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Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для коррекции эмоциональ-

ных нарушений и совершенствования взаимоотношений с окружающим миром. Процесс са-

мовыражения через сказку напрямую связан с укреплением психического здоровья младшего 

школьника. Одним из важных факторов развития адекватной самооценки является формиро-

вание критического отношения младшего школьника к себе. Применение сказкотерапии по-

могает без лишнего назидания, обсудить те проблемы, которые волнуют ребенка, посмотреть 

на ситуацию со стороны. Это важно, так как самооценка ребенка начинает выступать в каче-

стве важнейшего регулятора его поведения, активности в учении, труде, общении и самовос-

питании. 

Поэтому на уроках целесообразно использовать приемы по формированию адекватной 

самооценки младших школьников. 

Программа по формированию адекватной самооценки младших школьников включила 

следующие этапы: 1) констатирующий этап – определение уровня самооценки у детей млад-

шего школьного возраста; 2) формирующий этап – работа по формированию адекватной са-

мооценки у младших школьников; 3) контрольный этап – выявление уровня самооценки у 

младших школьников с целью определения эффективности реализуемой программы форми-

рующего этапа. 

На констатирующем этапе исследования было выявлено, что у большинства обучаю-

щихся 3 «Б» класса сформирована высокая и средняя самооценка, но есть учащиеся с карди-

нальными расхождениями, это позволило разработать и апробировать программу формирую-

щего этапа исследования. Приемы формирования адекватной самооценки: чтение сказки, про-

смотр сказки, анализ сказки, рисование сказки, инсценирование сказки, сочинение сказки и 

др. 

После апробации программы формирующего этапа исследования была проведена по-

вторная диагностика, которая показала положительную динамику исследуемого феномена. 

Этот факт позволяет считать программу эффективной для применения в работе учителя прие-

мов сказкотерапии по формированию адекватной самооценки у младших школьников. 
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В младшем школьном возрасте большую роль играют навыки саморегуляции и само-

контроля, так как они являются необходимым компонентом учебной и трудовой деятельности 

младшего школьника. Формирование саморегуляции – это сложный и длительный процесс, 

необходимый младшим школьникам для эффективного выполнения ими учебной деятельно-

сти. Саморегуляция является составной частью всех видов учебной деятельности и осуществ-

ляется на всех этапах ее выполнения. 

Развитие навыков саморегуляции немыслимо без развития таких психических качеств, 



как, внимание, воля, мышление и память. Поэтому на уроках целесообразно использовать за-

дания по их формированию и совершенствованию. 

Программа эмпирического исследования включила в себя следующие этапы: 1) конста-

тирующий этап – определение уровня сформированности навыков саморегуляции у детей 

младшего школьного возраста; 2) формирующий этап – работа по формированию навыков са-

морегуляции у младших школьников; 3) контрольный этап – выявление уровня сформирован-

ности навыков саморегуляции у младших школьников с целью определения эффективности 

реализуемой программы формирующего этапа. 

На констатирующем этапе исследования было выявлено, что навык саморегуляции у обу-

чающихся 3 «А» класса сформирован недостаточно, что позволило разработать и апробиро-

вать программу формирующего этапа исследования, содержащую следующие приемы форми-

рования навыков саморегуляции: взаимопроверка с товарищем и проверка с помощью сиг-

нальных карточек; выполнение заданий по алгоритму и образцу; работа с текстом (специально 

организованное списывание текста, комментированное письмо с указанием орфограмм, текст 

с ошибками, какография); работа с математическими задачами (неправильное готовое реше-

ние математической задачи, решение математических задач с недостающими данными). 

После апробации программы формирующего этапа исследования была проведена по-

вторная диагностика, которая показала положительную динамику исследуемого феномена. 

Этот факт позволяет считать программу эффективной для применения в работе учителя по 

формирования навыков саморегуляции у младших школьников. 
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В настоящее время увеличилось число учащихся, испытывающих чувство школьной тре-

вожности. Постоянные исследования вопроса тревожности младших школьников привели к 

необходимости изучения коррекции и устранения данного феномена. К настоящему времени 

изучены и описаны различные методы коррекции тревожности у младших школьников, но 

четкой программы и рекомендаций для педагога не составлено. 

Одним из методов снижения уровня тревожности является игра, которая позволяет ре-

бёнку освободиться от страха, подчинения, зависимости, напряженности от отношений со 

взрослыми. 

На основании теоретического исследования проблемы тревожности детей младшего 

школьного возраста выбраны методы игротерапии по снижению уровня тревожности детей 

младшего школьного возраста. 

Целью данной программы является на основании теоретического анализа и интерпрета-

ции эмпирических данных разработать и реализовать программу возможностей игротерапии 

в снижении уровня тревожности детей младшего школьного возраста. 

Игры были направлены на снятие тревожности, связанной с личными неудачами; снятие 

эмоционального и мышечного напряжения; повышение уровня социальной компетентности в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Методы игротерапии использовались на уроках математики, русского языка, литератур-

ного чтения, окружающего мира, технологии и изобразительного искусства. Игры использо-

вались такие как: «Знаешь ли ты свой класс» (физкультминутка), «Два плюса», Театрализо-

ванная игра, «Медведь» (физкультминутка), «Театр зверей» (И. Лопухина), «Воздушный ша-

рик» (физкультминутка), «Нарисуем страх» , Крестики-нолики, «Добрый осьминог» (физкуль-

тминутка), «Водопад» (физкультминутка), «Волшебный стул», «Посмеемся над страхами», 

«Театр масок» (физкультминутка), «Зайки и слоники», «Недотроги» (К.Фопель), «Избавление 



от тревог» (физкультминутка), «Два плюса», Игра с пластилином «Все мы на ошибках 

учимся», «Подарок» (физкультминутка), «Драка», «Насос и мяс» (физкультминутка), «В кругу 

симпатий» (К.Фопель) и др.. 

Реализация программы свидетельствует об эффективности использования игротерапии в 

снижении уровня школьной тревожности учащихся начальной школы 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А. А. Макеева, В.А. Нилова, II курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. М.А. Крылова 

ФБГОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В докладе раскрывается актуальность исследования проблемы учебной мотивации млад-

ших школьников в современных образовательных условиях. Особое внимание уделяется рас-

смотрению особенностей мотивов учения в начальной школе в зависимости от вида образова-

тельной программы: «Школа 2100», «Школа России». Анализируется структура мотивацион-

ной сферы младших школьников в контексте ведущей деятельности. 
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Включение младшего школьника в процесс систематического обучения всегда связано с 

серьезными изменениями во внутренней позиции ребенка, потому что оно причастно к вме-

шательству в определенную сбалансированность тех экзистенциальных, деятельностных и со-

циально-психологических установок, которые уже сложились в данной позиции под влиянием 

всей предыдущей жизни и деятельности ребенка. 

Адаптацией считается процесс приспособления ребенка к условиям школьной жизни. 

Неспособность преодолеть адаптационные трудности приводит к появлению у учащихся не-

уверенности в себе, робости, повышенной тревожности, безынициативности, т.е. - к дезадап-

тации и личностной деформации. Исходя из этого, учитель начальных классов на начальном 

этапе обучения в урочной и внеурочной деятельности должен использовать методы и приемы, 

направленные на профилактику школьной дезадаптации первоклассников. В работе с млад-

шими школьниками учителю необходимо знать причины и последствия школьной дезадапта-

ции, а также уметь вовремя выявлять их, и проводить профилактическую работу, направлен-

ную на предотвращение и устранение. 

В статье представлены результаты разработанной и апробированной программы по про-

филактике школьной дезадаптации первоклассников посредством игровых приемов и приема 

сказкотерапии. Она проводилась на базе МБОУ СШ № 53 г. Твери. В исследовании приняли 

участие обучающиеся 1 «в» и 1 «г» класса в количестве 41 человек. 

Исследование включало три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. На 

констатирующем этапе для выявления признаков школьной дезадаптации первоклассников 

были использованы четыре диагностические методики: графическая методика М.А. Панфило-

вой «Кактус», проективная методика Н.Г. Лускановой «Что мне нравится в школе?», методика 

В.Г. Щур «Лесенка» и тест Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки «Выбери нужное лицо». 

По результатам констатирующего исследования был сделан вывод, о том, что половина 

обучающихся имеют признаки частичной или полной дезадаптации к обучению в школе. Эти 

первоклассники требуют дополнительной работы, которая будет способствовать профилак-

тике школьной дезадаптации. 



Формирующий этап исследования проводился на протяжении шести недель, в нем участ-

вовали обучающиеся экспериментальной группы (1 «в» класс). Систематически использова-

лись игровые приемы и прием сказкотерапии, направленные на снижение уровня тревожно-

сти, формирование положительной школьной мотивации и адекватной самооценки. Данные 

приемы проводились в основном на уроках с учётом темы урока и его содержания, а также во 

внеурочной деятельности. 

Для снижения уровня тревожности использовались следующие методы и приемы: упраж-

нения «Пружина», «Рубка дров», «Мыльные пузыри», «Воздушный шарик», «Дружные паль-

чики», сказкотерапия «Случай в лесу», «Морская история», «Злостики, боязливики и гру-

стишки». 

Для формирования адекватной самооценки использовались следующие методы и при-

емы: упражнение «Картинка настроения», «Волшебные очки», «Незаконченное предложение» 

и игра «Сказочный герой – добрый или злой?», «Найди свою группу», сказкотерапия «История 

про Энни (застенчивость)». 

Для формирования положительной школьной мотивации использовались следующие ме-

тоды и приемы: сказкотерапия «Лесная школа», «Сказка про кораблик»), игра «Первокласс-

ники», «Кот и лодыри», и упражнения «Соберем портфель», «Плюс-минус-интересно». 

После проведения формирующего этапа была проведена повторная диагностика по тем 

же методикам, что и констатирующем этапе исследования. Исследование выявило положи-

тельную динамику показателей дезадаптации у детей экспериментальной группы, в контроль-

ной группе динамика более слабая. 

Таким образом, проведенная на формирующем этапе работа дала положительные резуль-

таты. Предположение о том, что игровые приемы и прием сказкотерапии являются эффектив-

ным средством профилактики школьной дезадаптации первоклассников, подтвердилось. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (ФГОС НОО) ориентирован на становлении личностных характеристик выпускника 

начальной школы. Важнейшим психологическим фактором формирования учебной деятель-

ности учащегося является самооценка. Она оказывает большое влияние в становлении его ин-

дивидуальных особенностей и возрастных характеристик. Таким образом, формирование 

адекватной самооценки младших школьников является актуальной проблемой в настоящее 

время. 

Отечественный психолог Л.С. Выготский отмечал, что самооценка, как обобщенное от-

ношение ребенка к себе, начинается складываться в семилетнем возрасте. Она регулирует от-

ношение ребенка к самому себе, интегрирует опыт его деятельности, общения с другими 

людьми. 

Л.С Славина в своих исследованиях выявила, что у детей младшего школьного возраста 

обнаруживаются различные виды самооценок: адекватная устойчивая; завышенная устойчи-

вая; неустойчивая в сторону неадекватного завышения или занижения. 

