речи позволит 
учащимся чувствовать себя более уверенно при участии в диалогах. 

«Культура речи – это такой набор и такая организация языковых 
средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении со-
временных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наи-
больший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» – 
это емкое определение культуры речи принадлежит Е.Н. Ширяеву. В этом 
определении важно то, что оно должно обеспечить наибольшую результа-
тивность речи не вообще (что невозможно), а в определенной ситуации и 
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для выполнения поставленных коммуникативных задач, и то, что все это 
должно осуществляться при соблюдении современных языковых норм и 
этики общения.  

Хорошей может являться речь не стереотипная, а творческая и вы-
зывающая адекватное понимание у адресата. Именно адекватность пони-
мания делает речь эффективной и поэтому далеко не любую творческую, 
оригинальную речь можно назвать хорошей.   

Известно, что ребенок, будучи по своей природе социальным, не 
может жить вне связи с другими людьми: он должен советоваться, делить-
ся мыслями, чувствами. Основным способом удовлетворения потребно-
стей ребенка в общении и является речь. Речь помогает ребенку не только 
общаться с другими людьми, но и познавать мир, овладевать новыми зна-
ниями, умениями и навыками. Овладение речью – это один из способов 
познания действительности. Чем полнее усваивается богатство языка, чем 
свободнее человек пользуется ими, тем лучше он познает сложные связи в 
природе и обществе. Для ребенка грамотная речь – залог успешного обу-
чения и развития. Развитие речевой деятельности ребенка – не стихийный 
процесс, он должен протекать под руководством педагога. Следовательно, 
можно выделить важную и актуальную задачу в обучении детей родной 
речи – это совершенствование содержания и методов обучения. Роль учи-
теля состоит в последовательном, спокойном и тактичном направлении ре-
чевого развития каждого ученика, в создании и реализации методической 
системы формирования и развития культуры речи. Нужен мощный фактор, 
постоянно поддерживающий в детях желание и стремление развивать свою 
речь. Такое желание можно вызвать лишь созданием условий, способных 
удовлетворить актуальные потребности детей. 

Безусловно, нельзя спорить с тем, что развитие культуры речи млад-
ших школьников, главным образом, осуществляется на уроках чтения.  

На примере одного из уроков литературного чтения во 2 классе мож-
но проследить, как осуществляется культурно-речевая работа. 

Отрывок стихотворения Ивана Бунина «Листопад» предлагается к 
изучению в первой четверти второго класса. В произведении описывается 
картина осеннего леса, повествование ведется от лица автора, спокойная 
интонация, понятные слова и обороты, но, несмотря на эту последователь-
ность и неторопливость изложения, невозможно скрыть восхищение авто-
ра природой. Наибольший эффект от прослушивания стихотворения воз-
можен при единстве визуального и слухового восприятия, поэтому можно 
попросить детей закрыть глаза и под музыку представить картину, описан-
ную автором. Вторичное чтение стихотворения детьми можно сопроводить 
демонстрацией репродукций картин золотой осени художников: Левитана 
И.И., Ямщикова В.Е. и других. Параллельно знакомству детей с миром ху-
дожественной литературы происходит приобщение их к живописи  и клас-
сической музыки. Задача учителя – показать, насколько красив и вырази-
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телен слог автора, дать детям прекрасный образец словотворчества, разъ-
яснить силу словесного воздействия на разум и чувства человека и моти-
вировать к совершенствованию своей речи. 

В стихотворении широко представлены различные средства образно-
сти. Большое количество тропов: эпитеты (лиловый, золотой. пестрая…), 
метафоры (светлая поляна, желтою резьбой…), … и стилистических фи-
гур: инверсия (высох он). Все они имеют важное значение на уроках чте-
ния в начальной школе, а  именно развитие чувства языка у младших 
школьников, воспитание любви к литературе. Дети учатся видеть красоту в 
обыденных и порой скучных  картинах. Практически  на каждом уроке 
чтения они могут по-новому посмотреть на мир, восхититься природой и 
найти «аналог» в «художественном», «музыкальном» и «поэтическом» на-
следии. И этим сложным процессом руководит педагог.  

Немаловажное значение имеет и расширение словарного запаса 
школьников при чтении литературного произведения. При правильно по-
строенной  работе учителя словарь ребенка обогащается не только новыми 
слова, но и образными оборотами, которые придают речи большую выра-
зительность. Возьмем, к примеру, басню И.А. Крылова «Лебедь, Щука и 
Рак». Изучая это произведение, уже в 1 классе ребенок усваивает новые 
или малознакомые слова: согласье, поклажа, впрячься, а также фразеоло-
гизмы и крылатые слова: из кожи лезть, на лад дело не пойдет, нет ходу и 
др. В итоге ребенок более творчески подходит к собственным высказыва-
ниям, пытаясь сделать их красивее и интереснее для восприятия. Кроме то-
го, изучение этого произведения позволяет осмыслить и этические нормы 
в общении, что также входит в понятие культуры речи. Ситуация, описан-
ная автором в басне, вполне могла бы развернуться иначе, если бы герои 
могли договориться – к такому выводу целесообразно подвести детей в хо-
де анализа басни. 

Преувеличить значение работы над культурой речи в начальной 
школе невозможно, т.к. только дети, овладевшие в полном объеме родной 
речью, смогут в дальнейшем полноценно развиваться и стать хорошими 
врачами, учителями, политиками и достойным будущим страны. И важное 
место в этой работе отводится, без сомнения, урокам чтения. 
 

РОЛЬ СОЧИНЕНИЙ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
А.В. Пилогеевская (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. А.В. Шуваева 
Развитие речи младших школьников – одна из главных задач, стоя-

щих перед учителем начальной школы. Работа по развитию речи прово-
дится на всех уроках. И уроки работы над словарем учащихся, и уроки ра-
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боты над словосочетанием и построением предложений имеют целью под-
готовкау школьников к связной речи.  

Связной называется такая речь, которая направлена на удовлетворе-
ние потребности высказывания, передает одну основную тему (то есть 
представляет единое целое), организована по законам логики и граммати-
ки, обладает самостоятельностью, законченностью и расчленяется на оп-
ределенное количество частей, связанных между собой. 

Особенно трудно в обучении связной речи научить ребенка тому, как 
построить свою речь, какими средствами донести до слушателей (читате-
лей) свой замысел. 

Важнейшее место в обучении связной речи занимает сочинение: все 
другие речевые упражнения, в конечном счете, подготавливают учащихся 
к созданию собственных текстов. Именно в сочинении школьник  прибли-
жается к естественным условиям создания речевых высказываний – к та-
ким условиям, какие складываются в жизни. 

Сочинение, с одной стороны, – это одно из учебных упражнений, не-
кий продукт накопленных знаний и умений, но одновременно школьники 
овладевают и новыми умениями в передаче своих мыслей, знаний, чувств, 
намерений. В процессе обучения сочинениям реализуются общие умения в 
связной речи: умение понять и раскрыть тему, подчинить свое сочинение 
определенной мысли, собирать материал, систематизировать его, распола-
гать, составлять план и писать по плану, использовать средства языка в со-
ответствии с замыслом и речевыми ситуациями и, наконец, совершенство-
вать написанное [1].  

Сочинение учит находить связи между предметами и явлениями, со-
поставлять и сравнивать их, делать выводы. Только в сочинении письмо 
осознается детьми не как орфографическое упражнение, а как средство 
правильного оформления собственных мыслей, обеспечивающее точное их 
восприятие читающими. Здесь проявляется подлинная связь теории с прак-
тикой. Школьники любят писать сочинение, любят именно за его само-
стоятельный, творческий характер, за то, что в нем можно проявить себя, 
«писать свое». 

Очень важно, чтобы первые слова, написанные первоклассником, 
были бы выражением его собственных мыслей, своих чувств, жизненного 
опыта, переживания. К.Д. Ушинский писал: «Сочинения… должны со-
ставлять главное занятие на уроках отечественного языка, но они должны 
быть действительно упражнениями, то есть, по возможности, самостоя-
тельными усилиями учащихся выразить устно или письменно свою само-
стоятельную мысль, а не сшивкой чужих фраз» [2]. 

Неумелое заимствование приводит к тому, что текст не оформляется 
как связное целое. Отдельные предложения и отрывки, взятые из прочи-
танного, не связываются с предложениями, составленными детьми само-
стоятельно. Поэтому, анализируя детские тексты, учитель привлекает вни-
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мание учащихся как к чужой речи, так и к своей, учит рассматривать уст-
ное и письменное высказывания как речевые высказывания, которым 
должны быть присущи все признаки правильно составленного текста. 

Обучаясь связной речи, школьники проходят путь от коллективных 
работ к самостоятельным, то есть степень самостоятельности учащихся 
возрастает. Так, в первом классе проводится преимущественно коллектив-
ная подготовка текста, предназначенного для записи. Элементы индивиду-
ального творчества вводятся здесь в виде небольших зарисовок, сообще-
ний о себе. А уже во втором классе школьники учатся работать над тек-
стом самостоятельно. Задача обучения в третьем и четвертом классах – это 
дальнейшее формирование умений сознательно и самостоятельно пони-
мать и строить устные и письменные высказывания разных типов. Реше-
ние этой задачи осуществляется через систему занятий обучающего и са-
мостоятельного характера и связано с работой над устной и письменной 
речью. 

Успех в работе по развитию речи возможен только в том случае, если 
эта работа носит осмысленный характер и  проводится регулярно. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
М.С. Пузанова (г. Москва) 

Научный руководитель – доц. З.Б. Редько  
Приоритетным направлением начальной школы, обозначенным в 

ФГОС, является целостное развитие личности. Оно обеспечивается, преж-
де всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В современной начальной школе происходит смена приоритетов: 
вооружить учащихся не столько предметными знаниями, сколько способа-
ми овладения ими. Иными словами, нужно научить учащихся учиться. Пе-
ред образовательными учреждениями начального общего образования 
встает ряд вопросов, важнейшими из которых являются: способы форми-
рования универсальных учебных действий (УУД) и средства оценки полу-
ченных результатов. С сентября 2011 года в начальной школе началась ра-
бота в русле нового стандарта, но уже сейчас учителя задумываются, как 
оценить планируемые достижения учащихся. 
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Проблемы контроля и оценки достижений учащихся постоянно на-
ходятся в центре внимания  педагогической теории и практики обучения 
математике. Об этом свидетельствуют следующие исследования: 
А.К. Маркова  изучала уровень сформированности учебной деятельности у 
учащихся; Г.С. Ковалева и О.Б. Логинова предложили комплексные про-
верочные работы на межпредметной основе, Г.В. Репкина и Е.В. Заика – 
критерии оценки уровня сформированности отдельных элементов учебной 
деятельности.   

Результаты анализа практики обучения в начальной школе говорят о 
том, что большинство учителей приняли идеи ФГОС и понимают целесо-
образность его введения. Однако многие из учителей начальной школы 
испытывают затруднения с организацией контроля и оценки младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС, который  направляет 
учебный процесс на формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Мы предполагаем, что средством оценки универсальных учебных 
действий (УУД) может быть математическое задание, в котором учащиеся 
применяют предметные знания и умения и выполняют надпредметные дей-
ствия. В новом стандарте говорится, что основная цель – научить учиться. 
Это положение возможно реализовать только в учебной деятельности, клю-
чевым компонентом которой выступает учебная задача. Учащимся же учеб-
ная задача предлагается как конкретное учебное задание, средством реше-
ния которого в математике являются математические задания. 

Так как каждый вид универсальных учебных действий (УУД) доста-
точно многогранен, для их оценивания мы выбираем конкретное действие: 
из регулятивных будем проверять действие контроля, из познавательных – 
общий прием решения задач, из коммуникативных – действия, направлен-
ные на объединения усилий в процессе сотрудничества. 

Прежде всего необходимо, чтобы процесс выполнения заданий не 
сводился только к воспроизведению, а дополнялся наблюдением, анали-
зом, сравнением. Задания должны вызывать обдумывание, рассуждение. 
Это достигается путем использования различных инструкций. Последова-
тельность заданий должна быть выстроена таким образом, чтобы преды-
дущее задание подготавливало ученика к выполнению  
следующего.  

В основу составления учебных заданий положены идеи Н.Б. Истоминой: 
 целенаправленное формирование приемов умственной 

деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, 
обобщение); 

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении 
содержания; 

 активное включение в познавательную деятельность приемов 
наблюдения, выбора, преобразования и конструирования; 
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 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 
 опора на опыт ребенка; 
 параллельное использование различных моделей: предметных, 

вербальных, графических, схематических и символических и установление 
соответствия между ними. 

Принципы подбора заданий: 
2. сочетание воспроизводящей деятельности ученика с 

наблюдением, анализом, сравнением; 
3. взаимосвязь каждого последующего задания с предыдущим; 
4. использование вариативных по формулировке учебных заданий 

(объясни, проверь, оцени, выбери, сравни,  верно ли утверждение, 
догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.); 

5. постепенное усложнение заданий.  
На основе вышесказанного выделим требования, которым должно 

соответствовать учебное задание: 
 соответствие программному содержанию; 
 учет возрастных особенностей; 
 соответствие содержания задания его цели; 
 активное включение в познавательную деятельность; 
 доступность; 
 последовательность. 
Почему именно с помощью учебного задания (математического за-

дания) мы решаем поставленный вопрос? ФГОС определил основным на-
правлением научить ученика учиться, реализовать это возможно, конечно, 
в учебной деятельности, наиболее значимым компонентом которой высту-
пает учебная задача, а средством ее решения является учебное задание. 