Младшие школьники, которые имеют высокую адекватную самооценку, отличаются 

стремлением к достижению успеха в учебной деятельности. Таких детей характеризует мак-

симальная самостоятельность. Они уверены в том, что собственными усилиями смогут до-

биться успеха в учебной деятельности. 

Младшие школьники, имеющие неадекватную заниженную самооценку, выбирают лег-

кие задания. Эти дети как бы берегут свой успех, боятся его потерять и в силу этого в чем-то 



боятся учебной деятельности. Они не уверены в себе и обладают повышенной самокритично-

стью, ожидают только неудачи. 

Младшие школьники, которые имеют завышенную самооценку, переоценивают свои 

личностные качества, возможности и результаты учебной деятельности. Такие дети выбирают 

задания, с которыми они не могут справиться. После неуспеха продолжают настаивать на 

своем или переключаются на самые легкие задания. 

Факторами формирования самооценки детей младшего школьного возраста являются: 

- мнение родителей и стиль домашнего воспитания, принятые в семье ценности. Дети с 

заниженной самооценкой не имеют с родителями доверительных отношений, не чувствуют их 

эмоционального участия. Они либо пользуются большой свободой, которая является резуль-

татом бесконтрольности, следствием равнодушия родителей к детям, либо испытывают чрез-

мерное ущемление собственной свободы со стороны родителей, подвергаясь их жесткому еже-

дневному контролю, негативной критике. 

В семьях, где дети имеют завышенную самооценку, воспитываются по принципу «лю-

бимчик» семьи. В тех семьях, где дети имеют адекватную высокую или адекватную устойчи-

вую самооценку, внимание к ребенку сочетается с достаточной требовательностью, родители 

не прибегают к унизительным наказаниям и охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает; 

- отсутствие или наличие навыков учебной деятельности, оценка учителя. У младшего 

школьника формирование самостоятельности в учебе не может происходить без создания у 

него навыков учебной деятельности, условием которой являются оценка и контроль; 

- оценка товарищей. Научить младших школьников объективно оценивать свои знания 

невозможно, не научив их объективно оценивать знания своих одноклассников; 

- собственный жизненный опыт. Самооценка складывается под воздействием определен-

ного жизненного опыта. Она является результатом переживания человеком своих успехов или 

неудач. Таким образом, необходимо научить младших школьников анализировать причины, 

которые способствовали их успеху или неудаче в конкретной ситуации, делать выводы и стро-

ить свою дальнейшую деятельность с учетом полученных выводов. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.А. Дятлова, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Т.А. Голубева 
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Развитие коммуникативных умений младших школьников является важной проблемой, 

так как от уровня их сформированности зависит результативность обучения и формирование 

личности в целом. Формирование коммуникативных умений школьников является одним из 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

По мнению Г.М. Андреевой, что коммуникативные умения представляют собой совокуп-

ность сознательных коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и 

практической подготовленности личности. Она выделяет следующие элементы коммуника-

тивных умений: способность слышать другого человека; способность передавать информацию 

и принимать её с необходимым значением; способность понимать других; способность сопе-

реживать, сочувствовать; способность правильно оценивать себя и других; способность при-

нимать позиции других; способность решать разногласия; способность взаимодействовать с 

членами коллектива. 

Учитель начальных классов должен уметь создавать условия для развития коммуника-

тивных умений младших школьников. 

Под педагогическими условиями развития коммуникативных умений ребенка понима-



ются обстоятельства, при которых протекает их развитие в образовательном учреждении, си-

стему форм, методов и приемов, которые эффективно влияют на формирование коммуника-

тивных умений детей младшего школьного возраста. 

Для этого учителю необходимо уметь создавать в детском коллективе атмосферу добро-

желательности, доверия и взаимного уважения, развивать у детей уступчивость, инициатив-

ность, а также умение правильного речевого взаимодействия. 

Следует помнить, что для благоприятной обстановки характерно уважение друг к другу, 

дружелюбие, вежливость, что способствует совместной деятельности детей. Недоброжела-

тельная обстановка, напротив, развивает в ребенке нервозность, боязнь и отчаяние. Именно 

поэтому учителю необходимо контролировать эмоциональное состояние детского коллектива. 

Следует отметить, что в школьной практике нет занятий, посвященных развитию комму-

никативных умений, но есть возможность ввести игры для развития коммуникативных умений 

детей. 

При использовании игр и игровых ситуаций на уроках необходимо соблюдение следую-

щих условий: соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; доступность для уча-

щихся данного возраста; умеренность в использовании игр на уроках; учитывать интересы 

младших школьников; учитывать эмоциональный климат в классе; каждый учение должен 

быть вовлечен в игровую деятельность; возможность интеграции с другими предметными об-

ластями. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ И РАЗВИТИЕ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Уровень притязаний как уровень трудности выбираемых целей признается психологами 

важнейшим личностным образованием, характеризующим тенденцию к определенной актив-

ности в поведении и деятельности. 

Развитие уровня притязаний детей младшего школьного возраста происходит под влия-

нием различных факторов. Одним из главных факторов развития уровня притязаний детей 

младшего школьного возраста является уровень самооценки. 

Самооценка выражает наличие критической позиции индивида по отношению к тому, 

чем он обладает, оценку с точки зрения определенной системы ценностей. 

Два этих аспекта очень тесно связаны между собой. Уровень притязаний зависит от 

уровня самооценки ребенка. 

Целью эмпирического исследования, проведенного на базе МБОУ «СОШ №34» во 2 «Г» 

классе г. Твери, являлось развитие уровня притязаний детей младшего школьного возраста 

посредством развития уровня самооценки. 

Для определения взаимосвязи между уровнем притязаний и уровнем самооценки была 

проведена методика Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). 

Было выявлено, что у 41% учеников наряду с низким уровнем самооценки имеется низ-

кий уровень притязаний. В то же время у 15% детей с завышенной самооценкой выявлен вы-

сокий уровень притязаний. 

Для формирования адекватного уровня притязаний детей младшего школьного возраста, 

учитель должен применять формы и методы работы, направленные на формирование адекват-

ной самооценки. 

На формирующем этапе исследования на уроках создавались ситуации успеха. На физ-

культминутках и переменах проводились игры: «Ладошки», «Скажи мишке добрые слова» и 

др. 



После проведения формирующего этапа, была проведена повторная диагностика по той 

же методике, что и на контрольном этапе исследования. Он показала, что у 45% детей произо-

шла положительная динамика в развитии уровня самооценки и уровня притязаний. 

Следовательно, можно утверждать, что использованные формы и методы работы, 

направленные на формирование адекватной самооценки, являются эффективным средством 

формирования адекватного уровня притязаний детей младшего школьного возраста. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКОВ Л.Г. ПЕТЕРСОН ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
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В статье рассмотрены возможности использования учебников Л.Г. Петерсон для разви-

тия свойств мышления у учащихся младшего школьного возраста. От степени развития этих 

свойств зависит продуктивность формирования универсальных учебных действий, в чем за-

интересован учитель, т.к. образовательный стандарт нового поколения ставит цели, где теперь 

в начальной школе требуется не только научить ребенка читать, считать и писать, но и разви-

вать мышление. Тогда одним из важных компонентов, для успешной реализации образова-

тельного процесса, становится умение дифференцированно организовать деятельность учаще-

гося на уроке. 

Хорошим помощником в организации наиболее результативного хода урока для учителя 

станет учебник УМК «Перспектива», автором которого является педагог-методист, доктор пе-

дагогических наук, профессор кафедры начального и дошкольного образования Петерсон 

Людмила Георгиевна. В учебник входят задания, развивающие у детей мыслительные опера-

ции: анализ, синтез, классификация, логическое мышление, творческие способности, что спо-

собствует формированию познавательных интересов, активизирует мыслительную деятель-

ность учащихся во время проведения урока. Более того, существую и друге преимущества: 

предоставляет возможность учащимся, способным к раннему усвоению учебного материала, 

реализовать свою познавательную потребность, путем наличия дополнительных заданий и за-

даний повешенной сложности; создает менее подготовленным учащимся реальные условия 

для успешного усвоения материала без напряжения и спешки, вводя его малыми количествами 

за гораздо более длительный период, чем отведено по программе; соблюдение принципа ми-

нимакса, учитывает особенности учащихся и позволяет развивать мышление каждому в своем 

темпе; числовые выражения. Эти и другие особенности работы по учебнику Л.Г. Петерсон 

рассмотрены подробнее в статье. 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ В 

ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 
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Во всех новых нормативных документах подчеркивается, что для реализации поставлен-

ных целей современная школа должна полностью поменять стратегию обучения. По новым 

ФГОС приветствуется внедрение инноваций и их гармоничное вливание в устоявшуюся 



структуру урока. В связи с этим возникает вопрос о поиске новых, более эффективных мето-

дик, методов и приемов обучения иноязычной культуре для поддержания устойчивого инте-

реса учащихся к изучению иностранного языка, развитии информационной компетентности 

учащихся для создания и поддержания активной мотивации школьников к изучению англий-

ского языка в условиях отсутствия среды языкового общения. 

Исследованиям в области интерактивного обучения посвящены научные и научно-мето-

дические труды как зарубежных, так и отечественных ученых М.Н. Саткин, Е.В.Коротаева, 

G.H. Mead, Ш.А. Амоношвили, К. Роджерс, Б.С. Блум. Исследователи изучали такие аспекты 

интерактивного обучения, как диалоговое общение, речевое взаимодействие, вовлеченность 

обучаемых в учебную деятельность и ее рефлексию, роль преподавателя в организации интер-

активного обучения, возможности интеграции интерактивных методов с традиционными ме-

тодами, влияние интерактивного обучения на развитие творческих способностей учащихся. 

Понятия «интеракция» от англ «interaction» – взаимодействие, возникло впервые в со-

циологии и социальной психологии. Основоположником данного метода является американ-

ский философ ДЖ. Мид. Он исследовал развитие и жизнедеятельность личности, создание че-

ловеком своего «I» в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми.  

Как отмечает Б.Ц. Бадмаев, применение интерактивных методов сильнее всего действует 

на интеллектуальную активность т.е. возникает дух соревнования, соперничества, который 

проявляется, когда учащиеся коллективно ищут истину. Кроме того, действует такой психо-

логический феномен как «заражение», т. е. любая высказанная соседом мысль способна вы-

звать собственную, аналогичную, близкую высказыванию или наоборот, противоположную. 

Наиболее полно проявляются эти эффекты при игровых и тренинговых формах обучения на 

уроках. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 34 г. Твери.  

Цель исследования – показать эффективность использования интерактивных методов и 

форм обучения на уроке английского языка в четвертом классе и разработать соответствую-

щие дидактические материалы.  

В эмпирическом исследование были использованы следующие методики. 1) Методика 

наблюдения учащихся 4 классов на уроках ИЯ (по А.Л. Венгеру). Цель наблюдения: выявить 

уровень познавательной активности обучающихся в 4 «Г» и 4 «В» классах, определить соот-

ношение отвлекаемости и познавательной активности, выяснить эмоциональное отношение к 

учебному процессу по ИЯ. 2) Тест-опросник Л.Ф. Тихомирова. Цель данного опросника – 

определение уровня познавательной активности; Методика «Исследование познавательной 

активности учащихся младшего школьного возраста» Ю.В. Бойко, Л.А. Червякова. Цель этой 

методики: изучение уровня познавательной активности учащихся по предметам, анализ дина-

мики изменения в результате проведения ряда мероприятий по повышению познавательной 

активности.  

В ходе наблюдения на констатирующим этапе мы констатировали в обеих группах сред-

ний уровень познавательной активности. На формирующем этапе были использованы интер-

активные методы и приемы обучения на уроках английского языка, анализ анкетирования по-

казал, что учащиеся стали более активны на уроке, показали большую заинтересованность. 

Таким образом, по результатам эмпирической исследование можно сделать вывод о том, 

что уровень развития познавательной активности у учащихся экспериментальной группы т.е. 

с которыми проводилось занятия, вырос, в отличии от контрольной группы, с которыми заня-

тия не проводилось. 
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В настоящее время образовательный процесс претерпел изменение под влиянием пере-

мен в обществе. Поменялись требования к уровню подготовки выпускника начальной школы, 

который должен освоить не только базовый объем знаний, но и обладать универсальными 

учебными действиями. Особое место в системе универсальных учебных действий занимают 

коммуникативные универсальные учебные действия. Во-первых, главной в активной мысли-

тельной деятельности школьников является способность воспринимать информацию, интер-

претировать и передавать её другим, т.е. от развития коммуникативных универсальных учеб-

ных действий зависит успешность в обучении. Во-вторых, умение общаться в социуме спо-

собствует формированию регуляции деятельности, самореализации и становление личности. 

Одним из путей овладения детьми коммуникативными действиями является организация 

педагогом учебного сотрудничества, которое позволяет создать благоприятные условия для 

обучения в целом. 

Нами была разработана система заданий с организацией учебного сотрудничества на 

уроках математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии и 

изобразительного искусства. Система заданий включала в себя: групповую и парную работу, 

проведение дискуссий, создание проблемных ситуаций, подготовка сообщений и проектов, 

совместная творческая деятельность. Такие методы и формы работы предполагают педагоги-

ческое сопровождение при организации форм учебного сотрудничества, вовлечение всех 

участников образовательного процесса в учебное сотрудничество; создание пар и групп по-

стоянного и сменного состава по алфавиту, по партам, спонтанно (при изучении нового мате-

риала пары были созданы следующим образом: «сильный» и «средний» или «слабый» обуча-

ющиеся, при обобщении или закреплении изученных тем: «сильный»-«сильный», «средний-

средний», «слабый-слабый»); постоянное проговаривание правил работы в паре и группе; ре-

флексия деятельности каждого обучающегося в группе, паре, на уроке. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

К.М. Ботякова, 3 курс очной формы обучения  

Научный руководитель – кан. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Образовательные стандарты второго поколения предъявляют новые требования к си-

стеме обучения в общеобразовательной школе. В настоящее время все более актуальным ста-

новится использование в обучении приемов и методов, которые формируют у детей умения 

самостоятельно добывать новые знания, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключе-

ния, развивают инициативу, самоконтроль и самооценку. 

Проект – метод обучения, основанный на постановке социально-значимой цели и её 

практическом достижении. 

Основными существенными характеристиками проектной деятельности являются: 

- наличие актуальной в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей ин-

тегрированного знания, исследовательского поиска для её решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

- использование исследовательских методов: определение проблемы и задач исследова-

ния; выдвижение гипотезы их решения; выбор методов исследования; оформление конечных 

результатов; анализ полученных данных; подведение итогов, выводы. 

Проектная деятельность нормируется рядом принципов. 

Принцип прогностичности, Принцип пошаговости, Принцип нормирования, Принцип 



обратной связи , Принцип продуктивности, Принцип культурной аналогии , Принцип само-

развития . 

Организация проектной деятельности учащихся должна предусматривать определённую 

логику этапов проектирования: погружение в проект; организация деятельности; осуществле-

ние деятельности; презентация результатов. 

Все это позволяет считать проектную деятельность одним из самых эффективных мето-

дов обучения на современном этапе развития образования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТВА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О.С. Жукова, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – начальник УМУ, канд. психол. наук, Л.С. Павлова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Проблема формирования у младших школьников лидерских качеств является одной из 

актуальных проблем в педагогике. Теории и практике выявления лидеров посвящены работы 

многих отечественных ученых в области психологии и педагогики. 

Анализ теоретических источников позволил сделать вывод о том, что в психолого-педа-

гогической литературе, сформированы основные положения и подходы к изучению различных 

аспектов феномена лидерства, представлено большое количество способов развить лидерские 

качества у детей самых разных возрастов. По мнению Р.Л. Кричевского, сензитивным перио-

дом является младший школьный возраст, так как именно в этот период становления личности 

происходит усвоение жизненно важных поведенческих моделей, развитие саморефлексии, бо-

лее глубокая оценка собственной личности. Проявления лидерских качеств помогают ребенку 

раскрыть свой потенциал, занять место в коллективе, добиться определенных успехов в учебе. 

Одним из перспективных способов развития лидерских качеств младших школьников явля-

ется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в са-

моуправлении и общественно полезной деятельности. 

Таким образом, формирование у младших школьников лидерских качеств происходит 

через включение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности, в процессе кото-

рых младшие школьники учатся работать в коллективе, высказывать свое мнение, слушать и 

слышать других. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ФГОС. 

 

И.А. Кузьминова, II курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь. 

 

Внеурочная деятельность - это достижение личностных и метапредметных результатов. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника нужно знать сущ-

ность образовательных технологий, которые дают возможность наиболее эффективно органи-

зовать проведение внеурочной деятельности. 

При отсутствии применения современных педагогических технологий у обучающихся 

нет возможности реализовать условия перехода от обучения к самообразованию. 

С введением федерального государственного образовательного стандарта в школах ра-

дикально изменилось место внеурочной деятельности, так как она стала обязательной, что 

подчёркивает её значимость в образовательной системе. 



Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отно-

шений в классе, между обучающимися и классным руководителем, учителем с целью создания 

ученического коллектива. 

Внедрение педагогических технологий в образовательный процесс и внеурочную дея-

тельность начальной школы является просто необходимым аспектом современного началь-

ного образования. 

 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК ПРИЁМ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Э.Р. Гимазимова, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь. 

 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование творчески мыс-

лящей личности. 

Сущность понятия «творчество» рассматривают ученые, исследователи, педагоги и пси-

хологи нашей страны и стран зарубежья, например, такие как Л. Выготский, С. Рубинштейн и 

др. 

В понятии «способности» советский психолог Б.М. Теплов, заключил три идеи: 1) инди-

видуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 2) способ-

ностями называют такие особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения 

какой-либо деятельности; 3) понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или 

умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

В младшем школьном возрасте традиционные уроки не способствуют удовлетворению 

потребностей в самовыражении, самореализации ученика, так как театрализация на уроках 

литературного чтения развивает память, образное мышление, речь, усиливает эмоциональную 

сторону анализа художественного произведения. 

На основе теоретического материала анализа и интерпретации эмпирических знаний 

была разработана и апробирована система занятий, направленная на развитие творческих спо-

собностей через театрализацию. 

Уроки литературного чтения с использованием элементов театрализации включали в 

себя выразительное чтение, чтение по ролям, креативную игру-драматизацию, инсценирова-

ние, театр-экспромп и др. 

В завершении работы по выявлению уровня влияния театрализации на уроках литератур-

ного чтения на развитие творческих способностей младших школьников на контрольном этапе 

детям была предложена повторная диагностика, которая была применена и на констатирую-

щем этапе. Уровень развития творческих способностей изменился: возрос. Таким образом, 

младший школьный возраст является благоприятным периодом для развития творческих спо-

собностей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ 

ДИДАКТИЧЕСКУЮ ИГРУ 

 

Т.В. Иванова, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у младшего школьника 

является актуальной проблемой, решение которой важно, как для каждого конкретного чело-

века, так и для общества в целом, т.к. общество немыслимо вне общения. 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния ставит перед преподавателями задачу формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Формирование коммуникативных универсальных действий является основной це-

лью обучения иностранного языка. Одним из эффективных способов формирования коммуни-

кативных УУД является дидактическая игра. 

На основании исследования уровня сформированности коммуникативных УУД у млад-

ших школьников, нами был разработан комплекс занятий, который включает в себя дидакти-

ческие игры, направленные на формирование коммуникативных УУД младших школьников 

на уроках английского языка. 

Для формирования коммуникативных УУД младших школьников на уроках английского 

языка были использованы следующие дидактические игры: «Who was at the zoo?», «Where was 

I yesterday?», «What did you do yesterday?», «Числовая биржа», «Memory», ролевая игра по 

сказке «The Hare and the Tortoise». 

 

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ИХ КОМПОНЕНТЫ 

 

А.О. Титова, III курс очной формы обучения   

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

 ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Одна из главных задач ФГОС развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося. 

Классификация творческого потенциала включает в себя два основных компонента: 

творческие способности и свойства личности, которые в свою очередь включают и другие 

компоненты. К творческим способностям относят – интеллект (конвергентное мышление), ди-

вергентное мышление и воображение; свойства личности включают в себя: мотивы, уровень 

компетентности, волевые качества, эмоциональность. 

Говоря о творческих способностях, затрагивается такое понятие как креативность. Бла-

годаря данному понятию рассматривается два основных компонента творческих способно-

стей: конвергентное и дивергентное мышление. 

В настоящие время выделяют четыре параметра дивергентного мышления: беглость, гиб-

кость, оригинальность и разработанность. Именно на эти параметры направлено развитие 

творческих способностей детей в школе. Развитие происходит в творческой деятельности. 

Третий компонент – воображение. Оно присуще каждому человеку, но у каждого оно 

развито в разной степени и применяется во всех сферах деятельности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

Е.М. Васильева, II курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь. 

 

Проектная деятельность в образовании сегодня — это достаточно оптимальный, иннова-

ционный и перспективный метод, который уже занял свое достойное место в современной си-

стеме образования Российской Федерации. 

Использование педагогами в своей работе проектной деятельности ведет к формирова-

нию у обучающихся необходимых для дальнейшего обучения и развития качеств. 

Сегодняшний ученик живет в сфере электронной культуры, в связи с чем, реализация 

текущих идей проектной деятельности должна осуществляться с обязательным применением 

существующих информационно-коммуникационных технологий. 



Применение ИКТ в проектной деятельности позволяет школьникам осваивать новые ис-

точники информации (Интернет, электронные библиотеки, мультимедиа-энциклопедии и др.), 

новые способы её обработки и представления. 

Однако, реализация идей проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий, возможна только в том случае, если обучающиеся и педагоги 

подготовлены к такого рода деятельности. 