Таким образом, предлагаемые математические задания, следует рас-
сматривать как еще один шаг в данном направлении. Он нуждается в ши-
рокой апробации и соответствующей доработке – как по общей организа-
ции процедуры, так и по необходимому и достаточному набору заданий. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

А.А. Самодурова (г.Рязань) 
Научный руководитель – асс. Т.В. Соломатина 

Обучение родному языку в начальной школе рассматривается как 
маленькая частичка единого курса русского языка. Именно эта частичка 
обеспечивает языковое и речевое развитие, способствует формированию 
грамотности младшего школьника. И в первую очередь этому способству-
ет изучение  в начальной школе темы «Состав слова». Несомненно, эта те-
ма трудна, но очень важна. Благодаря изучению состава слова у учащихся 
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вырабатывается орфографическая зоркость, понимание особенностей мор-
фемного состава слова. 

Учителям важно именно в начальной школе заложить основы того, 
из каких морфем состоит слово, как оно образуется, обратить внимание на 
его лексическое значение, которое образуется путем слияния морфем в це-
лое слово. 

При изучении состава слова необходимо, чтобы дети, в первую оче-
редь, научились различать морфемы (иногда при разборе слова происходит 
путаница в графическом обозначении морфем). Чтобы избежать такого ро-
да ошибок, можно детям сказать, что, например, обозначение корня похо-
же на радугу, суффикс – на крышу домика и т.д. Благодаря хорошо разви-
тому у младших школьников абстрактному мышлению, таким образом они  
смогут лучше запомнить условные обозначения морфем.   

Еще один важный момент: стоит обратить внимание детей  на то, 
что, к примеру, слова вода и воды – это не разные слова, а формы одного и 
того же слова, которые изменяются (или второе является проверочным 
словом к первому). Следует также обратить внимание детей на то, что сло-
ва, например, нос и носильщик – однокоренные (корень в обоих случаях -
нос-), но значение у них разное.  

Учителю начальных классов нужно помнить, что  при изучении темы 
«Состав слова», дети занимаются не этимологическим анализом, а морфо-
логическим и частично словообразовательным. 

Для лучшего углубления и расширения знаний учащихся в области 
состава слова детям можно предложить игры-упражнения, например: 

 Дано слово, состоящее из одного корня. Из рассыпанных приста-
вок и (или) суффиксов нужно собрать новые слова;  

Или обратное задание: 
 Даны суффиксы и приставки (например, пре-, при-). Нужно при-

думать слова с данными приставками или суффиксами. 
На уроках русского языка можно использовать словообразователь-

ные модели-цепочки слов. Это активизирует внимание школьников и спо-
собствует пополнению словарного запаса слов младших школьников.  

При изучении отдельных суффиксов или приставок важно, чтобы де-
ти сами могли придумывать свои примеры с изучаемыми морфемами (на-
пример, суффиксами -оват-/-еват-), уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами, приставками пре-/при-) и т.д. Это не только закрепит знания де-
тей в области состава слова, но и, конечно, будет способствовать расшире-
нию словарного запаса младших школьников. 

Для обогащения словаря учащихся можно использовать задание та-
кого рода: образовать новые имена существительные или прилагательные 
с помощью новых суффиксов (лес – лесной, зеленый – зелененький). Это за-
крепит знания детей о том, от основ каких частей речи образуются имена 
прилагательные и существительные. 
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Таким образом, изучение в начальной школе темы «Состав слова» 
важно и необходимо, так как на этом уровне младшие школьники получа-
ют  знания, необходимые им на старшей ступени обучения.  

 
ИЗУЧЕНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Е.С. Семенова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.С. Симакова  
Лингвисты и методисты отмечают, что школьный курс русского 

языка сводится к изучению языковых явлений в их непосредственной дан-
ности и в отвлечении от реальной практики речевой деятельности. Главной 
основной задачей является развитие практической культуры родной речи, 
школьный курс на деле осуществляет фрагментарное изучение русского 
языка как лингвистического предмета. 

В живой разговорной речи каждый из нас употребляет большое ко-
личество самых разнообразных имен и названий. Собственные имена су-
ществительные хорошо знакомы детям уже с дошкольного возраста. Ма-
лыши обычно знают свой адрес, имя и фамилию, имена и фамилии родст-
венников и друзей, известных людей, к некоторым взрослым обращаются 
по имени и отчеству, дают имена игрушкам, клички – животным, помнят 
наименование улиц, магазинов, кинотеатров, названия книг... Все эти 
«пласты» лексики – неотъемлемая часть повседневной речевой практики 
детей, принадлежность к их живой речи [1]. 

В письменной речи у учащихся I класса  возникает необходимость  
правильно использовать имена собственные. Современная начальная шко-
ла использует разные учебно-методические комплексы. В комплекте 
«Классическая начальная школа» используют учебник Т.Г. Рамзаевой. 
Учебник характеризуется большим количеством упражнений: используют-
ся загадки, кроссворды, викторины и другие приемы, которые способст-
вуют запоминаю орфограмм, в том числе и написанию имен собственных. 

В связи с недостаточностью дидактического материала по данной 
теме, учителя начальной школы испытывают огромную потребность в 
справочной и справочно-методической литературе, дидактическом мате-
риале для использования на уроках. 

Исходя из сказанного выше, задача учителя начальных классов – по-
добрать и систематизировать упражнения, направленные на формирование 
грамматических умений по теме «Собственные имена существительные». 

Для того, чтобы правильно употреблять имена собственные в пись-
менной речи важны следующие умения: умения правильно писать имена, 
фамилии, клички животных, названия городов и т.д. Проанализировав ра-
боты детей, мы увидели, что они не правильно пишут фамилии (42,3%). Не 
знают, что клички животных (46%) и названия городов (88%) пишутся с 
заглавной буквы. 
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Мы предлагаем систему упражнений, направленных на формирова-
ние у младших школьников умений употреблять имена собственные в 
письменной речи. 

1. Прочитай, вставляя клички животных. 
Кот … сидит на заборе. Корова … пасется на лугу.  Собака … бежит 

по дороге. Конь … возит сено.   
2. Выпиши в первой столбик имена, во второй фамилии, в третий 

клички животных. Сделайте вывод: что общего между данными словами? 
Корова Зорька, кот Матроскин, почтальон Печкин, дядя Федя, пес 

Дружок, тетя Таня, теленок Гаврюша, котенок Пушок, дядя  Коля.  
3. Соедини линиями  названия рек, озер, морей и океанов. 

река                                    Индийский 
озеро                                   Черное 
море                                    Волга 
океан                                   Байкал 

Что общего в этих словах? 
4. Запиши названия стран, в которых живут эти жители: 

россияне – …                                                армяне – …    
бразильцы –…                                             французы – … 
итальянцы – …                                             египтяне – … 
англичане – …                                              японцы – … 
украинцы – …                                                

5. Подумай и запиши клички животных. 
Клички собак: …,  … . 
Клички кошек: …, … .   
Клички коров: …, … . 
Клички лошадей: …, … . 

Придумай предложения по образцу. 
У Лайки щенок. 
У … жеребенок.     
У … котенок. 

6. Прочитай. 
На Волге стоят большие города: Казань, Ярославль, Саратов, Астрахань. 
В Волгу впадает река Ока. На берегу Оки много красивых деревень: 

Егнышовка, Сосновка, Поленово. 
Выпиши: 1. Города, 2. Реки, 3. Деревни. 
7. Допиши. 
Меня зовут … . Мою маму зовут … . Моего папу зовут … . Моего 

(моих) брата (сестру) зовут … . Моего друга (подругу) зовут … .  
8. Напиши мини-сочинение на тему «Откуда взялась моя фамилия?» 
Таким образом, для целенаправленной и эффективной работы по 

изучению собственных имен существительных в начальной школе кроме 
учебников, нужно использовать различные дидактические материалы, 
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справочные пособия, дополнительную литературу и другие источники ин-
формации. 

 
Литература: 

1. Силантьев И.В. От грамматики языка к стилистике речи. Дискурс. – 
1988. – № 5-6. – С. 130-131 

 
ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

С.О. Семенова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. С.А. Алентикова 

Литература, как и другие виды творческой деятельности, является 
способом познания и преобразования действительности. Литература соче-
тает в себе все стороны жизни человека, в ней находят свое отражение 
достижения науки и культуры. Изучение литературы в школе целом не 
сводится к описаниям предметов, событий, их взаимодействиям, предпола-
гает рождение новых образов, вскрытие причинно-следственных связей 
окружающего мира. 

Не случайно М.М. Бахтин называл художественное произведение – 
«словом о мире».  

Каждое художественное произведение представляет собой целост-
ную картину мира (в эпических и драматических произведениях) или ка-
кое-либо целостное переживание (как в лирических произведениях). В.Г. 
Белинский писал: «Каждое творение литературы – замкнутый в себе мир». 

Любое произведение содержит свою тематику, идею, проблематику, 
эмоциональную оценку, индивидуальный характер. Предметом познания в 
художественной литературе могут быть самые различные явления жизни, 
жизни людей, животных, а также материальной культуры, иногда изобра-
жения фантастических существ. Но основным предметом познания в лите-
ратуре остаются особенности человека – это характеры людей, взаимоот-
ношения их, деятельность, внутренний духовный мир героев, их мыслей и 
переживаний.  

К сожалению, изучение художественных произведений, на мой 
взгляд, в начальной школе чаще всего сводится к  безошибочному чтению 
и пониманию прочитанного. Понимание, как отмечает А.А. Смирнов, от-
ражает связи, отношения предметов и явлений действительности. В на-
чальных классах процесс осознанного чтения связан с разными видами 
мышления – понятийным и образным, с процессами восприятия, вообра-
жения, эмоциональной сферой, памятью, волевыми качествами ребенка.  

Для глубокого понимания прочитанного необходимо обращаться  к 
произведениям, соответствующим возрастным и индивидуальным особен-
ностям. К.Д. Ушинский писал, что «в поэтическом произведении многое 
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понимается чувством и не может быть объяснено умом», поэтому необхо-
димо работать с духовной сферой детей, размышлять с ними о добре и зле, 
о правильных поступках главных героев. учитель использует ряд приемов 
растолковывать незнакомые слова, объяснять абстрактные понятия и сред-
ства выразительности, выбирать для чтения «понятные». Следует отме-
тить, что большую роль в речевом развитии учащихся играет словарная 
работа, например, по толкованию незнакомых слов, абстрактных понятий, 
по анализу средств выразительности и их использованию в тексте. 

В результате чтения и анализа произведений дети буквально «впиты-
вают» в себя выраженное в них отношение к жизни, идейно-
эмоциональную оценку, подражают героям, начинают мыслить и посту-
пать, как они.  Именно поэтому художественные произведения так сильно 
действуют на мысли, чувства, волю читающих, на весь их внутренний мир. 
Через художественные произведения дети познают мир, могут наглядно 
убедиться в том, что злые поступки и действия наказываются, а добрые – 
поощряются, что является развитием их нравственности и духовности. В 
то же время из произведений дети узнают об абстрактных понятиях и их 
смысле в жизни любого человека – о дружбе, любви, преданности, нена-
висти. Таким образом, важно помнить, что процессы речевого развития 
школьников, овладение навыками осознанного чтения, формирование ми-
ровоззрения обеспечивается не количеством прочитанного, а методической 
работой  по осмысленному пониманию фактуальной и подтекстовой ин-
формации, по формированию умения делать  выводы, определять, чему  
учит произведение. 

Значимость изучения художественных произведений в начальной 
школе заключается в следующем:  

1) формируется современное мироощущение и мировоззрение; 
2) развивается речь, в том числе и связная, формируется читатель-

ская самостоятельность; 
3) происходит развитие образного и логического мышления, творче-

ского воображения детей; 
4) ребенок узнает о событиях прошлого, что формирует их знания об 

истории своей и зарубежных стран; 
5) дети учатся анализировать, выделять главное, разбираться в про-

блематике, делать свои выводы; 
6) анализируют авторское отношение к написанному, на его основе 

формируют свою точку зрения, соглашаются или опровергают его; 
7) выразительные средства формируют грамотную и красивую речь 

учащихся; 
8) расширяется культурный кругозор ребенка, воспитывается по-

требность в чтении.  
9) происходит нравственное, эстетическое, культурное воспитание 

школьников. 
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В зависимости от рода художественного произведения не меняется и 
значимость их изучения.  

Из эпических произведений дети могут узнавать о произошедших ра-
нее событиях, об особенностях описываемого времени, о ценностях людей, 
об их мировоззрении. Дистанция между временем изображаемого и време-
нем повествования – главное свойство эпоса. С помощью повествований, 
описаний, авторских рассуждений и высказываний персонажей «жизнь» 
эпических произведений всегда легко и свободно осваивается детьми.  

В драматических произведениях чаще всего преобладают высказыва-
ния самих персонажей, характеры героев раскрываются через реплики. Диа-
логи и монологи в драме всегда создают у читателей ощущение настоящего 
времени, все происходит как будто в данный момент, наяву, и читающий 
становится как бы главным героем, благодаря чему развиваются волевые 
качества личности ребенка, происходит осмысливание им описанной ситуа-
ции, переживание за героя и собственные выводы о происходящем.  

Особенностью лирики являются эмоционально окрашенные раз-
мышления и описания. Из лирического произведения посредством худо-
жественных средств выразительности ребенок познает характер поэта, его 
внутренний мир, переживания, умонастроения и эмоциональное отноше-
ние к миру. Мир стихотворений чаще всего – мир самих поэтов. Читая 
стихотворные строки, дети переживают чувства, настроение, которые за-
ложил поэт, как свои собственные.  

Для развития речи детей, их творческих способностей, образной 
конкретизации и образного обобщения учитель обращается к  интересным, 
занимательным и целесообразным заданиям. Например, используя прием 
словесного рисования, когда школьник описывает возникающие картины 
при помощи речи.  

На уроке в 1 классе во время изучения сказки «Каша из топора» 
можно построить работу следующим образом: 

 Прочитаем сказку до конца и понаблюдаем за тем, как действовал 
солдат. Составим план его действий. 

Дети перечитывают сказку по частям, нумеруя карандашом события. 
Затем обсуждают результаты работы, учитель открывает доску, на которой 
заранее записаны действия солдата по порядку.  

 Теперь понаблюдаем за тем, как вела себя старуха в каждый вы-
деленный нами момент. 

 Менялось ли ее настроение и поведение? С чем связаны эти  
изменения? 

Далее предлагаем словесное рисование: описать солдата и старуху в 
каждый момент действия.   

 На каком фоне происходит действие? (изба, обстановка, печь, ут-
варь и т.д.) 
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 Где стоит солдат, как он стоит, куда смотрит? Какое у него на-
строение? О чем он думает? 

Затем вместе с учениками обсуждают данную в учебнике иллюстра-
цию к произведению. Беседа по картинке.  

Изучение художественных произведений в начальной школе   при  
активной работе с языковым материалом произведения, при анализе автор-
ской позиции, при овладении умениями и навыками осознанного чтения 
способствует не только развитию речи учащихся, но и формированию их 
личностных качеств. 

 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Т.С. Симакина (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. С.А. Алентикова 
Одним из важнейших показателей культуры человека, развития  

мышления, интеллекта является его речь. 
Уровень развития речи определяется по качеству овладения школь-

никами всех ярусов языка: фонетического, морфологического, лексическо-
го, синтаксического. Грамматический строй речи – это взаимодействие 
слов между собой в словосочетаниях и предложениях. Различают морфо-
логическую и синтаксическую системы грамматического строя. Морфоло-
гическая система – это умение владеть приемами словоизменения и слово-
образования, а синтаксическая система – умение составлять предложения, 
грамматически верно сочетать слова в предложении. 

При формировании грамматического строя речи ребенок должен ос-
воить сложную систему грамматических закономерностей путем анализа 
речи окружающих, выделяя общие правила грамматики на практическом 
уровне, обобщая эти правила и закрепляя их в своей речи. Задача учителя – 
помочь овладеть учащимся этим закономерностям. Успешному решению 
этой задачи способствует работа по формированию у школьников обще-
учебных действий и навыков. 

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения 
является их ориентация на овладение учащимися универсальными спосо-
бами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познаватель-
ной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.  

В широком значении термин «общие учебные действия» означает 
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-
ального опыта. К ним относятся: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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2) поиск и выделение необходимой информации; применение мето-
дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

3) структурирование знаний; 
4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 
6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 
7) определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-
стического и официально-делового стилей; 

8) понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
9) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-
вого характера. 

Выстраивание системы работы по русскому языку, опираясь на обще-
учебные действия, представляется особенно актуальным и перспективным. 

«Ошибки, связанные с несоблюдением грамматических норм языка, 
называются грамматическими. Они свидетельствуют о нарушении грамма-
тической правильности речи» (В.И. Капинос). Грамматические ошибки 
легко выявляются на слух, так как отражают неверное образование едини-
цы языка. В речи школьников встречаются такие недочеты, как неумение 
пользоваться лексической и грамматической единицей языка, то есть упот-
реблять ее с учетом конкретного содержания, контекста, условий и задач 
общения. Вот некоторые разновидности этой группы ошибок. 

1. Нарушение лексической сочетаемости (Илья Муромец собрался с 
мощью). 

2. Употребление лишнего слова (тавтология) (Синичка полетела за 
новыми новостями). 

3. Неудачное употребление местоимений, затемняющее смысл, по-
рождающее двусмысленность (Мальчики показали дятла прохожему. Они 
поймали его утром в лесу). 

4. Однообразие синтаксических конструкций (Мы пошли в парк. 
День был солнечный. Небо голубое. Ветер теплый.). 

Умение обнаруживать ошибки, классифицировать их и объяснять – 
необходимое условие успеха в обучении школьника правильному и ком-
муникативно-целесобразному использованию средств языка в речи. 

В рамках формирования общеучебных действий у младших школь-
ников мы предлагаем следующие задания. 
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1. Постановка вопросов к подчиненным словам в предложении, выяс-
нение связи между словами (общеучебное действие – выбор наиболее эф-
фективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий). 

Высокая рябина краснеет в саду. 
Рябина (какая?) ? 
2. Составление словосочетаний из данных однокоренных слов, тре-

бующих постановки имени существительного в разных падежах (обще-
учебное действие – осознанное и произвольное построение речевого вы-
сказывания в устной и письменной форме): 

благодарить (кого?что?) 
благодарность (кому?) 
3. Конструктивные задания, ориентированные на моделирование 

грамматических конструкций (общеучебное действие – определение ос-
новной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-
ятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль-
но-делового стилей): 

1) составление предложения по ключевому слову, а затем составле-
ние текста по ключевому предложению; 

2) составление текста по словосочетанию или фразеологизму; 
3) составление текста по ключевым словам; 
4) составление текста по плану; 
5) работа с деформированным текстом; 
6) свободные диктанты; 
7) составление текста по картинке. 
4. Творческие задания на составления текста, предполагающие от-

сутствие каких-либо образцов (общеучебное действие – постановка и фор-
мулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем творческого и поискового характера): 

Темы:  
В ледяной карете мчится зимушка-зима 
Что может быть семьи дороже? 
Все предложенные упражнения это лишь ступень на пути к развитию 

грамматического строя речи младших школьников. Таким образом, работа 
по развитию грамматического строя речи младших школьников носит дли-
тельный и системный характер, базируется на использовании общеучеб-
ных действий и предполагает формирование лингвистической и коммуни-
кативной компетенций на уроках русского языка. 
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ОБУЧЕНИЕ ФРАЗОВЫМ ГЛАГОЛАМ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Ю.В. Симакова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. И.С. Идилова 
При изучении иностранного языка наибольшую сложность пред-

ставляют лексические единицы и грамматические явления, которые отсут-
ствуют в родном языке (для носителей русского языка – артикли, система 
времен в английском). Одним из таких грамматических феноменов явля-
ются фразовые глаголы английского языка. 

Фразовый глагол – это устойчивое сочетание глагола и предлога 
(иногда наречия), где зачастую глагол определяет основное семантическое 
значение, а предлог его оттенок. То есть один и тот же глагол может при-
обретать разные значения в зависимости от предлога (например, to go on – 
продолжать, to go out – выходить, to go back – возвращаться). Это явление 
похоже на глаголы в русском языке, значение которых уточняется с помо-
щью приставок (сделать, доделать, переделать). Такое сравнение помо-
жет учащимся понять суть явления. 

Сложность состоит в том, что при встрече такого глагола в тексте 
учащийся не всегда может увидеть его составную структуру, не обращает 
внимания на предлог и понимает его как обычный глагол, искажая смысл 
предложения. Часто значении фразового глагола можно понять с опорой 
на контекст, однако среди них много и тех, которые необходимо запоми-
нать. В задачу учителя входит разъяснение учащимся, что изучение данно-
го грамматического явления важным как для коммуникации, поскольку 
фразовые глаголы широко распространены в разговорной английской ре-
чи, так и для прохождения итоговой аттестации: задания, включающие 
данные глаголы, нередко встречаются в ЕГЭ по английскому языку.  

Чтобы избежать ошибок в понимании и использовании фразовых 
глаголов, необходимо познакомить учащихся с названным грамматиче-
ским явлением и систематично обучать новым группам фразовых глаголов. 
Начинать такую работу можно, по нашему мнению, на третьем-четвертом 
году обучения языку, когда у учащихся уже сформировано понятие об ос-
новных грамматических категориях в родном языке. 

Для начала необходимо сформировать у учащихся понятие о фразо-
вом глаголе. Некоторые из них, несомненно, будут уже известны детям 
благодаря использованию их в речи учителя (to stand up, to sit down, to get 
up). Далее мы советуем построить объяснение понятия «фразовый глагол» 
на группе одного известного детям глагола с несколькими предлогами. Бо-
лее эффективным будет индуктивный путь.  

Task 1. (Детям предлагается несколько картинок и контекстов, ил-
люстрирующих фразовые глаголы). Look at the dogs. They want to say some-
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thing to you. Some of their words are the same. But do these words mean the 
same? What is different? 

1) Look at me! Don’t you think that I’m beautiful? 
2) Look after me! I am not happy. I need your help. 
3) Look for me! Can you find me? 
4) I’m terribly hungry. I am looking forward to dinner!  
Отрабатывать значения фразовых глаголов одной группы можно с 

помощью упражнений с пропусками. 
Task 2. Put in the necessary preposition (at, after, for, forward to) 
1. Could you look … the children this evening? 
2. It is necessary to look … the traffic lights on the road.  
3. I am looking … a company to go hiking. 
4. The children are looking … the excursion. 
5. Mary is fond of looking … pets. 
6. Father is looking … the game. His favourite team will play tomorrow. 
Научить узнавать фразовые глаголы в речи, догадываться об их зна-

чении и выяснять его с помощью словаря поможет следующее упражне-
ние. 

Task 3. Read the dialogue. Find phrasal verbs in it and guess their mean-
ing. If necessary consult the dictionary. Think of your own sentences or situa-
tions where you can use them. 

- Tony, I have found out that you smoke! 
- Jane, come on! Don’t say silly things! 
- Come up to me! I know there are cigarettes in your pocket! 
- Oh, please, calm down, I’ll go out and smoke there. 
- I worry about your health. Give up this terrible habit!  
Важно не только отработать с учащимися группу фразовых глаголов, 

но и научить их самостоятельно работать с ними, а именно находить в сло-
варе и толковать лексическое значение с учетом помет, встречающихся в 
словарной статье. 

Task 4. Consult the dictionary and choose 5 the most interesting phrasal 
verbs with “get”. Write them down and think of sentences with the phrasal verbs 
for your classmates to guess their meaning. 

Разумеется, не стоит ограничивать работу над фразовыми глаголами 
некоммуникативными упражнениями. Эти лексические единицы дают хо-
рошие возможности для речевой практики на уроке. 

Task 5. Group Profile! Let’s make a portrait of our group and our inter-
ests and dreams. You are to answer 2 questions: 

1) What or who do you look after? (your cat, little sister or brother, 
plants, our planet) 

2) What are you looking forward to? (New Year, your birthday, a trip, a 
party)  
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We will fix the results on the blackboard. What can you say about our 
group? What or who do we look after? What are we looking forward to? 

Изучение фразовых глаголов и планомерная работа над ними на уро-
ках английского языка помогут учащимся лучше понять структуру языка и 
разговорную речь, развить языковую догадку, увеличить лексический за-
пас и более качественно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Е.Ю. Сычева (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. О.Г. Тимченко 
Литература является видом искусства, обладающим определенными 

особенностями. Они обусловлены наличием в произведении образов, а 
восприятие этих образов является сложным процессом.  

Изображение мира в различных видах искусства осуществляется 
разными способами. Художник пользуется красками, композитор – звука-
ми, архитектор – пространственными формами, а писатель или поэт – сло-
вами. При этом надо помнить, что произведения искусства: изобразитель-
ное творчество, музыка, архитектура – воспринимаются зрителями, слуша-
телями различными органами чувств, т.е. человек воспринимает тот мате-
риал, из которого «сделано» произведение. Иную картину мы наблюдаем 
при чтении литературного произведения. В этом случае читатель видит 
графические знаки, запечатленные на бумаге, и только в процессе включе-
ния сложных психических механизмов мозга эти графические знаки пре-
образуются в слова. Образы выстраиваются благодаря словам и воссоз-
дающему воображению, а далее мы имеем дело с  эмоциональной реакци-
ей читателя, которая возникает посредством этих образов и из которой ро-
ждаются сопереживания героям и автору, а в дальнейшем – понимание 
произведения и понимание своего отношения к прочитанному [2, с. 144].  

Над проблемой восприятия художественного произведения работали 
и продолжают работать многие исследователи, такие как О.И. Никифоро-
ва, И.А. Зимняя, Н.Н. Светловская, Н.Г. Морозова, М.И. Оморокова. 

По мнению М.Р. Львова, младший школьник – «наивный реалист». В 
соответствии с этим мышление младшего школьника является деятельно-
стно-образным. Именно поэтому школьники данного возраста не осознают 
особых законов построения художественного текста и не обращают вни-
мания на форму произведения. В сознании младшего школьника форма не 
отделима от содержания, потому что предмет, слово, которое обозначает 
этот предмет, и действие, выполняемое с этим предметом, учащимися не 
соотносятся между собой [2; 146].  

Для правильной организации анализа произведения необходимо учи-
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тывать особенности восприятия художественного произведения детьми 
младшего школьного возраста. 

Л.Н. Рожина писала, что «полноценное восприятие художественного 
произведения не исчерпывается его пониманием. Оно представляет собой 
сложный процесс, который непременно включает возникновение того или 
иного отношения как к самому произведению, так и к той действительно-
сти, которая в нем изображена» [4; 52]. 

Психологи выделяют два типа отношения к художественному миру 
произведения у учащихся начальных классов: 

 эмоционально-образное, представляющее собой непосредствен-
ную эмоциональную (чувственную) реакцию ребенка на образы, стоящие в 
центре произведения; 

 интеллектуально-оценочное, в котором присутствуют элементы 
анализа и которое зависит от житейского и читательского опыта ребенка 
[2; 146]. 

Психологами и методистами в разное время предпринимались по-
пытки определить уровни восприятия художественного произведения 
младшими школьниками.  

О.И. Никифорова выделяет следующие ступени осознания художе-
ственного мира произведения: 

1) понимание предметной стороны художественного произведения;  
2) понимание подтекста и системы художественных образов и 

средств; 
3) осмысление идейно-образного содержания произведения.  
В своей работе учитель должен стремиться сформировать у младших 

школьников третий уровень восприятия художественного произведения, 
т.к. именно он приводит к оценке прочитанного, к осознанию главных 
мыслей произведения, к раскрытию мотивов, отношений [3; 121]. 