Необходимый уровень компетенции может быть достигнут благодаря применению сле-

дующих мер: 

1) проведение полномасштабного обучения использованию ИКТ в профессиональной де-

ятельности педагога; 

2) массовое использование ИКТ в качестве средств познания мира обучающимися и до-

стижения ими целей обучения; 

3) повсеместное проведение обучающих сессий с использованием ИКТ; 

4) обязательно использование ИКТ при проведении различного рода внеклассных меро-

приятий; 

5) наличие компьютеров в школьных библиотеках, что позволит в полной мере исполь-

зовать ИКТ в сфере проектной работы и образования в целом. 

Таким образом, работа по подготовке обучающихся к проектированию с использованием 

современных ИКТ, должна быть своевременно, тщательно продумана и спланирована педаго-

гом. 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ. 

 

А.А. Руденко, II курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской Государственный Университет», Тверь. 

 

Детским оздоровительным лагерям очень важно правильно организовать отдых детей, 

использовать различные программы, способствующие нравственному воспитанию. 

Одной из таких программ является программа «Мир добра», которая способствует рас-

ширению кругозора детей, активизации познавательных процессов, развитию внимания, эсте-

тического восприятия, образного мышления, творческого воображения. 

Предполагаемый социальный эффект программы: 

Обучение детей нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимо-

отношений, располагает к раскрытию способностей у детей, проявлению инициативы, способ-

ствует приобщению к духовности, русским праздникам и традициям, побуждению у детей ин-

тереса к природе, культуре, творчеству, усвоению принципов безопасного и здорового образа 

жизни. 

Цель программы - содействие развитию личности ребёнка, формирование базовой куль-

туры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 

Задачи: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к тради-

ционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных 

идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества, формирование у детей ос-

новополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечива-

ющих осознанный нравственный выбор; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития 

детей; 

- создание условий творческого развития; воспитание любви к Родине. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 



РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Я.И. Леохо, II курс очной формы обучения  

Научный руководитель- канд. пед. наук, доц. Т. А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Современная система образования должна быть направлена на формирование развития 

личности с целостным представлением картины мира. Образование в начальной школе явля-

ется фундаментом последующего обучения. 

В моей статье раскрываются определение и функции универсальных учебных действий. 

В состав универсальных учебных действий, соответствующий ключевым целям образо-

ваниям, можно выделить 4 блока: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) ком-

муникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия занимают главное место в образовании 

младших школьников. 

Проектная деятельность играет важную роль в формировании регулятивных универсаль-

ных учебных действий. Под проектной деятельностью понимается такая деятельность, в ос-

нове которой лежит активизация познавательной и практической составляющих, в результате 

которой школьник производит продукт, обладающий субъективной новизной. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную ра-

боту по самостоятельно выбранной теме. В проектной деятельности учитель принимает уча-

стие в виде консультантом и помощником. 

В итоге выполнения проекта мы получаем результат, т. е продукт. Продуктом может вы-

ступать как издание журнала, книжечки и также может быть продуктом это приобретение 

определенных знаний. 

 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Д.А. Толстой, V курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. А.А. Кулагина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Актуальность данной проблемы заключается в разрешении проблемы формирования по-

знавательных интересов младших школьников, которая всегда привлекала внимание учёных. 

Познавательный интерес - это особая избирательная направленность личности на познание и 

характер, выраженный в той или иной предметной области знаний. В условиях обучения по-

знавательный интерес выражен расположенностью школьника к учению; к педагогическому 

познанию деятельности в области одного или ряда учебных предметов. При формировании 

познавательного интереса решается вопрос о том, как учить, какие методы использовать и в 

какой последовательности. Специально выделяются условия, реализация которых позволяет 

учителю гарантировать достижение поставленной цели. 

Эффективным способом формирования познавательного интереса младших школьников 

к предмету, является грамотное применение игровых технологий, так как одной из основных 

деятельностей учащихся начальной школы – по-прежнему остается игра, по средствам кото-

рой ребенок знакомится с окружающим миром, получает новые знания и обретает умения и 

навыки необходимые для его жизни в обществе. Также в процессе самостоятельной познава-

тельной деятельности в условиях проблемной ситуации, в применении логических задач, твор-

ческих заданий. 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 



АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А.Д. Синицына, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. А. А. Кулагина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Проблема развития познавательной активности детей младшего школьного возраста за-

нимает видное место в психолого-педагогических и методологических исследованиях, она от-

носится к числу приоритетных и наиболее актуальных вопросов современной педагогической 

науки и практики в условиях развития инновационных процессов, присущих психолого-педа-

гогическим наукам. 

В настоящее время перед учителем встает задача воспитания всесторонне развитого че-

ловека, гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся действительности, готового ак-

тивно изучать новые области и виды деятельности. И одним из путей решения этих задач яв-

ляется использование игровых технологий, которые позволяют разнообразить средства и 

формы обучения, развить творческие способности обучающихся, а также могут использо-

ваться как средство повышения познавательной активности младших школьников. 

Развитие самостоятельного мышления является основной задачей в повышении познава-

тельной активности младшего школьника. Таким образом, необходимы игровые технологии, 

формирующие умение сосредотачиваться, самостоятельно думать, высказывать свою пози-

цию, развивать внимание, выделять и сравнивать основные признаки, делать выводы, владеть 

собой и т. д. 

В целях изучения эффективности применения игровых технологий как средства повыше-

ния познавательной активности у младших школьников было проведено экспериментальное 

исследование на базе МОУ «Тверская гимназия №6». По результатам констатирующего этапа 

исследования был разработан формирующий эксперимент, который включил себя комплекс 

игровых технологий, направленных на повышение познавательной активности младших 

школьников. 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫЩЕНИЯ МОТИВАЦИИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

К.Г. Нинуа, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Повышение качества обучения и воспитания может быть обеспечено за счет использова-

ния эффективных педагогических технологий, к числу которых можно отнести технологии 

интерактивного обучения. На современном этапе понятие «интерактивное обучение» рассмат-

ривается в двух аспектах. С одной стороны, интерактивное обучение рассматривается как обу-

чение с хорошо организованной обратной связью всех участников образовательного процесса, 

с двусторонним обменом информацией между ними. С другой стороны, под интерактивным 

понимают обучение, предусматривающее взаимодействие человека и компьютера в диалого-

вом режиме, а также обучение с использованием других интерактивных средств обучения. Эти 

определения дополняют друг друга, поскольку основной задачей использования интерактив-

ных средств обучения в образовательном процессе как раз и является организация обратной 

связи и активного взаимодействия субъектов обучения. Также немало важным фактор явля-

ется мотивация к изучению иностранного языка. 

Интерактивное обучение решает следующие задачи: 

1. Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональ-

ных. 

2. Решает информационную задачу. 



3. Развивает общеучебные умения и навыки. 

4. Обеспечивает решение воспитательных задач - учит работать в команде, прислуши-

ваться к чужому мнению. 

5. Повышает мотивацию к изучению иностранного языка 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Н.А. Гребенюк, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В настоящее время общество испытывает потребность в людях, которые не только имеют 

прочные и глубокие знания, но и способны самостоятельно, нетрадиционно, творчески решать 

существующие проблемы. Разнообразие средств и техник изображения помогает ребенку 

постичь художественный способ освоения действительности, органично выступая в роли ху-

дожника и зрителя одновременно. 

Актуальность данной темы в том, что в современный мир внедряется большое количе-

ство инноваций. Это показатель того, что активизировать процесс получения и приобретения 

знаний можно при использовании новых нетрадиционных средств. Считается, что именно та 

стратегия учителя наиболее удачна, при которой учебно-познавательная атмосфера создается 

при использовании новых технологий обучения. Таковыми можно считать творческие зада-

ния. Нетрадиционные техники рисования - это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Упражнения, 

направленные на умения отходить от стандарта плюс базовые навыки. 

Нетрадиционные техники способствуют проявлению фантазии и творческого мышления, 

развитию воображения и чувства прекрасного в созданном рисунке. Изобразительная деятель-

ность с использованием нетрадиционных техник рисования является наиболее благоприятной 

для развития творческих способностей детей. 

Использование в практической деятельности на уроках изобразительного искусства раз-

личных художественных материалов и техник позволяет заинтересовать обучающихся, пове-

рить в свои возможности, вовлечь их в процесс творческой деятельности, который позволяет 

раскрыть творческие способности каждого учащегося. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДРАМАПЕДАГОГИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

М.С. Имамалиева, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Креславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь. 

 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Большое значение в начальном обра-

зовании имеет формирование коммуникативных УУД. 

Особый вклад в процесс формирования коммуникативных УУД вносят уроки иностран-

ного языка. Целью которых является формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции. 

Результатом освоения иностранного языка является формирование иноязычной комму-

никативной компетенции. Наиболее действенным средством по достижению этой цели пред-

ставляются элементы драмапедагогики. 

Драматическая и театральная педагогика несут в себе огромный потенциал для развития 



коммуникативных УУД младших школьников, а также для активизации работы класса. 

Понятия драматическая и театральная педагогики не тождественны. Они имеют ряд от-

личий. 

Необходимо составление педагогом программы формирования коммуникативных уме-

ний на каждом уроке, использование различных приёмов драмапедагогики. 

Грамотное применение приёмов драмапедагогики позволяет не только увеличить актив-

ность на уроке, но и способствовать развитию коммуникативных навыков младших школьни-

ков. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А. М. Немчанинова, IV курс очной формы обучения  

 Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. А. А. Кулагина  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Долгие годы задача активизации познавательной деятельности обучающихся решалась в 

зависимости от достижений науки и требований, выдвигаемых к личности выпускника школы. 

Сейчас это достигается путем применения технологий развивающего обучения и использова-

ния деятельностного подхода, развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, 

активизации познавательной активности обучающихся, что становится возможным при разре-

шении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. Благодаря пре-

одолению посильных трудностей у обучающихся возникает постоянная потребность в овла-

дении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. 

Одним из перспективных направлений активизации учебной деятельности учащихся, 

развития у них познавательной активности, творческих способностей самостоятельности, ис-

следовательских умений является проблемное обучение. Оно помогает в развитии мышления, 

учит критически и творчески подходить к решению проблемы. Конечно, не все темы учебного 

материала могут изучаться с помощью этого обучения. Но изучение некоторых вопросов на 

основе проблемного обучения может дать положительные результаты. Оно широко использу-

ется при преподавании многих дисциплин в высшей школе и может быть достаточно эффек-

тивным, так как заставляет думать и решать проблемы самостоятельно и творчески. 

Сущность проблемного обучения – организация для учащихся проблемных ситуаций, ко-

торые требуют осознания, принятия и нахождения путей выхода из них при помощи совмест-

ной деятельности учеников и учителя, который направляет деятельность учащихся и предо-

ставляет им самостоятельность в большей или меньшей мере в зависимости от возрастных 

особенностей и уровня их подготовки. 