М.Р. Львов выделяет уровни восприятия художественного произве-
дения согласно возрасту учащихся и классу, в котором они обучаются: ха-
рактерные для учащихся I-II и III-IV классов.  

Ученики I-II классов воспринимают произведение исключительно на 
эмоциональном уровне, характеризуя текст только с точки зрения  «страш-
но», «смешно», «интересно», «печально», «загадочно» и т.д. Идейное со-
держание произведения школьниками этого возраста самостоятельно, без 
помощи взрослого, не осознается. Ребенок 6-8 лет не понимает, что в ху-
дожественном произведении воссоздается не реально существующая дей-
ствительность, а отношение автора к этой действительности, поэтому  
школьники I-II классов не могут определить и сформулировать авторскую 
позицию и, соответственно, не обращает внимания на форму произведе-
ния. На этом уровне подготовки нельзя требовать от учащихся оценки со-
ответствия формы и содержания. 
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К III-IV классам ученики приобретают некоторый читательский 
опыт, повышают свой жизненный багаж, накапливают некоторый литера-
турный и житейский материал и могут его сознательно обобщить. Для это-
го возраста характерно, с одной стороны, первоначальное ощущение себя 
отдельной личностью, а с другой, – расставание с детским эгоцентризмом. 
Учащийся III-IV классов готов для общения, способен «услышать» собе-
седника и посочувствовать ему. Изменения произошли и на уровне литера-
турного восприятия: в качестве читателя школьник 9-10 лет проявляет себя 
на более высокой ступени: 

 обнаруживает способность самостоятельно, без помощи взросло-
го, уяснить и сформулировать идею произведения; 

 выражает сопереживание автору и героям произведения; 
 самостоятельно определяет и выделяет формальные признаки 

произведения, при условии, что в своей читательской деятельности уже 
наблюдал подобные изобразительно-выразительные приемы; 

 испытывает удовольствие не только от сюжета произведения, но 
и от восприятия формы, замечает и оценивает случаи соответствия формы 
и содержания.  

Н.Д. Молдавская полагает, что детям младшего школьного возраста 
присущи четыре уровня восприятия: 

1. Фрагментарный уровень, для которого характерно отсутствие це-
лостного представления о произведении. Внимание школьников, находя-
щихся на данном уровне восприятия художественного произведения, со-
средоточено не на сюжете в целом, а на отдельных событиях, при этом 
связь между эпизодами учащимися не устанавливается. Несмотря на то, 
что непосредственная эмоциональная реакция при чтении или слушании 
текста может быть яркой и достаточно точной, дети испытывают затруд-
нения в словесном выражении своих чувств, не отмечая динамику эмоций 
и не связывая собственные переживания с конкретными событиями, опи-
санными в произведении. Воображение на этом уровне восприятия развито 
слабо, в связи с чем дети не соотносят между собой мотивы, обстоятельст-
ва и последствия поступков героя. Давая ответы на вопросы учителя, 
школьники не используют текст произведения, выполняют задания не-
охотно, часто отказываются высказываться вслух. Художественное произ-
ведение воспринимается ими как описание случая, имевшего место в дей-
ствительности, учащиеся не определяют авторскую позицию и не обобща-
ют прочитанное. 

2. Констатирующий уровень, для которого характерна точная эмо-
циональная реакция. Читатели, находящиеся на данной ступени воспри-
ятия, могут увидеть смену настроения, однако еще испытывают трудности 
в выражении своих ощущений. Воображение все еще развито слабо, по-
этому школьники не способны воссоздать образ, а подробно перечисляют 
вместо этого отдельные детали. Внимание детей сконцентрировано на со-
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бытиях, причем школьники легко могут восстановить последовательность 
этих событий, но не всегда понимают их связь друг с другом. Учащиеся 
верно определяют мотивы поведения персонажей при условии постановки 
специальных вопросов учителя, однако ориентируются при этом скорее на 
житейское представление о причинах того или иного поступка, чем на ав-
торское изображение героя. Для данного уровня характерен пересказ со-
держания вместо обобщения прочитанного, а авторская позиция и художе-
ственная идея не осознаются.  

3. Уровень «героя». Для этого уровня характерны точная  эмоцио-
нальная реакция, способность видеть и передавать словесно динамику 
эмоций. При этом изменение своих чувств соотносится с конкретными со-
бытиями, описанными в произведении. На данной ступени дети уже обла-
дают развитым воображением, поэтому они способны на основе художест-
венных деталей воссоздать образ. Интерес школьников сосредоточен, пре-
жде всего, на героях произведения. Учащимися верно определяются моти-
вы, последствия поступков действующих лиц, дается оценка героям, при 
помощи ссылки на поступок персонажа обосновывается собственная точка 
зрения. Читатели, находящиеся на этом уровне восприятия, могут опреде-
лить авторскую позицию, однако необходимость в специальных вопросах 
учителя сохраняется. Обобщение не выходит за рамки конкретного образа. 

4. Уровень «идеи». Для данного уровня характерна эмоциональная 
реакция читателя не только на событийную сторону произведения, но и на 
художественную форму. Учащиеся на данной ступени восприятия облада-
ют развитым воображением, любят перечитывать текст, размышляя над 
прочитанным. При этом обобщение выходит за рамки конкретного образа, 
школьники способны определить назначение того или иного элемента в 
тексте, выделить и сформулировать авторскую позицию [1; 137]. 

Таким образом, можно увидеть, что психологи и методисты расхо-
дятся в определении количества уровней восприятия художественного 
произведения. Также можно заметить, что распределение по этим уровням 
умений анализировать текст тоже различно. Однако ученые сходятся в од-
ном: в каждом классе учащиеся обладают определенными особенностями 
восприятия художественного произведения, которые учителю необходимо 
учитывать при разработке уроков литературного чтения.  
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РАЗДЕЛ 10. ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Л.Д. Дурдыева (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. В.Б. Бандурка  
В век информационных технологий, с появлением Интернета нам от-

крылись двери в виртуальный мир. Мир, где каждый найдет что-то для се-
бя: информацию, общение, работу, отдых. Развитие Интернета, появление 
в нем новых средств коммуникации, конечно, не остается без внимания. 
Если говорить точнее, то с формированием социальных сетей, таких как В 
Контакте, Одноклассники, Facebook общение приобрело совершенно иной 
характер. Иным образом происходит и развитие личности в условиях IT-
технологий. Но что же таят в себе эти важные части медийного контента? 
Как влияют на нас и на наше развитие?  

Весной 2010 года 40% взрослого населения старше 30 лет и 73% 
подростков использовали социальные сети, причем, например, время, за-
трачиваемое на пребывание в некоторых таких сетях, за год выросло на 
566% [1; 55]. Данные факты свидетельствуют о большой популярности со-
циальных сетей. Это обусловлено, в первую очередь, доступностью ресур-
сов Интернет и возможностью лучшего общения для людей. Еще 10 лет 
назад социальное участие в киберпространстве не рассматривалось как 
фактор влияния на общественность. В современном мире социальные сети 
открывают нам площадку для массовых обсуждений методов сотрудниче-
ства, вопросов политики и культуры, таким образом изменяя наши стерео-
типы личностных коммуникаций. Наше сознание учится приспосабливать-
ся к непрерывному потоку информации, выстраивая из нее пирамиду соб-
ственных суждений и мыслей. 

Существующая структура социальных сетей выстроена из развлека-
тельных компонентов, но большая часть этой структуры нацелена на осу-
ществление глубоких изменений в общественном сознании, в сфере обра-
зования и устойчивого развития личности. В сетях возникают всевозмож-
ные интернет-сообщества, позволяющие интеллектуально и культурно 
развиваться.  
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Исследования в области социальных сетевых служб частично опи-
раются на научные работы, которые направлены на понимание и разработ-
ку технологий, повышающих уровень интеллектуальности как отдельных 
лиц, так и групп людей [1; 56].  

Социальные сети позволяют находить новых знакомых, хранить ин-
формацию и обмениваться ею с другими пользователями. Загрузка новой 
информации в свой профиль является формой самовыражения пользовате-
ля и способствует коммуникации с новыми посетителями. 

Помимо вышесказанного, социальные сети дают возможность обще-
ния и развития тем людям, которые лишены такого общения в реальном 
мире. Больные люди, люди с ограниченными возможностями получили 
шанс чувствовать себя хотя бы отчасти полноценными. Позволяя заводить 
новых друзей, общаться с ними, социальные сети превратились в глобаль-
ное коммуникационное пространство. 

Однако новые технологии несут в себе ряд опасностей. На форумах и 
в социальных сетях часто появляются люди, пропагандирующие террори-
стические, расистские идеи. Призывы к насилию рассчитаны на категории 
людей, чьи насильственные наклонности либо ярко выражены и послужат 
серьезной мотивацией к действиям, либо находятся в латентном состоянии 
и могут пробудиться.  

Ряд социологов и психологов говорят о пагубном влиянии социаль-
ных сетей, особенно на детей и подростков, чья психика проходит стадию 
своего формирования. Специалисты исходят их того, что реальное обще-
ние заменено виртуальным, нет полного осознания окружающей действи-
тельности. Подростки не способны в полной мере выражать свои эмоции, а 
«смайлики» не лучшая им замена. 

Считывая информацию с виртуальных страниц, подростки воспри-
нимают ее на фоне общего отношения к этой информации в социальной 
сети. К примеру, выложенное на странице видео с дракой двух школьниц 
воспринимается не как проблема насилия между детьми, а как очередное 
захватывающее видео, над которым можно поставить «like». Подростки 
тратят больше половины своего свободного времени на посещение соци-
альных сетей. Приходя домой после учебы, подросток моет руки, обедает, 
а еще проверяет свои странички в социальных сетях. Причем это происхо-
дит практически машинально, переходя в фазу бессознательного. Тут вста-
ет проблема расстановки приоритетов между миром реальным и виртуаль-
ным. Стирается тонкая грань мироощущения и восприятия.  

Особенно остро эти вопросы стали обсуждаться после серии фев-
ральских самоубийств подростков. После гибели двух девочек 7 февраля в 
Лобне, эксперты стали просматривать их страницы в социальных сетях, 
где девочки обсуждали вопросы смерти. 

Почти сразу после трагедии с девочками, покончил жизнь самоубий-
ством еще один подросток. В интервью изданию Life News медицинский и 
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семейный психолог Ольга Мартынова говорит о том, что у подростков 
идет цепная реакция через социальные сети в результате отсутствия вни-
мания к этой проблеме [5]. 

В сложившейся ситуации было бы неверным винить социальные сети 
в том, что они полностью поглощают людей и пагубно влияют на их разви-
тие. Нужно смотреть гораздо глубже. Родители, занятые работой и своими 
делами, зачастую не обращают внимания на проблемы своих детей. Дети 
фактически предоставлены сами себе и как следствие ищут внимания на 
стороне, в частности в социальных сетях. Другой проблемой является то, 
что люди неверно расставляют приоритеты. Они не ощущают или не хотят 
ощущать всю полноту чувств и эмоций окружающего нас мира.  

Анализируя всю ситуация в глобальном сетевом пространстве хоте-
лось бы отметить, что, безусловно, не стоит полностью ограничивать по-
сещения социальных сетей, нужно во всем соблюдать меру. Не стоит за-
бывать о мире реальном, о том, что нас окружает. Родителям стоит уделять 
больше внимания своим детям, больше интересоваться их проблемами.  

Социальные сети являются отличным фундаментом для создания 
систем социального взаимодействия, для решения проблем здравоохране-
ния и экологии, а также вопросов общественной деятельности. Чтобы мак-
симально выгодно воспользоваться всеми плюсами предоставленных нам 
возможностей, а также не столкнуться с рядом проблем, необходимо раз-
вивать сферы общественного взаимодействия. Не стоит превращать благо 
во зло. В конце концов, социальные сети были придуманы не как замена 
реальной жизни, а как еще один способ людям быть ближе друг к другу. 
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ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  

И НАЧАЛЬНОГО ЭТАПОВ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ 
 

И.Г. Красильникова (г. Самара) 
Научный руководитель – проф. Л.П. Лунева 

Эффективность деловой беседы может зависеть от компетентности 
его участников, их манеры держаться, двигаться, речевой культуры собе-
седников и умения слушать партнера, способности «вести свою линию», 
формулировать собственное суждение, обосновывать возражения и т.д. 
Все это важно учитывать и при подготовке беседы, и на ее начальном эта-
пе проведения.  
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Рассматривая психологический аспект подготовки и начала деловой 
беседы, в качестве мотивационной стороны общения можно выделить ком-
муникативное намерение, замысел и цель. Они определяют что, зачем и по-
чему хочет сообщить собеседник своему  партнеру. Коммуникативным на-
мерением является желание вступить в общение с другим человеком – на-
чать беседу. Замысел предстоящей беседы – проект, идея, информация, ко-
торую один собеседник хочет донести до другого тем или иным способом. 

Целями передачи и получения информации в ходе деловой беседы 
могут быть как ближайшие, непосредственно выражаемые собеседником 
(интеллектуальные, связанные с получением информации, выяснением по-
зиций и мнений, разъяснением и критикой), так  и более отдаленные, дол-
говременные.  

На подготовительном этапе особое внимание следует уделять отра-
ботке хода беседы: продумать вопросы, которые необходимо задать собе-
седнику; определить желаемый конечный результат; установить регламент 
и место проведения беседы; определить ее стратегию и тактику. 

Как правило, деловая беседа планируется заранее, подготавливаются 
различные документы и материалы для их использования в ходе беседы. 
Рассмотрим подготовку к беседе о недопоставке запасных частей для ре-
монта товарных вагонов с представителями завода-изготовителя либо  с их 
поставщиком. В процессе подготовки определяется предмет беседы (не-
своевременная поставка запасных частей); круг вопросов, который целесо-
образно обсудить («Почему?», «Что можно сделать в данной ситуации?», 
«Как найти решение данной проблемы?»); основные намерения, которые 
необходимо осуществить: «С чем, по-вашему, связана несвоевременная 
поставка запасных частей?»; «Как скоро Вы сможете организовать постав-
ку недостающих  запасных частей?» и т.д. 

К социальному аспекту подготовки деловой беседы относятся ста-
тусные и ситуативные роли его участников, а к ее началу – используемые 
ими стили речи и применение риторического инструментария. 

Статусная роль указывает на поведение, предписанное человеку его 
социальным (возрастным, половым, должностным) положением. В начале 
беседы от его участников требуется адекватное осознание как собственной 
социальной роли, так и роли партнера. Это возможно сделать при пред-
ставлении партнеров, называя одну из его основных социальных ролей 
(мой начальник, мой коллега, и т.д.) либо определяя самостоятельно  по 
внешнему виду и поведению человека. 

Ситуативные роли выявляются уже на начальном этапе деловой бе-
седы и существенно влияют на ее характер. Так, партнер может быть лиде-
ром, стремящимся играть ведущую роль и контролировать процесс беседы; 
собеседником, не желающим идти на контакт; гибким человеком, готовым 
приспособиться к любой ситуации. 
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Стилевые характеристики партнеров деловой беседы проявляются в 
особенностях их речевого стиля, в умении применять сформированный для 
начала беседы риторический инструментарий. Оценивая речевой стиль 
партнеров, можно отметить, что собеседник с высоким уровнем языковой 
компетенции может сменить его в зависимости от складывающегося хода 
беседы, а также умело применить риторический инструментарий. Для того, 
кто умеет гибко «проводить свою линию», такой подход к ведению беседы 
всегда положительно влияет на ее ход и эффективность ее результата. 

При подготовке беседы и в ее начале следует учитывать и те речевые 
аспекты, которые могут негативно повлиять на ее ход. Следующие примеры 
показывают, какой риторический инструментарий не следует применять:  

«Извините, если я помешал...»; «Я бы хотел еще раз услышать...»; 
«Пожалуйста, если у вас есть время меня выслушать...»; «Извините, что 
перебиваю Вас, но…», «Позвольте Вам заметить, что…»; «Полагаю, Вы в 
этом не правы…»; «Давайте с вами быстренько рассмотрим»; «У меня на 
этот счет другое мнение...». 

Напротив, перед началом беседы желательно создать благоприятный 
психологический климат: ненавязчиво внушить партнеру сознание его 
собственной значимости, проявлять исключительное внимание к партнеру, 
говорить медленно и громко, постараться найти по каждой проблеме клю-
чевую фигуру, чтобы беседа имела эффективное начало. Начало беседы 
является своего рода построением коммуникационного «мостика» между 
партнерами, и инициатору беседы необходимо выработать правильное и 
корректное отношение к своему собеседнику. Поэтому к задачам началь-
ной фазы беседы относят установление контакта с собеседником, привле-
чение внимания к предмету собеседования, пробуждение интереса к бесе-
де, перехват инициативы в случае необходимости. Например: «Хорошая 
примета, одновременно прийти в зал для бесед: мы можем прийти к обо-
юдному соглашению»; «Погода сегодня располагает к приятной беседе»; 
«Надеемся, мы сможем прийти к консенсусу». Умелый подход к подготов-
ке деловой беседы позволит собеседнику создать приятную атмосферу для 
ее ведения, а правильный подбор риторического инструментария для на-
чального ее этапа поможет ему стать инициатором беседы для его успеш-
ного и эффективного проведения. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕЦЕНЗУРНОЙ ЛЕКСИКИ  
В СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ 

 
Е.В. Луговова (г. Владимир) 

Научный руководитель – ст. преп. Е.Н. Малова 
Анализ лингвистических и психологических исследований по упот-

реблению обсценной лексики позволяет сделать следующие выводы: не-
нормативная лексика  напрямую зависит не только от интонации и рече-
вых особенностей говорящего, не только от ситуации, где уместно или не-
уместно «выражаться», но и в первую очередь от лексической семантики 
слова, которая была заложена многолетней историей мата. В речи подро-
стка такая лексика может объясняться: как речевая агрессивность (в т.ч. 
заимствованная из реальной языковой среды), как лавинообразное расши-
рение словаря, связанное с усложнением отношений, как сленг референт-
ной группы, с которой подросток идентифицируется, как возможность от-
чуждения от взрослых и самоутверждения. Ученые выделяют основные 
причины использования мата подростками: 1) мат как междометие; 2) мат 
как эмоциональное и образное средство; 3) мат как «романтизация» секса; 
4) мат как средство защиты или нападения. 

Целью работы является исследование особенностей использования 
нецензурной лексики в подростковом возрасте, для чего была составлена 
анкета. Выборку составили 39 подростков: 18 из городской школы (8 дево-
чек и 10 мальчиков), и 21 из сельской школы (11 мальчиков и 10 девочек). 
Возраст – от 14 до 16 лет.   

Результаты эмпирического исследования позволяют констатировать 
следующее. Большинство школьников ругаются матом (84%), «говорящих 
на мате» – 35%. В городской школе все ребята признались в употреблении 
нецензурной лексики, в сельской же 28 процентов не матерятся. В частоте 
использования бранных слов также  выделяются городские школьники 
(40% ребят матерятся постоянно и 40% используют в исключительных 
случаях). Среди сельских подростков 87% используют мат в отдельных 
случаях и лишь 13% – время от времени. Общее отношение подростков к 
нецензурной лексике двояко. Одна треть (38%) из них считает, что упот-
ребление мата может быть как уместным, так и нет. Неопределенное вос-
приятие нецензурных выражений порождает среди многих школьников 
равнодушие  к слову как таковому, а следовательно, распространению ма-
терных слов и слов паразитов. Вторая треть (30%) школьников имеет от-
рицательное отношение к мату. Интересный факт, большинство именно 
мальчиков из городской школы не принимают нецензурную брань, а де-
вочки из города относятся к мату в зависимости от ситуации. В сельской 
школе обратная ситуация.  

Большинство подростков отмечают всеобщее употребление нецен-
зурной лексики. Естественным явлением становится прерогатива употреб-
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ления мата в мужской среде. Друзья и подруги, по ответам школьников, не 
употребляют обсценные выражения в их присутствии. Большинство счита-
ет, что ни парень, ни девушка не должны ругаться в присутствии противо-
положного пола. Как реакцию на нецензурную лексику, обращенную лич-
но к нему, подростки используют более мягкие бранные слова.    

В бытовой ситуации в общественном транспорте (поведенческий ас-
пект) 33% подростков не используют обсценной лексики вообще, 25% об-
ратятся к бранным, но цензурным словам, и 8% используют мат. Хочется 
надеяться, что данные результаты связаны с пониманием подростками ос-
корбительной функции мата, его отрицательного эмоционального воздей-
ствия на человека, значимости культурного и общественного запретов. 

В большинстве своем подростки отрицательно относятся к мату на 
телевидении и в литературе. По их мнению, учитель должен быть этало-
ном культуры и не имеет права на нецензурную лексику. 89% испытуемых 
ни за что не хотели бы услышать нецензурную лексику от собственного 
ребенка.   

Источником пополнения бранной лексики для подростков является ули-
ца и школа, так как дома мат они слышат лишь в исключительных случаях.  

По результатам анкетирования всей выборки, подростки используют 
ненормативную лексику чаще всего для выражения эмоций. Второй при-
чиной является защитная функция. Третье место – использование как свя-
зочного материала, как слова-связки для придания речи гладкости. Разли-
чия между городскими и сельскими подростками таковы: второй причи-
ной, по мнению городских подростков, является бездумное употребление 
мата, как повелось в компании, дома, у сельских – возможность унизить и 
оскорбить человека. На третье место городские школьники ставят такой 
вариант: употребление мата «для вливания в соответствующую компа-
нию», а подростки из поселка – «бездумное употребление». 

Результаты исследования показали, что, несмотря на частое использо-
вание нецензурной лексики большим количеством подростков, все они 
имеют представление о речевых нормах и о негативном воздействии нецен-
зурной лексики на человека. В бытовом общении и среди сверстников мат 
чаще всего играет функцию защиты (средство вербальной агрессии или ду-
эльное средство) и одновременно с этим является способом вхождения в 
определенную группу подростков (средство выделения или наоборот при-
надлежности к  какой-либо группе сверстников). У части выборки мат вхо-
дит  в речь и как междометие (подросток не замечает за собой бранных 
слов,  в его окружении принято так говорить). Как способ привлечения вни-
мания взрослых и как инвективный бунт, мат используется не часто. При 
всеобщем понимании отрицательного эмоционального фона не во всех слу-
чаях мат воспринимается как грубая брань, не всегда прямо понимается как 
форма романтизации секса. Хотя, безусловно, использование мата имеет за 
собой цель привлечение внимания противоположного пола и подростки 
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чувствуют сексуальный подтекст нецензурной лексики. Осознаны ими раз-
граничения между культурной (литературной) и разговорной речью (полное 
неприятие на телевидении и в литературе, в общении с педагогом).  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ  
ВНИМАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗНЕСЕНИИ  

ВОЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 
 

В.А. Мазуренко (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Т.А. Стародубова  

Деятельность офицера, профессия которого связана с произнесением 
речей, чтением лекций, докладов и сообщений, в настоящее время невоз-
можна без основательных знаний принципов и правил риторики. Изучение 
основ ораторского искусства в настоящее время имеет важное значение 
для успешной военно-профессиональной деятельности. Один из самых вы-
дающихся политических деятелей и ораторов древности Марк Туллий Ци-
церон писал: «Есть два искусства, которые могут вознести человека на са-
мую высшую ступень почета: одно – это искусство хорошего полководца, 
другое – искусство хорошего оратора». 

В военной сфере используются разнообразные жанры красноречия, к 
которым относятся речь-приказ, инструктивная речь, выступление на во-
енно-политическую тему, воодушевляющая речь, призыв, лекция в сфере 
военного образования и т.д. В любом случае перед военным оратором сто-
ят две главные задачи: 1) донести до слушателей информацию; 2) «подчи-
нить» себе слушателей, «заставить» их принять предлагаемую позицию, 
призвать к определенным действиям, воодушевить.  

Для успешного решения этих задач, выступающему необходимо вла-
деть психологическими приемами активизации и управления вниманием 
слушателей. Активизация внимания – это пробуждение активности вос-
приятия человека. Данных приемов насчитывается довольно большое ко-
личество, и оратор, исходя из своих знаний в области психологии и рито-
рики, а также его навыков и способностей, использует те или иные из них. 
Мы в своей статье остановимся на наиболее употребительных. 

Все приемы активизации и управления вниманием можно условно 
разделить на две основные группы: вербальные (касающиеся языкового и 
смыслового содержания) и невербальные (внеязыковые: темп речи, тембр 
голоса, мимика, жесты). 

К вербальным приемам, которыми может пользоваться военный ора-
тор, нами отнесены следующие: 

 логичность, последовательность, непротиворечивость изложения, 
новизна предлагаемой информации;  

 проблемная ситуация в речи, преподнесение фактов или идей в 
противопоставлении;  
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 вопросно-ответный прием изложения, переход от монолога к диалогу; 
 использование ярких жизненных примеров, интересных фактов; 
 обращение к слушателям, опора на их мнение и суждения;  
 демонстрация практической значимости информации для слушателей;  
 использование шуток, юмора; 
 переключение внимания аудитории, краткие отступления от темы; 
 прием акцентирования внимания на отдельных положениях, фактах;  
 прием «гиперболы»;  
 прием троекратного представления информации, который осно-

вывается на психологии восприятия и запоминания, а также так называе-
мом психологическом законе «первого и последнего листа».  

Сильное влияние на военную аудиторию оказывает также опора на 
опыт известных военачальников, авторитетных боевых офицеров, приве-
дение примеров героических подвигов и т. д.  

К наиболее употребляемым невербальным приемам управления вни-
манием следует отнести: 

 повышение или понижение голоса – это наиболее простой прием 
активизации внимания; 

 установления зрительного контакта между выступающим и ауди-
торией; 

 периодическое изменение темпа и громкости изложения, так на-
зываемый прием «навязывания ритма»;  

 использования ожидаемых и неожиданных пауз. 
Активизации внимания слушателей служат также элементы ориги-

нальности, неожиданности, импровизация, чередование разных форм и 
способов преподнесения материала, показ наглядных пособий, предложе-
ние записать какую-либо информацию, ответить на вопрос, сделать вычис-
ление, сравнить два-три суждения, то есть любая работа аудитории. 

Наконец, очень важны убежденность и эмоциональность самого ора-
тора. Если он искренне уверен в правоте собственной речи, это не только 
удерживает внимание слушателей, но и позволяет выступающему «зара-
зить» собравшихся своим отношением к проблеме.  
 

ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ И ЕЕ МАНИПУЛЯЦИЯ  
НАШИМ СОЗНАНИЕМ 

 
Е.Г. Миренкова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. В.Б. Бандурка 
Современный человек ежедневно из СМИ, Интернета, объявлений на 

улице получает огромное количество информации, изрядная доля которой – 
рекламные сообщения. В наше время трудно найти человека, который не 
знает, о таком феномене, как реклама, она стала неотъемлемой частью на-
шей жизни, а где-то частью нас самих. В эпоху рыночной экономики об-
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щество использует рекламу как необходимый инструмент борьбы за по-
требителя. Одно из самых «популярных» и простых определений рекламы 
дано в толковом словаре С.И. Ожегова: «Реклама, -ы, ж. I. Оповещение 
различными способами для создания широкой известности, привлечения 
потребителей, зрителей» [1].  