В целях изучения эффективности применения проблемного обучения у младших школь-

ников было проведено экспериментальное исследование на базе МОУ СОШ №14. По резуль-

татам констатирующего этапа исследования был разработан формирующий эксперимент, ко-

торый включил себя комплекс проблемных ситуаций и проблемных вопросов, направленных 

на повышение познавательной активности младших школьников. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ 

 В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

С.Ю. Ершова, учитель МБОУ СОШ № 9 г. Конаково 

 

В современном образовании реализуется предметная система обучения. Поскольку учеб-

ные предметы строятся в логике конкретных наук и все они в той или иной степени связаны 

друг с другом, возникает необходимость установления межпредметных связей. Задача инте-

грирования не только показать области соприкосновения нескольких учебных дисциплин, а 



через их органическую реальную связь дать ученикам представление о единстве окружающего 

нас мира. Результаты интеграционного обучения проявляются в развитии творческого мыш-

ления учащихся, оно способствует интенсификации, систематизации учебно-познавательной 

деятельности, а также овладению грамотой культуры. 

Реализация принципа интеграции заключается в том, урок строится на основе какого-то 

одного предмета, который является главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, 

должны помочь глубже изучить связи и процессы, изучаемого предмета, возможность приме-

нения полученных знаний в реальной жизни. Структура интегрированного урока должна быть 

четкой, компактной, учебный материал должен быть сжат. Выделяют следующие уровни (сту-

пени) интеграции: 

1.Тематическая интеграция (два-три учебных предмета раскрывают одну тему). Этот 

уровень можно назвать иллюстративно-описательным. 

2.Проблемная интеграция (одну проблему решают учащиеся возможностями разных 

предметов). 

3.Концептуальная интеграция (концепция рассматривается различными учебными пред-

метами в совокупности всех их средств и методов). 

4.Теоретическая интеграция (философское взаимопроникновение различных теорий). 

Форма организации таких уроков разнообразна: урок- путешествие, урок- интервью, кон-

ференции, семинары, практикумы, экспедиции. 

Учителя начальных классов применяют интеграцию русского языка и чтения, чтения и 

музыки, музыки и изобразительного искусства, математики и технологии, математики и окру-

жающего мира, окружающего мира и изобразительного искусства. 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ В КЛАССЕ 

ФОРТЕПИАНО ДМШ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТВЕРСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

З.Н. Кириллова, 

ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», Тверь 

 

К проблеме поддержания интереса к занятиям в классе фортепиано обращались многие 

крупнейшие педагоги — музыканты, т.к. она является одной из наиболее острых проблем, 

стоящих перед педагогами — музыкантами и прошлого и современности. Деятельность пре-

подавателя никогда не должна превращаться в механическое воплощение каких-либо указа-

ний, а постоянно должна быть творческим процессом. Утверждение о том, что в основе инте-

реса лежит потребность, разделяется наибольшим числом исследователей. Особое значение 

ученые придают познавательному интересу (Г.И. Щукина, М.О. Фейгин, Г.И. Цыпин, Е.М, 

Тимакин и др.). В поддержании интереса к занятиям в классе фортепиано немаловажную роль 

играет и личность педагога, и особое значение приобретает расширение репертуара. Доброже-

лательная атмосфера в классе, разнообразные приемы и методы обучения игре на инстру-

менте, использование в процесс обучения игровых форм, в соответствии с его индивидуаль-

ными возрастными особенностями — все это в комплексе, шаг за шагом, формирует интерес 

к занятиям. На наш взгляд, поддерживать интерес к занятиям фортепиано детей младшего 

школьного возраста возможно при следующих педагогических условиях: индивидуального 

подхода к каждому ученику (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей), разнооб-

разных игровых формах, при подборе и включении в репертуар разнохарактерных, доступных 

ребенку произведений композиторов Тверской области. Целая плеяда композиторов Тверской 

области внесли весомый вклад в развитие отечественной культуры. У каждого из композито-

ров свой неповторимый стиль. Расширение репертуара учащихся фортепианными произведе-

ниями композиторов Тверской области (М.П. Мусоргского, К.К. Тушинка, А. Л. Сумелиди, В. 

Н. Успенского, Ю. П. Штуко) способствует поддержанию интереса детей к занятиям в классе 

фортепиано ДШИ. 

 



СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

ФЕНОМЕН ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

В XX ВЕКЕ 

 

А.А. Ижикова, I курс магистратуры очной формы обучения  

Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. И.Д. Лельчицкий 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Феномен детского коллектива занимал важнейшую роль в отечественной педагогике. 

Тема становления детского коллектива, свойственные черты группы и взаимоотношений в 

ней, воздействие коллектива на развитие личности отдельных детей - все это без исключения 

представляет исключительный интерес. 

В своём определении коллектива Н. К. Крупская отмечает, что детский коллектив «есть 

группа, сплоченная общими переживаниями, общими интересами, общей работой, общими 

взглядами, дружбой». Более подробное толкование коллектива представил А.С. Макаренко. 

Он писал, что «коллектив — это социальный живой организм, который потому и организм, 

что он имеет органы, что там есть полномочия, ответственность, соотношение частей, взаимо-

зависимость, а если ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или сборище». 

В советскую эпоху детский воспитательный коллектив рассматривался как средство все-

стороннего развития личности. Видные идеологи этого периода Н. К. Крупская, А. В. Луна-

чарский, П. П. Блонский, А. П. Пинкевич, В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шацкий показали, 

что всесторонне развитую личность можно воспитать только в условиях совместной жизнеде-

ятельности детей, формируя у них коллективистическое сознание. Школа рассматривалась как 

коллектив учащихся и учителей, функционирующий на основе общности учебной и воспита-

тельной работы. 

С середины 60-х гг. педагогическая теория детского коллектива стала применять такие 

понятия социологии и социальной психологии, как референтная группа, социальная роль, пси-

хологический климат, неформальный лидер, избирательные отношения. Детский коллектив 

был охарактеризован как социально-педагогическая система. 

В 80-е гг. теория детского коллектива дополнилась представлениями о нём как диффе-

ренцированном единстве разнотипных коллективов детей и взрослых. 

Также в Российской Федерации в 90-е годы продолжается разработка концепций, теорий 

воспитательного коллектива. Значительный вклад в рассматриваемую проблему внесли в эти 

годы А. И. Донцов, И. П. Иванов, В. А. Караковский, Б. Т. Лихачев, А. В. Мудрик, В. Д. Семе-

нов, В. И. Смирнов, Л. В. Образцова, А. А. Фролов, Е. Н. Шиянов. Развитие теории воспита-

тельного коллектива в Российской Федерации обусловлено современной социокультурной си-

туацией, ориентированной на следование общечеловеческим идеалам, на идею свободного 

развития членов демократического общества, на преемственность духовных ценностей и твор-

ческую реализацию их. 

Детский коллектив представляет собой важнейший фактор целенаправленной социали-

зации, воспитания личности. Его влияние на личность во многом зависит от того, в какой мере 

цели и задачи коллектива осознаны его членами и принимаются ими как свои личные. Орга-

ническое единство личного и социального появляется в коллективе, в социально полезной де-

ятельности и проявляется в коллективизме. 

Таким образом, процесс развития детского коллектива во все времена представляет со-

бой организованную деятельность поэтапной совместной работы детского коллектива и руко-

водителя для создания такой группы, в которой ее члены объединены общими ценностями и 

целями деятельности, значимыми для всех детей, и в которой межличностные отношения опо-

средуются социально и личностно значимым содержанием совместной деятельности. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 



 

В.Ю. Талызова, I курс магистратуры очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. псих. наук, доц. С. А. Травина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Возникновение профессиональной деформации личности является очень важным вопро-

сом в наше время. В современном мире интерес к данной проблеме объясняется двумя причи-

нами. Во-первых, профессиональная деятельность - одна из ведущих для каждого человека, и 

конечно же, она в той или иной степени накладывает свой отпечаток на его личность. Во-

вторых, недостаточное количество исследований по данному вопросу. 

Профессиональная деформация личности — это изменение качеств личности (стереоти-

пов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и поведения), которые 

наступают под влиянием длительного выполнения профессиональной деятельности. Вслед-

ствие неразрывного единства сознания и специфической деятельности формируется профес-

сиональный тип личности. Самое большое влияние профессиональная деформация оказывает 

на личностные особенности представителей тех профессий, работа которых связана с людьми 

(чиновники, руководители, работники по кадрам, педагоги, психологи). 

Как же проявляется данное явление у учителя? Например, на уроке учитель в определён-

ный момент начинает искусственно, даже с некой параноидальной манией выискивать ошибки 

в работах учеников. Дома такой «деформированный» педагог начинает оценивать действия 

родственников, порой чересчур строго, мысленно измеряя все по 5-балльной шкале, анализи-

рует приемлемость или неприемлемость действий незнакомых людей на улице, возмущается 

отсутствием культуры. Профессиональная деформация личности может носить эпизодиче-

ский или устойчивый, поверхностный или глобальный, положительный или отрицательный 

характер. Она проявляется в профессиональном жаргоне, в манерах поведения, даже в физи-

ческом облике. В статье рассмотрены следующие виды профессиональных деформаций: авто-

ритарность, демонстративность, доминантность, педагогическая агрессия, социальное лице-

мерие, педагогическая индиффирентность, выученная беспомощность, неадекватная само-

оценка, поведенческий трансфер, педагогический догматизм, ролевой экспансионизм, дидак-

тичность, информационная пассивность, консерватизм, монологизм, формализм, некомпе-

тентность. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

А.Н. Король, I курс магистратуры очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. С.А. Травина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Образование в колледже представляет собой учебно-воспитательный процесс, который 

направлен на развитие интеллектуальных, культурных и профессиональных качеств человека. 

Вхождение студента в условия колледжа совпадает с началом новой ступени в развитии чело-

века — ступени индивидуализации, с которой связано плодотворное развитие индивидуаль-

ных возможностей человека, становление и стабилизация характера, овладение социальных 

ролей взрослого человека, развитие нравственных и эстетических ценностей. Профессиональ-

ное образование, выбранная специальность предоставляет обучающемуся возможность удо-

влетворить свои потребности, решить конкретные жизненные задачи. 

Личный опыт, наблюдения и анализ работы показывает, что у первокурсников есть опре-

делённые трудности в соблюдении требований и норм учебного распорядка, умении устано-

вить правильное общение с однокурсниками, преподавателями, приспособиться к новым фор-

мам организации учебного процесса, к проживанию в общежитии иногородних студентов и 



т.д. Трудность заключается и в том, что многие студенты имеют слабую школьную подго-

товку, отличаются отсутствием самостоятельности и самоорганизации, навыков рефлексии и 

конструктивного преодоления конфликтов. В этой связи актуальным становится проведение 

ряда мероприятий, направленных на адаптацию обучающихся, которая включает в себя: 

- организационную адаптацию — изучение учебного заведения и организационной среды 

в нем, внутреннее принятие и соответствующее построение своего организационного поведе-

ния; 

- деятельностную — определение ответственности, прав и действий на своем месте, обя-

занностей, требований, к качеству учебной деятельности. 

- профессиональную — понимание характера профессии, места специальности в общей 

системе, также стремление овладеть профессией–возникновение мотивации; 

- социально-психологическую — привыкание к учащимся своей группы, налаживание 

деловых и личных доброжелательных отношений с ними, завоевание признания своей лично-

сти и, таким образом, самоутверждения в группе. Важным аспектом этого вида адаптации яв-

ляется налаживание отношения с преподавателями, администрацией; 

- бытовую — привыкание к рабочему режиму жизни, повышенным психологическим и 

умственным нагрузкам, решению вопросов питания, досуга, в том числе нередко и жилищных, 

особенно если учащийся иногородний. 