С точки зрения психологии, рекламная деятельность – это не просто 
вид бизнеса, в ходе которого происходит одностороннее опосредствован-
ное влияние рекламиста на потребителя. Это сложная форма общения, 
взаимодействия и взаимовлияния людей, в результате которого приобрета-
ется возможность для последующей коммуникации с другими людьми. 
Процесс коммуникации информирует о событиях и фактах общественной 
жизни, развивает контакты между людьми, управляет процессом общения. 
Сама реклама создает заданные образы, убеждает потребителя в необхо-
димости и возможности приобрести тот или иной товар, формирует у него 
желание купить рекламируемый товар – ненавязчиво и эффективно. Мож-
но сказать, что существует невидимая связь между обществом и рекламой. 

Малоизвестный российский предприниматель XX века Метцель, ос-
новавший первую в нашей стране контору по приему объявлений, подарил 
миру афоризм: «Реклама – двигатель торговли». Но реклама нужна не толь-
ко торговле. Мы называем наш век «веком информатизации и инновации». 
А в основе рекламы – информация, причем не только коммерческая, но и 
социальная, политическая и другая. Поэтому и функции ее многообразны. 

1. Экономическая функция. Экономическая функция рекламы сво-
дится в основном к информированию о товаре или услуге, их популяриза-
ции, повышению спроса и товарооборота, а вместе с тем – и производства.  

2. Социальная функция. Очень актуальна сегодня для России. Преж-
де всего, это функция интеграции нашего населения, становления его 
единства, унифицирования потребностей и вкусов населения, определения 
потребительских приоритетов и в то же время превращения товаров в сим-
волы страны. Ведь не случайно в нашем сознании США до недавнего вре-
мени ассоциировались с такими товарами-символами, как «Кока-кола», 
жевательная резинка, джинсы – товарами, которые широко рекламирова-
лись по всему миру. «Дразня» своими предложениями, реклама стимули-
рует труд, усиливает мотивацию труда. Это способствует, формированию 
«среднего класса», который в любом обществе выступает главным гаран-
том его стабильности.  

3. Идеологическая функция. Идеология – это теоретическое, концеп-
туальное выражение интересов определенной социальной группы, ее целей 
и путей их достижения. Развитие нашего общества напрямую зависит от 
того, насколько успешно будут внедрены в массовое сознание новые цен-
ности, приходящие на смену ценностям, в духе которых мы воспитывались 
на протяжении десятилетий.  
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Реклама играет множество ролей: учителя, и проповедника, и дикта-
тора... Она в значительной степени определяет наш образ и стиль жизни [2] 
и является каналом социальной пропаганды. Поскольку реклама умыш-
ленно игнорирует серые стороны жизни, там нет места безработице, забас-
товке и вообще всему, что связано с трудом, все концентрируется на про-
блемах благоустроенного быта и досуга [3]. Как процесс коммуникации  
реклама оказывает многоплановое влияние на человека, его представления, 
поведение и оценки. Это реализует наиболее общие задачи: информирова-
ние о событиях и фактах общественной жизни; развитие контактов между 
людьми. Выдающийся социолог XX века Питирим Сорокин говорил: «Ис-
кусство становится всего лишь приложением к рекламе кофе, лекарств, 
бензина, жевательной резинки и им подобным». Реклама – это искусство 
психологического воздействия на массового потребителя. А психология 
массового потребителя и психология нашего массового потребителя – 
весьма различны. Потребительская аудитория в России оказалась неподго-
товленной к рекламному натиску. Об этом свидетельствуют печальные по-
следствия доверия к рекламе «финансовых» пирамид. Сегодня, по проше-
ствии определенного времени, потребители в России с осторожностью 
стали относиться к рекламе как отечественной, так и зарубежной. Хотя в 
большинстве случаев людям очень сложно управлять своими эмоциями и 
отдалиться от рекламы. В качестве характерных эмоциональных выраже-
ний,  в рекламе можно привести следующие: европейское качество, эле-
гантность и стиль (одежда); нашим товарам кризис нипочем (обувь, оде-
жда); специальные цены (обувь); только отечественного производства 
(ткани); не упусти свой шанс (косметика) [5]. Выбирая способ какого-либо 
эмоционального воздействия на респондентов, следует всегда иметь в виду 
главное: эти эмоции должны оказывать положительное воздействие, 
стремление отгадать, что стоит за всей этой информацией. Здоровое любо-
пытство и интерес в сочетании с нужной тематической направленностью – 
вот основная движущая сила рекламы. 

Реклама оказывает огромное влияние на человека, на его представ-
ления и на его оценки, опосредованно воздействует на формирование мне-
ний, поведение людей и общественное сознание. Характер влияния рекла-
мы проявляется как через межличностное общение, так и через массовые 
представления, принятые в обществе. Главное – не потеряться в большом 
потоке информации, не поддаваться на искушение и всегда рационально 
мыслить и сопоставлять то, что тебе необходимо и без чего ты можешь 
обойтись. Именно при условии таких факторов реклама будет необходи-
мостью в качестве информирования, а не манипулирования. 

 
Литература: 
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 251 

2 Феофанов О.А. Реклама новые технологии  в России// Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2009. – № 1. – С. 17-27. 

3 П. Сорокин. Человек, цивилизация, общество – М., 2006. С. 451. 
4 Лаврухин О. Реклама в России: взлеты, падение, стабилизация? // 

Бизнес. – 2009. – № 7. – С. 16-17. 
5 Федотова Л.Н. Реклама в обществе: каков эффект? // Социол. ис-

след. – 2010. – № 10. – С.71-75. 
 

РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
 

Ю.А. Михеева (г. Рязань) 
На протяжении долгого времени проблема изучения личности вы-

ступает одной из наиболее актуальных проблем психологии. Как известно, 
личность – это социальная сущность человека, те черты и свойства, кото-
рые формируются в процессе его жизнедеятельности в обществе. 

Одним из ведущих показателей социально-активной личности явля-
ется умение контактировать и сотрудничать с другими людьми. Именно 
поэтому важной проблемой психологических исследований мы считаем 
проблему общения. 

Проблеме общения посвящено много исследований как отечествен-
ных (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский,  
А.Б. Добрович, А.И. Донцов, Ю.М. Жуков, А.И. Крупнов, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, В.М. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рыжов,  
И.М. Юсупов, и др.), так и зарубежных (J. Bowlbi, J.S. Bruner, M. Hoffman, 
C. Kelley, T. Lipps, B. Skiner, R. Spitz,) психологов. 

Существует множество определений понятия «общение». Приведем 
одно, которое, на наш взгляд, наиболее полно характеризует названный 
психический процесс. «Общение – это взаимодействие двух и более лю-
дей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или 
аффективно-оценочного характера. Обычно общение включено в практи-
ческое взаимодействие людей, обеспечивает планирование, осуществление 
и контролирование их деятельности. Вместе с тем общение удовлетворяет 
особую потребность человека в контакте с другими людьми» [1]. 

Мы считаем, что особое место общение занимает в подростковом 
возрасте, который является самым трудным из всех детских возрастов. 
Главное содержание подросткового возраста составляет переход от детства 
к взрослой жизни: все стороны развития подвергаются качественной пере-
стройке, возникают и формируются психологические новообразования, за-
кладываются основы сознательного поведения, формируются социальные 
установки, происходит смена ведущей деятельности, которой становится 
общение со сверстниками. 
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Хорошо известно, что в подростковом возрасте общение со сверст-
никами приобретает исключительную значимость. Это можно объяснить 
рядом причин.  

Во-первых, общение со сверстниками – это особо важный источник 
информации, из которого подростки узнают многие необходимые сведе-
ния, не сообщаемые им взрослыми.  

Во-вторых, это специфический вид межличностных взаимоотноше-
ний. Различные виды совместной деятельности в группе вырабатывают не-
обходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться кол-
лективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 
личные интересы с общественными. Именно в условиях исходного возрас-
тного равенства подростки проходят особую школу социальных отноше-
ний, в которых каждый стремится реализовать свои личностные особенно-
сти, а также определить свои возможности в общении. Чтобы осуществ-
лять эти стремления, подростку нужны личная свобода и ответственность, 
которые он отстаивает как право на взрослость.  

В-третьих, это особый вид эмоционального контакта. Сознание груп-
повой принадлежности, товарищеской взаимопомощи, солидарности не 
только облегчает подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему чрез-
вычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости. 

Некоторые авторы (Массен П., Ковджер Д., Кагав Дж., Хьюстон А.) 
считают, что отношения со сверстниками разворачиваются в системе ко-
ординат, состоящей из трех основных осей: «компания» – «группа» – 
«дружба». Группа помогает подростку держаться на уровне современной 
жизни, следить за модными тенденциями, а также может служить испыта-
тельной площадкой для развития социальных взглядов и личностных оце-
нок подростка. Компания представляет собой более безличное образова-
ние, объединяющее подростков на основе общих интересов и социальных 
мероприятий. Дружба играет роль психотерапии, в дружеском общении 
находят свой выход агрессия, тревоги и переживания подростка, гасится 
чувство одиночества. 

В подростковом возрасте общение имеет две основные тенденции. 
Несмотря на высокую потребность подростка во взаимодействии со свер-
стниками, общение со взрослыми хотя и уходит на второй план по своей 
значимости и степени оказываемого влияния, но тем не менее по-
прежнему играет немаловажную роль в процессе формирования его лич-
ности. Уже к концу подросткового возраста происходит возрастание инте-
реса к взрослому как сформировавшейся личности и источнику опыта. С 
этой точки зрения роль взрослого чрезвычайно высока: это период, когда 
подросток нуждается в помощи и совете, которые не должны звучать как 
директива, а должны стать осознанным самим подростком решением, при-
нятым им самостоятельно. 
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Подводя итог сказанному, хочется отметить, что общение является 
ведущей деятельностью в подростковом возрасте и оказывает значитель-
ное влияние на формирование и развитие личности. 

 
Литература: 

1. Психологический словарь, 1996, С. 232-233. 
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4. Психология подростка. Полное руководство/ Под ред. члена-
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ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

 
А.Ю. Нюнько (г. Рязань) 

Научный руководитель – асс. Е.С. Матюкина  
Общение – один из важнейших факторов общего психического раз-

вития ребенка. Только в контакте с взрослыми людьми возможно усвоение 
общественно-исторического опыта детьми. По концепции А.Н. Леонтьева, 
общение представлено взаимодействием людей, направленным на объеди-
нение усилий для достижения результата [2]. 

М.И. Лисина, исследовавшая общение детей, полагает, что потребность 
в нем состоит в стремлении к познанию самого себя и других людей, в 
стремлении к оценке других людей и к самооценке. Она выделяет четыре 
критерия, позволяющих судить о наличии у ребенка потребности в общении: 

1) внимание и интерес ребенка к взрослому; 
2) эмоциональные проявления ребенка в отношении к взрослому; 
3) инициативные действия ребенка, направленные на то, чтобы про-

явить себя в глазах взрослого; 
4) реакция ребенка на отношение к нему взрослого, в которой обна-

руживается самооценка ребенка [3; 119]. 
Межличностное общение – общение между педагогом и учеником – 

занимает важное место в педагогическом процессе. От того, насколько 
благоприятно протекает процесс общения между учителем и учеником, за-
висит продуктивность учебной деятельности, уровень прилежания учени-
ка, его желание или нежелание идти на контакт с педагогом. 

Почти каждый ребенок имеет проблемы: семейные, школьные, лич-
ные. Но взрослый человек способен сделать переживание этих проблем 
ребенком безболезненнее. 
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При установлении педагогом контакта с учеником необходимо учи-
тывать темперамент ребенка. Темперамент – это индивидуально своеоб-
разная, природообусловленная совокупность динамических проявлений 
психики – интенсивности, скорости психических процессов и состояний. В 
зависимости от того, каким темпераментом обладает обучаемый, будет 
протекать процесс его учебной деятельности. Это было доказано благодаря 
исследованиям русского нейрофизиолога И.П. Павлова, который выделил 
четыре типа темперамента: 

1. Сильный, уравновешенный, подвижный – принадлежит сангвинику. 
2. Сильный, уравновешенный, инертный – принадлежит флегматику. 
3. Сильный, неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения – 

принадлежит холерику. 
4. Слабый тип – принадлежит меланхолику. 
Работа педагога с ребенком-сангвиником будет протекать легче, чем 

с человеком другого темперамента, так как сангвиник обладает высокой 
работоспособностью и гибкостью ума. Общение с ним незатруднительно, 
поскольку у него высокий порог чувствительности, поэтому он необидчив. 
Холерик обладает высокой активностью, но еще большей реактивностью, 
поэтому такой ученик нетерпелив и вспыльчив. Организовать процесс его 
обучения труднее, поскольку у него наблюдаются сложности в переключе-
нии внимания, следовательно, холерику нужно предлагать интересную ра-
боту, которая сконцентрирует его внимание. Активность флегматика зна-
чительно преобладает над малой реактивностью. Он с трудом переключает 
внимание и приспосабливается к новой обстановке, однако он работоспо-
собен и отличается самообладанием. Флегматику следует предлагать кро-
потливую работу, которую он выполнит тщательно. В общении с меланхо-
ликом педагог должен проявлять особую тактичность, чтобы не вызвать у 
него отрицательных эмоций и слез. Повышать на него голос ни в коем слу-
чае нельзя. Необходимо знать, что меланхолики мотивированы на выпол-
нение более простых действий, чем люди с другим темпераментом, по-
скольку они меньше утомляются от их повторения. 

Согласно И.П. Павлову, типы нервной системы и, соответственно, 
темперамента слабо подвержены изменениям под воздействием окружения 
и воспитания, поскольку являются врожденными [2; 561]. 

На протяжении работы учитель неизбежно сталкивается с проблема-
ми в общении с некоторыми учениками. Эти проблемы были рассмотрены 
американским психотерапевтом Т. Гордоном. Он выявил, каким образом 
нельзя вести себя с ребенком для устранения его недоверия педагогу и что 
нужно предпринять. 

По мнению Т. Гордона, нельзя использовать приказы, морализован-
ные поучения, приведение логических аргументов, осуждение и даже по-
ощрение. В некоторых случаях ребенок может лишь расстроиться, если 
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взрослый скажет ему: «Ты способный мальчик и справишься с ситуацией», 
потому что расценит это как непонимание глубины его переживаний. 

Т. Гордон выделяет следующие варианты слушания детей: 
1. Пассивное слушание, то есть молчание. Оно может заставить ре-

бенка почувствовать себя искренне принимаемым. 
2. Реакции признания, подтверждения. Это могут быть кивание го-

ловой, улыбка, нахмуривание, а также реплики типа «Я понимаю», пока-
зывающие, что собеседник заинтересован, а значит, можно продолжать 
рассказывать. 

3. «Открывание дверей». Иногда ребенку нужны дополнительные 
поощрения, чтобы он стал более открытым. Т. Гордон предлагает исполь-
зовать такие вопросы и комментарии, как: «Не хочешь ли ты рассказать 
побольше об этом?», «Похоже, это глубоко затронуло твои чувства». 

4. Активное слушание, которое выражается в том, что учитель пе-
реформулирует слова ребенка: «Если я тебя правильно понял…» – и далее 
своими словами излагает суть проблемы. После этого ученик говорит, пра-
вильно ли понял его педагог [1; 78]. 

Таким образом, взрослый человек помогает ребенку не остаться на-
едине с проблемой, но одновременно он не лишает его ответственности за 
принятые решения, что способствует развитию у ребенка уверенности в 
своих силах и независимости. 

 
Литература: 

1. Горянина В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2004. 
2. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб: Питер, 2003. 
3. Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное 

пособие для студентов. – М.: Институт практической психологии, 1996. 
 

ПОДГОТОВКА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 
 

Е.С. Орлова (г.Москва) 
Научный руководитель – доц. Е.В. Орлова 

Успешное выступление в суде невозможно не только без сформиро-
ванных компетенций в области права и законодательства, но и без сфор-
мированной коммуникативной компетенции, включающей в свой состав 
лингвистический, социолингвистический, прагматический компоненты. 
Сформированность коммуникативной компетенции у юриста, в частности, 
у адвоката, способствует установлению объективной правовой истины. 

Адвокат выполняет в уголовном процессе важную общественную 
функцию. Его обязанностью  является - дать в защитительной речи коррект-
ную правовую и нравственную оценку разбираемого дела. Сложность пози-
ции адвоката заключается в том, что зачастую, осуждая само преступление, 
он должен защищать обвиняемого. Его речь в суде преследует не только цель 
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обеспечения прав и законных интересов подсудимого, но и является дейст-
венным воспитательным средством  пропаганды права и морали.  

Успех речи адвоката зависит от уровня сформированности коммуни-
кативной компетенции, которую следует формировать и развивать на этапе 
додипломного обучения на курсах «Русский язык и культура речи», 
«Практическая риторика» и на других речеведческих курсах. Еще великий 
античный оратор Демокрит утверждал: «Ни искусство, ни мудрость не мо-
гут быть достигнуты, если им не учиться».  

Судебная защитительная речь требует глубокой подготовки.  Подго-
товку оратора к выступлению с судебной защитительной или обвинитель-
ной речью  принято делить на три этапа: 1) досудебный; 2) во время судеб-
ного следствия (выступление в прениях); 3) заключительный.  

Досудебный этап подготовки предполагает сбор материала по теме 
выступления. При исследовании материалов дела целесообразно вести со-
ответствующие записи, которые могут быть использованы в ходе судебно-
го следствия и при составлении текста выступления. Далее следует этап 
отбора материала: адвокат-оратор должен решить, какой материал ему 
следует использовать во время своего выступления.  

За этапами сбора и отбора информации следует определение адвока-
том-оратором стратегии и тактики защиты и предположение стратегии и 
тактики со стороны обвинения. На этом этапе подготовки оратор проду-
мывает структуру будущей речи, составляет подробный план, пишет тези-
сы или полный текст выступления.  

По поводу написания всего текста выступления существует две про-
тивоположные точки зрения: некоторые юристы и риторы выступают про-
тив письменной подготовки защитительных речей; большинство  из них 
придерживаются мнения, что защитительная речь обязательно должна 
быть записана. 

Особенно важна запись для начинающих адвокатов. Изложение моло-
дыми юристами на бумаге проекта защитительной речи способствует более 
последовательному освещению материала, углубленному анализу доказа-
тельств, более четкой формулировке мыслей. Чем более ответственное вы-
ступление, тем  ответственнее должна быть подготовка, тем больше опоры 
должно быть на письменный текст. «Лишь с помощью писания можно дос-
тичь легкости речи», писал великий оратор древности Квинтилиан.  

Далее, согласно риторическому учению, следуют этапы запоминания 
и репетиции выступления. Опытные юристы пренебрегают данным эта-
пом, а начинающим юристам-ораторам следует репетировать свои первые 
выступления перед своими друзьями, родственниками или перед зеркалом. 

Потом следует этап произнесения речи. Именно этот этап Демосфен 
называл главной частью успеха речи. Этап произнесения для юриста – это 
этап выступления во время судебного процесса. Корректная презентация 
выступления, внешний вид, манера держаться, использование паралин-
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гвистических и собственно невербальных средств воздействия будет спо-
собствовать победе или поражению адвоката на судебном заседании. 

Содержание и структура защитительной речи строго индивидуальны 
и зависят от результатов судебного следствия, характера предъявленного 
обвинения, особенностей доказательственного материала и других обстоя-
тельств рассматриваемого дела, а также избранной защитником стратегии. 
Адвокат выступает в суде после прокурора и поэтому должен учитывать 
доводы и аргументы, которые приводит  прокурор в обвинительной речи. 
При этом защитительная речь носит самостоятельный характер. В ней ад-
вокат должен подвергнуть детальному анализу все обстоятельства дела 
под углом зрения защиты подсудимого, привести все данные, говорящие в 
его пользу. Высокий уровень коммуникативной компетенции адвоката по-
могает использовать наиболее эффективные рациональные, этические, эс-
тетические средства защиты обвиняемого человека, способствует дости-
жению успеха. 
 

БЕСЕДА ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ КАК ЧАСТЬ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА  

(СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЗАСТОЛЬНОЙ БЕСЕДЕ В ВУЗЕ) 
 

Н.Н. Портных (г. Новокузнецк) 
Научный руководитель – проф. Г.Б. Вершинина 

Праздничные застольные беседы являются частью современной 
культуры общения людей как в деловой (профессиональной), так и в не-
принужденно-бытовой сферах. Как показывают образцы из художествен-
ной литературы, кинематографии и реальной коммуникативной практики, 
беседа за праздничным столом не всегда протекает удачно, так как ее уча-
стники зачастую допускают коммуникативные промахи: искажают истину, 
говорят сбивчиво, непоследовательно, многословно и т.п. Нередко в про-
цессе такой беседы, как следствие, могут возникать и коммуникативные 
неудачи, связанные с недостижением или неполным достижением собст-
венной коммуникативной или практической цели, незапланированным не-
гативным эмоциональным эффектом, использованием стратегий речевого 
поведения, способных привести говорящих к конфронтации. Эти факты 
убеждают нас в необходимости изучать жанр праздничной застольной бе-
седы как фрагмент застольного общения в системе формирования базовых 
коммуникативных умений. Программа экспериментальной методики обу-
чения студентов-филологов умению организовывать и проводить празд-
ничную застольную беседу, которая бывает востребована и в профессио-
нальной деятельности, может включать три занятия: 1. «Застолье – не 
столько наслаждение «соком виноградной лозы», сколько услаждение сло-
вом»; 2. «… разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей 
родне»; 3. «Учимся беседовать за столом». Ключевое место в нашей сис-
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теме занимает второе занятие. Кратко охарактеризуем методические осно-
вы работы. 

Теоретические сведения. Опорные понятия: этикет, речевой этикет, 
культура застолья, застольное общение, речевая культура застольного об-
щения, поведение участников застольного общения с точки зрения соблю-
дения правил речевого этикета, коммуникативная культура застольников; 
речевой жанр, диалог, полилог, жанровые факторы (признаки). Формируе-
мые понятия: застольная беседа как жанр эпидейктического красноречия, 
жанрообразующие и жанровоопределяющие признаки застольных бесед. 

Практические знания. Опорные коммуникативные умения: ориен-
тироваться  в ситуации праздноречевого застольного общения, учитывать  
коммуникативную обстановку. Формируемые коммуникативные умения: 
1) анализировать обстановку общения, коммуникативную цель, содержа-
ние и формальную организацию застольных бесед; 2) различать жанрооб-
разующие и жанровоопределяющие признаки  застольной беседы. 

Дидактическую базу второго занятия могут составить речевые об-
разцы (видеозаписи) и абстрактно-графическая наглядность (схемы), ко-
торые помогут студентам в определении жанровых признаков застольной 
беседы. При отборе и использовании дидактических средств обучения мы 
учитывали следующие критерии: а) коммуникативный: яркость и нагляд-
ность демонстрируемых коммуникативных моделей, разнообразие спосо-
бов и средств общения; б) психологический: отобранные видеообразцы 
должны ясно выражать предмет речи (легко узнаваемые типы героев и си-
туации, использование прямых тактик передачи информации и т.д.), иметь 
смысловую завершенность частей и др.; в) методический: использование 
средств должно быть методически целесообразным и уместным (соответ-
ствовать содержанию программы обучения в тематическом отношении, 
способствовать формированию необходимых умений); г) эстетический: 
образцы должны вызывать у студентов ментально-эмоциональные реакции 
(быть узнаваемыми как частотные речевые ситуации; пробуждать познава-
тельный интерес и др.).  

Представим возможный ход второго занятия. 
Вводное слово преподавателя и репродуктивно-эвристическая бесе-

да проводятся с целью актуализации знаний у студентов о застольной бе-
седе и ее ключевых понятиях: в какой коммуникативной обстановке может 
проводиться застольная беседа, о чем говорят за праздничным столом и др. 
Результатом беседы станут умения разграничивать жанрообразующие (ро-
довые) и жанровоопределяющие (видовые) признаки исследуемого жанра. 
Для того, чтобы выявить ключевые характеристики (особенности) застоль-
ной беседы, преподаватель организует анализ видеофрагментов (напри-
мер, «Райские яблочки»,  реж. В. Девятилов; сцена встречи давних друзей 
Сергея и Александра и «Две судьбы», реж. В. Краснопольский и В.Усков; 
сцена свадьбы Лиды и Степана за столом). Результатом риторического 
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анализа становятся схемы («Жанрообразующие признаки застольной бесе-
ды» и «Жанровоопределяющие признаки застольной беседы»). Составле-
ние схем и анализ видеофрагментов готовит студентов к решению ритори-
ческой задачи аналитического характера: студенты самостоятельно, без 
помощи преподавателя просматривают образец праздничной застольной 
беседы (например, «Белые росы», реж. О. Бирюков; сцена приезда Алек-
сандра из командировки) и анализируют видеофрагмент с точки зрения 
жанровых признаков эпидейктического полилога. Затем студентам предла-
гается подготовить и провести фрагмент ролевой игры «Беседуем за 
праздничным столом»: они делятся на три команды, выбирают торжест-
венный повод для застольного общения, определяют характер взаимоот-
ношений между коммуникантами, продумывают содержание  и организу-
ют праздничный застольный разговор, затем анализируют его результат. 
Подготовка фрагмента ролевой игры осуществляется с помощью препода-
вателя. Завершает занятие беседа обобщающего характера, которая выяв-
ляет знания студентов о жанровых факторах застольного полилога. 

Домашним заданием становится подготовка к самостоятельному 
проведению ролевой игры «Учимся беседовать за праздничным столом», 
которая будет происходить на занятии: дома студенты определяют харак-
тер застолья (официальное, полуофициальное, неофициальное), круг гос-
тей (коллеги, друзья, смешанная аудитория), содержание и формальную 
организацию беседы, в каждой группе выбирают коммуникативного лиде-
ра, хозяина (хозяйку), приносят на занятие атрибуты праздничного стола 
(посуду, угощение и т.п.). Видеозапись ролевой игры анализируется по ос-
военным критериям.  
 

ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ РИТОРИКИ В ОБУЧЕНИИ  
И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Ю.В. Тарасова (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.С. Симакова  
Сегодня общение играет очень важную роль в жизни каждого чело-

века. В процессе общения люди обмениваются различными идеями, пред-
ставлениями, чувствами, информацией. Процесс общения осуществляется 
посредством слова. Именно слово отличает человека от других живых су-
ществ. Горгий отмечал: «Слово – величайший владыка: видом малое и не-
заметное, а дела творит чудесные – может страх прекратить и печаль от-
вратить, вызвать радость, усилить жалость…» [1; 21]. Чтобы выразить всю 
суть и чистоту своих мыслей достаточно несколько слов и совсем не нуж-
но огромное количество лишних фраз. Слова настолько сильны и само-
стоятельны, что не требуют анализа и восприятия человека в адрес, кото-
рого они были сказаны.  
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Помочь правильно строить предложения, излагать наши мысли, уме-
стно сказать ту или иную фразу, то есть общаться нам поможет такая нау-
ка, как риторика. Риторика – наука об эффективном общении [2; 4].  