 

МОТИВИРОВАНИЕ ПЕДАГОГА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 

 ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

И.Н. Смирнова, I курс магистратуры очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. М.А. Крылова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Управление педагогическим коллективом в образовательном учреждении является важ-

ной и ответственной задачей современного руководителя.  

 Проблема большей части образовательных учреждений — это плохо разработанная си-

стема мотивации педагогического коллектива, многие руководители считают, что для моти-

вирования людей работать, достаточно только материального вознаграждения.  

          Анализ психолого-педагогической литературы (К.А.Абульханова-Славская, А.Б 

Бакурадзе, В.А. Бодров, А.П. Егоршин, Н. В. Немова) по вопросу мотивации трудовой дея-

тельности педагога позволяет сделать вывод, что не только материальное вознаграждение за 

добросовестный труд может мотивировать к трудовой деятельности, но и существуют нема-

териальные способы мотивации. 

Фредерик Герцберг, изучив проблему неудовлетворенности работников своим трудом, и 

причины, влияющие на повышение плодотворности работы, создал двухфакторную теорию 

мотивации. Первая группа гигиенические, включает в себя факторы, которые влияют на удо-

влетворение физиологических потребностей персонала. Вторая группа мотивирующие к ним 

Ф. Герцберг относит творческий и профессиональный рост, признание и одобрение результа-

тов труда, продвижение по службе.  

Основную группу «мотиваторов» по Ф. Герцбергу для лучшего восприятия можно про-

анализировать, руководствуясь моделью, разработанной Н. В. Немовой.  Она выделяет пять 

основных мотивов профессионального развития педагога:  

1.Мотив самостоятельности  

2.Мотив личного развития  

3.Мотив самоутверждения  

4.Мотив стабильности  

5.Мотив состязательности  

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 



МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

 

П.Р. Султанова, II курс магистратуры очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. М.А. Крылова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Межличностные отношения в школьном классе – динамическая система сложной струк-

туры, управление которой требует немалой доли профессионализма, учительского такта и 

представляет собой задачу повышенной педагогической сложности. 

Любой педагог, работающий в начальной школе, имеет дело не просто со специально 

сформированными сообществами учащихся, а в том числе со стихийно организовавшимися 

по разным причинам неофициальными группами учеников. 

Несмотря на многочисленные исследования проблемы управления межличностными от-

ношениями в ученических коллективах её острота и актуальность все набирают обороты в 

практике современного учителя и требуют поиска новых путей и эффективных подходов в 

решении. Задача учителя – эффективно управлять процессом становления межличностных от-

ношений школьников, способствовать сплочению ученического коллектива. 

Эффективным фактором, способствующим формированию детского коллектива, явля-

ется внеурочная совместная деятельность школьников. В проведенном исследовании мы экс-

периментальным путем доказали, что наиболее эффективным будет управление межличност-

ными отношениями учащихся в процессе совместной внеурочной деятельности, которая обес-

печила каждому члену коллектива возможность для активного участия в общем деле с учетом 

интересов, потребностей, способностей ребенка положительную динамику в развитии меж-

личностных отношений в группе учащихся. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

 

И.В. Кузнецова –  магистрант II курса очной формы обучения 

Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. И.Д. Лельчицкий 
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Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования требует   

совершенствования системы управления образовательной организацией дополнительного об-

разования детей и взрослых в сфере культуры и искусства. Это требование декларировано в 

Концепции развития дополнительного образования детей, которая обращает внимание на роль 

профессионального стандарта в развитии кадрового потенциала системы дополнительного об-

разования.   

Современные требования к специалисту в области дополнительного образования выра-

жаются не к конкретным предметным знаниям, а к компетенциям преподавателя. Из этого 

следует, что востребованными считаются не только специальные знания в выбранном направ-

лении деятельности, а способность специалиста применять их на практике, выполнять опре-

деленные профессиональные и социальные действия и функции.  

В связи с этим актуальны исследования в области управления учреждением дополни-

тельного образования, профессиональной деятельности, трудовых функций и компетенций 

преподавателя.  

В МБУ ДО «Художественная школа им В. А. Серова» для обеспечения поэтапного пере-

хода к внедрению профессионального стандарта разработан план мероприятий («дорожная 

карта») «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», целью которого является 

создание информационно-методического пространства как условие реализации в пилотном 

режиме стандарта профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 



Для развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

важно, чтобы педагог постоянно находился в творческом поиске эффективных обучающих 

технологий, педагогических методик и методов преподавания. Развивающееся Учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых всегда заинтересовано в высокопрофессио-

нальных компетентных специалистах, обладающих педагогическим мастерством, которые 

формируют имидж учебного заведения.  
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В настоящее время в области специального образования очень остро стоит проблема вос-

питания и обучения детей с расстройствами аутистического спектра. 

На сегодняшний день исследований в области речи детей с РАС крайне мало, а вопросы 

её развития требуют всестороннего изучения особенностей речи. В этой статье мы рассмотрим 

все стороны устной речи аутичных детей и то, какие дефекты они могут иметь. 

Никольская выделяет четыре основные группы аутичных детей с совершенно разными 

типами поведения (O.C. Никольская, 1985, 1987). Варианты отличаются тяжестью и характе-

ром аутизма, степенью дезадаптации ребенка и возможностями его социализации.  

В первой группе, объединяющей самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм предстает 

как полная отрешенность от окружающего. Для этих детей хпрактерен мутизм.  

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени аутисти-

ческого дизонтогенеза. Эти дети делают первый шаг в развитии активных взаимоотношений 

со средой. Для них характерна речь штампами, использование цитат из книг, отставленной 

эхолалии; они используют глаголы в инфинитиве, о себе говорят во втором или третьем лице. 

У детей третьей группы аутизм проявляется как захваченность собственными пережива-

ниями. Взаимодействие такого ребенка с миром строится как разворачивание собственной по-

веденческой программы — моторной и речевой. Эта сложная программа, однако, реализуется 

только в форме монолога, без учета обстоятельств, вне диалога со средой и людьми. 

Аутизм детей четвертой группы наименее глубок. Он выступает уже не как защитная 

установка, а как трудности организации общения. Среди всех аутичных детей только они пы-

таются вступить в диалог с миром и людьми (действенный и речевой), но испытывают огром-

ные трудности в его организации. Для таких детей характерны: задержка в становлении речи, 

ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появля-

ющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности. 

Проявления нарушений речевого развития, в целом, у детей с РАС очень многообразны: 

мутизм, эхолалии, фразы-штампы и слова-штампы, отсутствие обращения, неправильное упо-

требление местоимений, отсутствие «Я» в речи, нарушения лексики, семантики, просодики, 

грамматического строя речи, звукопроизношения, спонтанности высказывания и т.д.   

С целью выяснения речевых особенностей детей с расстройствами аутистического спек-

тра нами было проведено исследование на базе ГКОУ «Тверская школа-интернат №1». Для 

этого мы использовали речевую карту под редакцией Лебединской К.С. и Никольской О.С и 

альбом по развитию речи под редакцией В.С. Володиной. Было продиагностировано 5 детей в 

возрасте от 7 до 9 лет, одна девочка и четыре мальчика.  

Понимание грамматических форм слов, а именно единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, по результатам исследования, отсутствуют у двух детей 



из пяти 

Понимание атрибутивных конструкций недоступно для всех детей.  

У трёх детей нарушено понимание развёрнутых грамматических конструкций 

Наблюдается отсутствие фразовой речи. При рассмотрении сюжетных картин 3 ребёнка, 

опираясь на вопросы, смогли составить рассказ из 2-3-х простейших предложений. Двое этого 

сделать не смогли.  

У одного из пяти исследуемых детей присутствует только номинативный словарь. Он не 

только не называет глаголов, но также не узнают их на картинках. 

У троих детей по результатам обследования наблюдается узкий словарный запас, как но-

минативного, так и глагольного. В основном ошибки наблюдались при описании действий 

животных. 

Все дети допускают ошибки при использовании в речи прилагательных. Особые трудно-

сти возникали при назывании признаков предмета по величине, вкусу, а также при оценке 

предметов (чистый/грязный).  

Грамматический строй речи нарушен. Три ребёнка затруднялись в согласовании суще-

ствительных с прилагательными и глаголами в числе, роде и падеже (грязный руки). 

Никто из детей не использовал в речи местоимения и мало, кто использовал наречия.  

При повторении близких фонем обнаруживалась несформированность фонематического 

восприятия. 

У троих детей наблюдается нарушение слоговой структуры.  

У троих детей наблюдается нарушение звукопроизношения. Наблюдаются опускание 

звуков, замены другими звуками, искажения. 
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Как отечественные, так и зарубежные педагоги, психологи и медики говорят о том, что 

количество детей с расстройствами аутистического спектра значимо увеличивается. Поэтому 

тема «Особенности речи детей с расстройством аутистического спектра» вызывает все боль-

ший интерес не только в научном сообществе, но и за его пределами.  

Аутизм – это общее расстройство психического развития, при котором отмечаются каче-

ственные нарушения взаимодействия в социуме, стереотипное поведение, ограниченные ин-

тересы, повторяющиеся формы активности, а также нарушения психических функций. Из-

вестно, что у детей данного контингента отмечается недоразвитие речи, которое характеризу-

ется нарушением всех ее сторон: смысловой, грамматической, звуковой, а также ограничен-

ностью и бедностью словаря. Словарный состав отстает от возрастной нормы, что приводит к 

ограниченному использованию предметного словаря, словаря действий и признаков. Отмеча-

ются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: в употреблении числа и 

рода существительных, глаголов, прилагательных, смешения падежных форм, нарушения в 

согласовании прилагательных с существительными, числительных с существительными, 

ошибки в предложных конструкциях. 

С целью выяснения особенностей лексики и грамматики дошкольников с расстройством 

аутистического спектра на базе ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» было проведено исследование, для которого была подо-

брана методика (Романович О.А., Кольцова Е.П.). Было продиагностировано 4 детей в воз-

расте от 3 до 4 лет, три мальчика и одна девочка. По заключению ПМПК все дети имеют один 

диагноз – расстройство аутистического спектра. 

По результатам обследования, мы можем сказать, что у детей дошкольного возраста с 



РАС развитие лексического и грамматического компонента речи находятся в основном на низ-

ком уровне, лишь единицы достигают среднего уровня. В связи с этим выделяются следующие 

особенности лексики у детей с РАС: скудный номинативный предикативный, атрибутивный 

словарь, сложности с прилагательными, обозначающими цвет и форму предмета, затруднения 

в использовании местоимений и предлогов, ошибки в подборе антонимов. Грамматика имеет 

такие особенности как: неправильное использование личных местоимений и глагольных окон-

чаний, неправильное согласование прилагательных с существительными и местоимений с су-

ществительными. Необходимо осуществлять коррекционно-развивающую работу, направлен-

ную на развитие каждого компонента 
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Проблема развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра является од-

ной из актуальных на данный момент, так как их речевые функции имеют выраженный и свое-

образный характер, что влечет за собой трудности, связанные с коммуникацией в социальной 

среде. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) — спектр психологических характеристик, 

описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодей-

ствии и коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов и часто повторяющихся по-

веденческих актов. Центральными дефицитами у людей с РАС являются навыки разделенного 

(то есть согласованного с партнером по общению) внимания и реципрокности (взаимности) во 

взаимодействии. 

На сегодняшний момент существует несколько технологий развития речи детей при рас-

стройствах аутистического спектра, из которых наиболее популярными являются прикладной 

анализ поведения (АВА), M.A.P.-метод, «Способ стимулирования речи неговорящих детей», 

технология формирования языковой системы (МФЯС), альтернативная система коммуника-

ции PECS, Floortime, Макатон, TEACCH.  

Прикладной анализ поведения (АВА) – подход, основанный на научных принципах изу-

чения факторов окружающей среды, влияющих на социально значимое поведение и дальней-

шее формирование навыков и знаний ребенка, с помощью определенных поведенческих стра-

тегий. В данной методике «речь» рассматривается как «вербальное поведение», которое явля-

ется обученным поведением и находится под воздействием факторов окружающей среды.  

«Способ стимулирования речи неговорящих детей» предполагает четкую систему ра-

боты с предпосылками речи для подготовки ребенка к ее освоению; вызывание речи с «нуля» 

используя игры и закрепляя на них жестовые подсказки, символизирующие определенный 

звук; включение ребенка в реальную ситуацию речевого общения со сверстниками, которое 

служит основным двигателем дальнейшего речевого общения. 

Технология формирования языковой системы (МФЯС), разработанная с учётом онтоге-

нетического принципа развития речи. Ключевым инструментом, запускающим речевой меха-

низм, является музыка. В данной методике каждому занятию соответствуют определенные 

мелодии. 

Альтернативная система коммуникации с помощью карточек PECS, состоящий из не-

скольких фаз: а) «как» вступать в коммуникацию, б) настойчивость и преодоление расстояния 

для коммуникации, в) выбор нужного изображения, г) структура предложения, д) просьба в 

ответ на вопрос и е) комментирование. 

Игровое время (Floortime/DIR). Данный подход основан на концепции развивающего 

вмешательства и взаимодействия с ребенком дошкольного возраста с РАС.  



Макатон – это языковая программа с использованием жестов, символов и звучащей речи, 

помогающая людям с коммуникативными трудностями общаться. Использование жестов де-

лает возможной коммуникацию для людей, у которых отсутствует речь или речь которых не 

разборчива.  

M.A.P.-метод – практический способ биологически обоснованного воздействия на ком-

муникацию, речь и поведение за счет повышения уровня адаптации ребенка на основе созда-

ния интериоризированного мотива в процессе приобретения и расширения игрового опыта.  
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Коммуникация - это процесс обмена информацией между двумя или более людьми, а 

значит, что этот процесс имеет огромное значение в мире.  

Аутизм - тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде всего, стра-

дает способность к общению, социальному взаимодействию. 

У ребенка с аутизмом нарушено формирование всех форм довербального и вербального 

общения. Прежде всего у него не формируется зрительный контакт, ребенок не смотрит в глаза 

взрослого, не протягивает ручки с немой просьбой, чтобы его взяли на руки, как это делает 

здоровый малыш уже на первом этапе социально-эмоционального развития. 

На всех этапах развития ребенок с аутизмом в общении с окружающими не обращается 

к языку мимики и жестов, как это делают дети первого года жизни, а также дети с нарушени-

ями слуха и речи. 

Для проведения обследования мною были выбраны такие методы исследования, как 

наблюдение, беседа, игра, действия по образцу, а также использование определённых диагно-

стических методик. Материал для проведения обследования был взят из программы ASSERT 

для дошкольников с РАС.  

Обследование было разделено на две части. Первая - основная и вторая - академическая.  

На диагностику было взято 4 ребенка разных возрастов. Все показали разные результаты.  

Два ребенка шли на контакт, остальным двум это давалось с трудом. Замечалась сильная 

отвлекаемость у двух детей. При исследовании на чтение и письмо у всех детей был поставлен 

минус.  

Со счетом и называнием цветов, форм и предметов дети справлялись очень хорошо.   

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что аутизм - это особое расстройство, 

при котором выражена неспособность вступать в контакт с окружающими людьми, что в свою 

очередь резко искажает весь ход психического развития, страдают все стороны психической 

деятельности, направленные на овладение социальными отношениями. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

А. Кравченко, III курс очной формы обучения  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ДПП Е.Н. Шевченко 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Аутизм – тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде всего, стра-

дает способность к общению и социальному взаимодействию.  

С раннего возраста у детей с РАС для игровой деятельности характерны элементарные 

формы. Отмечается либо полное игнорирование игрушек, либо их рассматривание без стрем-

ления манипулировать. В основном наблюдаются кратковременные или более длительные 



стереотипные действия с такими предметами быта, как шнурки, ключи, гайки, бутылки и т. д. 

Реже встречается интерес к игрушкам, но и при этом преобладают такие стереотипии, как вра-

щение игрушек перед глазами, перекладывание их с места на место, постукивание ими об пол 

или касание игрушками лица, обнюхивание, облизывание. В игре отсутствуют игровые сю-

жеты. Характерны игры со струей воды, переливание жидкости из одной посуды в другую. 

Отмечен интерес к старым ржавым трубам, велосипедным колесам.  

Игра аутичного ребенка не соответствует возрасту, она однообразна, имеет чаще всего 

манипулятивный характер, часто ребенок играет не игровыми предметами (гвоздиками, вере-

вочками, пуговицами), стереотипно повторяя одну и ту же манипуляцию. Игра не сопровож-

дается соответствующим пантомимическим аккомпанементом, лицо ребенка остается бес-

страстным. Наибольшее удовольствие получают при манипулировании с неигровыми предме-

тами, дающими сенсорный эффект (тактильный, зрительный, обонятельный). 

Игра у таких детей носит некоммуникативный характер, они предпочитают играть в оди-

ночестве и обособленно. Игнорируют присутствие других детей, и в редких случаях могут 

показать результаты своей игры. Ролевая игра носит неустойчивый характер, прерывается бес-

порядочными действиями, смена роли импульсивна, и не получает своего развития. Игра 

аутичных детей сопровождается аудидиалогами. Иногда встречаются игры – фантазии (ребе-

нок перевоплощается в других людей, животных и др.).    

На базе ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи» нами было проведено исследование по выявлению особенностей игровой 

деятельности. Для исследования мы подобрали методику под редакцией Волковой Г. А. Было 

продиагностировано 4 детей в возрасте от 3 до 4 лет, три мальчика и одна девочка. По заклю-

чению ПМПК все дети имеют один диагноз – расстройство аутистического спектра.  

Для проведения диагностики понадобилось больше времени, так как дети, в силу своего 

нарушения, трудно вступали в контакт.   

Во время проведения исследования трое детей выполнили большую часть заданий. Это 

свидетельствует о том, что у них мере владеют предметно-манипулятивной деятельностью.  

Один ребенок смог выполнить лишь два задания полностью, но с помощью взрослого. 

Во время проведения диагностики он отказывался выполнять задания, плакал и часто отвле-

кался. Причиной предположительно может быть смена привычного места для занятий, что, в 

целом, аутичному ребенку доставляет большой дискомфорт. 

Все четверо смогли собрать и разобрать пирамидку. Построить дом из кубиков у них 

тоже не вызвало затруднений. Однако построить, из этих же кубиков, воротца они не смогли. 

Из этого мы можем сделать вывод о том, что такие дети без специального обучения не могут 

осуществлять самостоятельно игровую деятельность.  

В ходе выполнения заданий дети большую часть времени отводили на рассматривание 

предметов, вертели их в руках и катали по столу, хотя предметы и игрушки им знакомы и 

узнаваемы.  

 Развитие мелкой моторики, по результатам исследования, у двоих детей находится на 

уровне соответствующем их возрастной норме.  Они смогли раскрасить карандашом контур-

ное изображение.  

У троих детей нарушена способность осуществлять деятельность, опираясь на представ-

ленный образец.  

Лишь один ребенок смог во время выполнения задания проговаривать свои действия, 

хотя у всех детей не наблюдаются какие – либо речевые нарушения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Д.Д. Рыбакова, III курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии А.С. Бысюк 



ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Последнее десятилетие характеризуется увеличением числа детей с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР).  

Основными причинами, способствующими этому, являются: тяжелые инфекционные за-

болевания матери во время беременности, травмы во время беременности и родов, генетиче-

ские факторы, асфиксия, нейроинфекция, серьезные заболевания, особенно в раннем возрасте, 

увеличение числа детей, родившихся с признаками перинатальной патологии (перинатальная 

энцефалопатия); ухудшение здоровья детей из-за неблагоприятных условий окружающей 

среды, негативного психологического климата в некоторых семьях.  

Часто на первом году жизни у детей с задержкой психического развития наблюдается 

задержка моторного и речевого развития, а на более поздних стадиях наблюдается отставание 

в овладении речью.  

Для речи детей с ЗПР характерно: значительное расхождение между пассивным и актив-

ным словарем, неточное употребление слов, мало слов, обозначающих общие понятия и кон-

кретизирующих эти понятия, затруднена активизация словарного запаса.  

Недостаточное формирование грамматической структуры речи является одним из наибо-

лее ярких проявлений общего недоразвития речи, которые характеризуют разговорный язык 

детей с ЗПР. Трудность этих детей заключается в определении цвета и формы, выборе анто-

нимов и синонимов. 

Чаще всего встречается нарушение порядка слов в предложении, пропуск отдельных его 

членов, что связано с неполноценностью грамматического программирования.  

Довольно часто наблюдаются ошибки в употреблении предлогов (замены, иногда про-

пуски), а также ошибки в предложно-падежном управлении, в согласовании существительных 

с глаголами и прилагательными, отмечаются затруднения детей в образовании новых слов с 

помощью суффиксов, приставок. 

В ходе исследования с помощью методики - диагностическое обследование грамматиче-

ского строя речи детей старшей группы Романович О.А., Кольцовой Е.П. были продиагности-

рованы 10 детей.  

В соответствии с результатами, полученными при изучении грамматической структуры 

речи, отмечаются следующие особенности: дошкольники с задержкой психического развития 

испытывают значительные трудности в согласовании существительных с предлогами и место-

имениями, отмечаются нарушения словоизменения как существительных и прилагательных, 

так и глаголов, у дошкольников с ЗПР неспособность различать глагольные формы.  

Дети образуют не соответствующие норме формы существительных, прилагательных и 

глаголов, а также изменяют род и склонение. Примеры типичных ошибок: «хвост лиса» вместо 

«хвост лисы», «нет бусов», «ухи» вместо «уши», «колготка», «играть на пианине». 

Из вышесказанного следует, что у дошкольников с задержкой психического развития 

овладение грамматическим строем речи вызывает существенные трудности.  