Риторика помогает установить  цельность мироощущения, сформи-
ровать вкус, воспитать чувство слова. Через рекомендации, правила, сове-
ты риторика диктует стиль мысли и жизни современному обществу, при-
давая тем самым уверенность в завтрашнем дне. Нет такой профессии, где 
владение риторическими знаниями не пригодилось бы, а в некоторых об-
ластях деятельности становится просто необходимым (учитель, юрист, со-
циальный работник), так как процесс взаимодействия с людьми происхо-
дит постоянно. Умение налаживать отношения с людьми – необходимо для 
продуктивной профессиональной деятельности. Наука риторика оказывает 
в этом неоценимую помощь нaм: онa позволяет принять самостоятельное 
решение и оценить аргументацию любой рeчи. Тaк как мы живем в социу-
ме, нaм нeoбхoдимо учитывaть мнeния дpугих людeй, coветовaться c ними. 
Убeдить дpугих – знaчит обocновать свoи идеи так, чтобы те, ктo учacтвуeт 
в обсуждeнии, соглacилиcь с нaми и приcoeдинились к нaм, стaли нашими 
coюзникaми. 

Изучение курса риторики в школе необходимо. Курс школьной ри-
торики дает учащимся необходимые общеучебные знания и умения, так 
как именно на этих уроках школьники знакомятся с особенностями типов 
текстов, учебных речевых жанров, с их структурой, языковыми средства-
ми. Курс является межпредметным, поскольку с формированием положи-
тельного отношения к изучению общения у детей развивается стремление 
к получению знаний по литературе (чтение стихов, рассказов, сказок), изо-
бразительному искусству (сочинения на сюжеты картин), русскому языку 
(пополнение словарного запаса), обогащается жизненный опыт учащихся.  

Если мы действительно хотим научить эффективному общению, то 
на уроках риторики дети должны как можно больше сами говорить и пи-
сать. При этом большая часть времени уделяется риторическому анализу 
устных и письменных текстов; риторическим задачам; риторическим иг-
рам. Чтобы уроки состоялись, учитель должен создать в классе доброжела-
тельную обстановку, где дети чувствовали бы себя свободно, раскованно, 
спокойно. Учителю на этих уроках надо превратиться в ритора, то есть в 
человека, владеющего словом. 

Нами была разработана специальная система упражнений, способст-
вующая изучению общения на уроках риторики в начальных классах. Для 
младшего школьного возраста важны такие коммуникативные умения как:  
1) умение слушать  
2) умение излагать свои мысли  

3) умение вести себя в конфликтной ситуации 
Приведем примеры упражнений, формирующие названные умения: 
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Упражнение №1: 
Прочитай отрывок из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города». 
Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела 

и удивилась, увидев, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она ре-
шила, что ей почудилось: ведь чучела никогда не мигают.… Но фигура за-
кивала головой с самым дружеским видом. 

Каким образом Элли догадалась, что чучело заговорит с ней? 
Упражнение №2: 
Прочитай отрывок из сказки «Золотой ключик». Что, кроме произне-

сенных слов, помогает Буратино понять настроение хозяина? 
Буратино кинулся к двери, но хозяин стал на пороге, прищурился, 

упер руки в бока: 
- А за ужин кто будет платить? 
- Ой, - пискнул Буратино, - сколько? 
- Ровно один золотой… 
Буратино сейчас же захотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин 

схватил вертел – щетинистые усы, даже волосы над ушами стали у него 
дыбом. 

- Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука! 
Как говорит сам Буратино? 
Упражнение №3: 
Класс делится на две группы: журналисты и люди, отвечающие на 

вопросы журналистов (роль актрисы, певца, президента и т.п.). По очереди 
разыгрывается ситуация интервью. По окончании обсуждается вопрос 
«Легко ли было общаться исходя из определенной роли?» 

Упражнение №4: 
Какие пословицы содержат вежливый отказ? Подчеркни их. 
o И хочется, да колется. 
o Есть квас, да не про вас. 
o И не так подъезжали, да ни с чем отъезжали. 
Прочитай грубые пословицы так, чтобы они прозвучали мягче. 
Упражнение №5: 
В каком предложении выражена скрытая просьба? В каких – прямая 

просьба? 
o Проходите быстрее! 
o Проходите, пожалуйста, побыстрее! 
o Не трудно ли вам пойти побыстрее? 

Примеры упражнений могут быть различными, в зависимости от того над 
каким коммуникативным умением мы работаем. 

Не случайно во всем мире при модернизации образования в центре 
оказываются вопросы коммуникативной компетенции. От коммуникатив-
ных умений во многом зависят и личные успехи, и успехи общества в це-



 262 

лом. Поэтому в новое тысячелетие «врывается» в школу риторика (культу-
ра общения, культура речи и т.д.). 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ  

НА УРОКЕ РИТОРИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
(НА ПРИМЕРЕ СООБЩЕНИЙ) 

 
М.В. Хотенцева (г. Рязань) 

Научный руководитель – доц. Е.С. Симакова 
Каждый человек заинтересован в том, чтобы уметь говорить пра-

вильно и хорошо. Само по себе бессильное, слово становится мощным ин-
струментом, если оно сказано умело, искренне и вовремя. Работать над 
словом можно, даже нужно, начиная с первых ступеней развития языковой 
личности. 

Младший школьный возраст для ребенка является одним из важней-
ших этапов развития. Овладев за первые 6-7 лет жизни так называемым 
«инструментарием» языка, ребенок еще должен научиться использовать его 
в соответствие с правилами и законами. В настоящее время все больше 
осознается роль риторики не только как науки, но и как учебного предмета. 

В современной России риторика является учебным предметом в 
школе. В частности, концепция школьной риторики как учебного предмета 
реализована в учебных пособиях для 1-11 классов Т.А. Ладыженской [3]. 

Цель риторики как учебного школьного предмета – обучение 
успешному общению. 

В содержании предмета, которое нашло отражение в разработанной 
программе, можно выделить два смысловых блока:  

1) «Общение»;  
2) «Речевые жанры».  
Курс предусматривает  освоение школьниками основных  риториче-

ских умений: 
Первый тип (У-1). Умение анализировать и оценивать общение. 
Второй тип (У-2). Умение общаться, создавать тексты, речевые жан-

ры в пределах, обозначенных в программе. 
В статье подробно мы постараемся осветить второй блок программы. 

Итак, блок «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте 
речевой (коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о рече-
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вых жанрах как разновидностях текста с ярко выраженной коммуникатив-
ной направленностью.  

Интенсивное развитие жанроведения  пришлось на конец ХХ – нача-
ло ХХI в. Многие отечественные ученые-лингвисты посвятили себя изуче-
нию проблемы речевых жанров. «Если бы речевых жанров не существова-
ло, и мы не владели бы ими, если бы нам приходилось их создавать впер-
вые в процессе общения, свободно и впервые строить каждое высказыва-
ние, речевое общение было бы почти невозможно» [2]. 

Наиболее приемлемым на сегодня можно считать определение речево-
го жанра, данное в «Новом словаре методических терминов и понятий»: 
«Речевой жанр. Совокупность речевых произведений (текстов или высказы-
ваний), речевых актов, объединенных целевыми установками высказывания. 
Это типовые способы построения речи, связанные с определенными ситуа-
циями и предназначенные для передачи определенного содержания» [1]. 

Речевые жанры по своей типологии весьма разнообразны: информа-
тивные речевые жанры, императивные речевые жанры, оценочные рече-
вые жанры, этикетные речевые жанры.  Существуют и отдельные РЖ 
(свыше 70). 

Информативные речевые жанры – это те, целью которых является 
проведение различных операций с информацией: ее предъявление или за-
прос, подтверждение или опровержение [5]. 

Изучение закономерностей становления коммуникативной 
компетенции, важнейшим элементом которой является речежанровая 
составляющая, приобретает все большую значимость и актуальность. 

Так, принципиально новыми образованиями коммуникативной 
сферы детей 7-11 лет становятся такие жанры речевого общения, как ответ 
на уроке, доклад, сообщение. 

Известно, что сообщения в  учебной деятельности школьников 
играют большую роль. Безусловно, этот вид работы имеет немалое 
методическое  значение, так как в ходе подготовки к выступлению у 
учащихся формируются важнейшие общеучебные умения. Но, к 
сожалению, в настоящее время большое распространение получила такая 
форма подготовки, как обращение к всемирной сети Интернет: школьники 
«скачивают» материал, не задумываясь над содержанием, а потом просто 
«озвучивают» его. 

Очевидно, что подготовке к сообщению следует учить специально. 
Основой сообщения является передача в устной форме определенной 
информации, которая должна быть усвоена слушателями. Сообщение 
обеспечивает осознанный, целенаправленный отбор материала для 
будущего выступления.  

Приведем примеры упражнений, которые помогают готовиться к со-
общению. 
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1. Готовим извлечение из газетной статьи в виде ключевых слов и 
воспроизводим собственными словами с опорой на ключевые слова со-
держание статьи (перефразирование), лучше всего многократно с различ-
ным словесным оформлением. 

2. Сокращаем статью (сжато вплоть до одного предложения!). 
3. Расширяем статью, добавляя собственное мнение. 
Следует стремиться к плавной речи, но что называется не «чересчур 

отшлифованной». Случайные остановки, случайные повороты вовсе не ис-
кажают правильного выражения, но речь приобретает определенную выра-
зительность и жизненность. 

Наконец, необходимо уделить внимание подготовке к произнесению 
текстов, созданных учащимися. Сообщение – это жанр устной речи. Чтобы 
удачно выступить перед аудиторией, нужно: 

 представлять себе ситуацию будущего выступления; 
 контактировать со слушателями (смотреть на них, обращаться к ним); 
 уметь держаться перед аудиторией (говорить свободно и 

уверенно, стоять в удобной, непринужденной позе); 
 правильно пользоваться голосом, интонацией [4]. 
Это, пожалуй, наиболее трудоемкий этап обучения правилам устного 

выступления. 
Несомненным для нас является главный вывод – коммуникативное 

пространство детей школьного возраста требует более пристального вни-
мания и учителей, и родителей. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА  
НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

М.И. Яшкова (г. Рязань) 
Научный руководитель – доц. Т.В. Ивкина 

Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в раз-
ных видах деятельности. Во время рисования ребенок открывает и стара-
ется использовать трансляционные возможности рисунка. 

Зачастую одни дети становятся источниками информации, а другие 
воспринимают этот «текст». При помощи рисунков дети «общаются» с 
внешним миром. Очень часто, используя свои работы как способ общения, 
дети входят в мир коммуникации: описывая изображенное, сочиняя рас-
сказы по рисункам. Они иллюстрируют свою речь рисунками. 

Рисование никак нельзя считать более простой «заменой» речи. Ведь 
детские изображения несут в себе почти все признаки, характерные для 
художественного образа и имеют определенную эстетическую ценность. 
Эстетика детского рисунка обладает яркой образностью, наивностью, не-
посредственной выразительностью. Детские рисунки несут в себе особый 
мир, понять который способен далеко не каждый. 

Е.А. Флерина отмечает, что ребенок способен рассказать о своем ри-
сунке намного больше, чем на нем изображено, или же наоборот, меньше 
того, что он нарисовал. Рисунок не может отразить детскую мысль полно-
стью, да ребенок и не ставит перед собой такую цель. Поэтому очень важ-
но отметить активную жестикуляцию и словесное сопровождение рисун-
ков их авторами. Особенно это касается сюжетных изображений. По мне-
нию Р. Е. Левиной, глаголы, в большом количестве присутствующие в ре-
чи ребенка, восполняют недостающее в рисунке действие, а яркая образ-
ность рисунка восполняет практически отсутствующие в речи прилага-
тельные. Рисунок выступает стимулом обогащения речи, а речь, в свою 
очередь, способствует повышению выразительности рисунка. 

Речь часто служит эффективным средством для развития детского 
изобразительного творчества. Специальные формы и методы, способст-
вующие обогащению детских замыслов, формируют оценочные суждения 
и развитие образного видения окружающей действительности. Т.В. Ивкина 
наиболее эффективным считает: рассматривание детских творческих работ 
в начале занятия; сравнение двух и более детских работ; дидактические 
игры, направленные на выявление средств художественной выразительно-
сти в детском рисунке; анализ детских работ в конце или после окончания 
занятия; придумывание рассказа по собственному рисунку и рисунку дру-
гого ребенка; мотивированный выбор и оценка рисунка (своего и чужого); 
образная характеристика педагогом рисунка с использованием музыки и 
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художественного слова; беседа о рисунках, включающая вопросы об об-
разной характеристике изображаемого. 

Рассмотрим более подробно включение речевой работы в процесс 
формирования художественно-творческих проявлений детей в изобрази-
тельной деятельности. Для активизации внимания детей на выразительной 
стороне изображения, были использованы такие методические приемы, как 
дидактическая игра и упражнение: «Посмотри и нарисуй», «Расскажи по 
изображенным предметам». Суть упражнения и игры заключалась в том, 
что сначала дети изображали показанные им фигуры с одним описанием. 
Затем детям показывали те же фигуры, но уже с другими наименованиями. 
Задача детей заключалась в том, что они должны были изобразить именно 
то, что представляют себе, даже если представляемое кардинально отлича-
ется от предлагаемой фигуры. Следующее упражнение – рассказать об 
изображенных детьми рисунке и фигуре, описать наиболее понравившую-
ся фигуру. 

В ходе работы было замечено, что описать собственный рисунок де-
тям довольно легко, если у них имеется достаточный опыт представлений 
и развитое воображение. Порой дети даже не дожидались последующего 
задания, а в процессе изображения предметов рассказывали, почему и как 
они представляют данную фигуру. Дети очень заинтересовались этой дея-
тельностью, поэтому старались проявить свои умения как можно ярче, ис-
пользуя свою фантазию. 

Наблюдая за деятельностью детей, можно сделать вывод, что разви-
тие речи детей и качество детской изобразительной деятельности находит-
ся в прямой зависимости и взаимно обуславливают друг друга при кон-
кретно и грамотно организованной педагогической работе. 
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