 

НАРУШЕНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Хорошая речь – важное условие развития ребенка. Чем богаче и лучше разговор детей, 

тем проще ему выражать собственные мысли, тем обширнее его способности в постижении 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее взаимоотношения с ровесни-

ками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое формирование. Проблема 

нарушения речевого развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) приобретает 



особую актуальность в последнее время. Связано это с увеличением числа детей с данной фор-

мой дизонтогенеза. Несмотря на то, что дети с ЗПР не испытывают трудностей на уровне эле-

ментарного бытового общения (владеют повседневным обиходным словарем), для них харак-

терна бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их се-

мантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование.  

Особенности устной речи детей с ЗПР в своих исследованиях раскрывали Н. Ю. Боря-

кова, Г. Г. Голубева, С. В. Зорина, О. В. Иванова, И. Г. Кузнецова, Р. И. Лалаева, Е. В. Маль-

цева, Е. С. Слепович, Н. В. Серебрякова, Р. Д. Тригер, А. А. Хохлова. Установлено, что в грам-

матическом строе речи у детей с ЗПР отмечается следующее: у большого количества дошколь-

ников значительное недоразвитие словоизменения, словообразования, синтаксической струк-

туры предложения. Так, овладение формами словоизменения существительных у детей с ЗПР 

происходит в более длительные сроки и задерживается вплоть до школьного возраста.  Отме-

чаются качественные особенности в процессе словоизменения существительных: наблюда-

ются ошибки при употреблении беспредложных форм существительных (смешения оконча-

ний одушевлённых и неодушевлённых существительных винительного падежа). Имеется су-

щественное отставание в дифференциации предлогов в имрессивной и экспрессивной речи. У 

этих детей не сформирована система предлогов языка, причём отмечаются существенные 

нарушения, как на семантическом, так и на формально-языковом уровне. Наименьшие труд-

ности у детей отмечаются при дифференциации форм единственного и множественного числа 

именительного числа существительных (употребление формы именительного падежа множе-

ственного числа у дошкольников с задержкой психического развития часто сопровождается 

большим количеством ошибок) 

Система словоизменения глагола у детей с задержкой психического развития сформиро-

вана лучше, чем система словоизменения существительных. Ошибки проявляются, главным 

образом в недостаточно точном употреблении глаголов, в нарушении дифференциации глаго-

лов единственного и множественного числа. 

В связи с недоразвитием познавательной деятельности особенности процессов словооб-

разования. Широко представлены случаи образования неологизмов для обозначения предмета 

или явления, и особо для называния профессий. Кроме того, у дошкольников с ЗПР отмеча-

ются нарушения в словообразовании уменьшительно-ласкательных (трудным для данной ка-

тегории детей является образование названий детёнышей и животных птиц).  

С целью изучения нарушения речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР было 

проведено эмпирическое исследование, проходившее на базе МБДОУ детский сад № 152 г. 

Тверь. В исследовании принимали участие 10 детей старшего дошкольного возраста. Прини-

мая за основу, описанные выше нарушения речи детей старшего дошкольного возраста и за-

дачи исследования нами была подобрана соответствующая методика: диагностика психофи-

зических процессов и речевого развития детей 6–7 лет (Романович О.А., Кольцова Е.П.). 

По результатам диагностики было установлено, что у 100% опрошенных детей лексика, 

хотя и развита на высоком уровне, отмечаются единичные ошибки. Результаты обследования 

грамматического строя речи, к сожалению, не позволяют говорить о высоком уровне развития 

последнего (большинство заданий выполняется либо с помощью взрослого, либо не выполня-

ются). Дети не могут правильно употреблять падежные формы, изменять существительные по 

формам, согласование, состояние словоизменения. Типичными для обследуемой группы детей 

являются следующие ошибки: лисий хвост – лисыный хвост, пять собак- пять собаки, дети 

используют только именительный падеж (не могут склонять слова), не используют предлоги 

(только показывают на рисунке, где находится предмет), затрудняются называть части само-

лета и корабля, могут назвать только части тела человека. 

Исходя из полученных результатов исследования к основным направлениям работы по 

коррекции лексико-грамматического строя речи у детей с ЗПР можно отнести: 1) расширение 

объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительно-

сти, формированием познавательной деятельности (мышления, восприятия, памяти и др.); 2) 

уточнение значений слов; 3) активизация словаря, перевод слова из пассивного в активный 



словарь; 4) уточнение лексического значения слова; 5) уточнение грамматического значения 

слова; 6) формирование словоизменения; 7) формирование словообразования; 8) развитие 

умения определять родственные слова и производить морфологический анализ слов; 9) упо-

требление предлогов; 10) развитие языкового анализа и синтеза; 11) составление предложений 

разной структуры с постепенным усложнением. 

 

К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИСТЕМНЫМИ РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 
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Проблеме изучения особенностей лексики и грамматического строя речи посвящено 

много работ. Данными вопросами занимались такие отечественные авторы, как: А.В. Запоро-

жец, Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.  

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова в своих работах представили сравнительный анализ раз-

вития лексико-грамматического строя речи при нормальном и нарушенном речевом развитии.  

Язык является сложной системой, и при нарушении одной из его структур, происходит 

торможение всех остальных. Системное недоразвитие речи (СНР) – это различные сложные 

речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой си-

стемы. Нарушение грамматического строя речи влечет за собой появление ошибок на письме 

и в устной речи. Это объясняет актуальность данной темы, ведь в наше время существует тен-

денция увеличения процента детей с системными речевыми нарушениями.  

По данному вопросу было проведено исследование, целью которого являлось выявление 

особенностей грамматического строя речи у детей дошкольного возраста с системными рече-

выми расстройствами. 

Исследование проводилось среди детей с СНР в возрасте от 6 до 8 лет.  

Дети обследовались по альбому О. Б Иншаковой, в котором представлен иллюстратив-

ный материал для проведения индивидуального обследования грамматического строя речи.  

В результате проведенного исследования были выявлены специфические особенности 

грамматического строя речи у детей с системными речевыми нарушениями. На основе выяв-

ленных особенностей можно составить план коррекции данных нарушений для предотвраще-

ния дальнейшего нарушения грамматического строя речи и предотвращения ошибок на 

письме и в устной речи. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИСТЕМНЫМИ РЕЧЕВЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ И ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Д.В. Хавелкина, III курс очной формы обучения 
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Изучением развития лексико-грамматического строя речи у детей с общим недоразви-

тием речи (ОНР) и системным недоразвитием речи (СНР) занимались Р.И. Лалаева, Н.В. Се-

ребрякова, С.В. Зорина, Е.В. Мальцева, Ж.В. Антипова и др. 

Формирование лексико-грамматических средств речи в дошкольном возрасте занимает 

важнейшее место в современной логопедии. Доказано, что от полноценного овладения слово-

изменением и словообразования зависит не только состояние лексико-грамматической си-

стемы языка, но и развитие языковой компетенции ребенка и его речевой коммуникации в 



целом.  

Нарушения формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи проявляются в 

ограниченности словарного запаса, резком расхождении объема активного и пассивного сло-

варя, неточном употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформирован-

ности семантических полей, трудностях актуализации словаря. 

Количество наречий в словаре детей с ОНР очень ограничено. Числительные усваива-

ются очень медленно. В глагольном словаре дошкольников с ОНР преобладают слова, обозна-

чающие действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает. 

При общем недоразвитии речи формирование грамматического строя речи происходит с 

большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это обусловлено 

тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, а грамматиче-

ская система языка организованна на основе большого количества языковых правил.  

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений появля-

ются у детей с общим недоразвитием речи уровня речевого развития, как правило, в той же 

последовательности, что и у детей в норме. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи детьми с ОНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития 

морфологической и синтаксической систем языка, семантических и формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

Одной из выраженных особенностей речи детей с СНР является расхождение в объеме 

пассивного и активного словаря: дети понимают значение многих слов, объем их пассивного 

словаря достаточен, но употребление в речи сильно затруднено. 

Бедность активного словаря проявляется в неточном произношении многих слов — 

названий диких животных, птиц, профессий, частей тела и лица. В словаре преобладают гла-

голы, обозначающие ежедневные бытовые действия. Трудно усваиваются слова с обобщаю-

щим значением, обозначающие оценку, состояние, качество и признак предмета. У дошколь-

ников выявляются ошибки в подборе антонимов и синонимов к преобладающему большин-

ству слов. 

Формирование грамматического строя речи происходит с большими трудностями, чем 

овладение словарем. Нарушение синтаксической структуры предложения выражается в про-

пуске членов предложения, неправильном порядке слов, в отсутствии сложноподчиненных 

конструкций.  

С целью изучения особенностей развития лексико-грамматического строя речи у детей с 

СНР и ОНР было проведено исследование, проходившее на базе МБДОУ детский сад № 105 

и №152 г. Тверь. В исследовании приняло участие 20 детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты диагностики позволили условно разделить всех испытуемых на несколько 

групп в зависимости от уровня сформированности у них лексико-грамматического строя речи. 

Высокий уровень выявлен только у детей, которые испытывали незначительные затруд-

нения при выполнении заданий. В эту группу вошли 2 дошкольника с ОНР. 

Средний уровень сформированности лексико-грамматического строя речи выявлен у 11 

детей. В эту группу вошли 8 дошкольников с ОНР и 3 ребенка с СНР. 

Низкий уровень развития лексико-грамматического строя речи выявлен у детей, проде-

монстрировавших существенные затруднения при выполнении многих диагностических зада-

ний. В эту группу вошли 7 дошкольников с СНР. 

Таким образом, обследование показало, что дети с СНР испытывали выраженные затруд-

нения и допускали многочисленные ошибки при выполнении заданий на изучение особенно-

стей сфоримрованности значений слов, подборке синонимов и антонимов, употреблении про-

стых предлогов, актуализации притяжательных и относительных прилагательных. 

Также ошибки выражались в неверном употреблении предложно-падежной конструкции 

при правильной форме глагола, словарный запас характеризовался бедностью и недифферен-

цированностью. В то время как у детей с ОНР допускались единичные ошибки, исправлялись 

самостоятельно или с помощью уточняющего вопроса. 

 



ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
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Проблеме изучения особенностей внимания детей с умственной отсталостью посвящено 

множество работ таких отечественных и зарубежных педагогов и психологов, как Г. Айзенк, 

К.Д. Ушинский, В.Н. Дружинин, Н. Добрынин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выгот-

ский, Ж. Пиаже, А.Р. Лурия, М.А. Холодная, О.Е. Фрейеров, и др. Однако, всё ещё мало раз-

работанной остается тема внимания детей дошкольного возраста, по сравнению с изученно-

стью той же темы у детей младшего школьного возраста с данной патологией. 

Осуществление любой деятельности не может быть эффективным, если группу психиче-

ских процессов, участвующих в её реализации не будет контролировать внимание. Внимание 

представляет собой направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем-

либо определенном. Достаточный уровень его развития служит одним из главных критериев 

оценки психического развития используемых в психодиагностике.  

Л. В. Занков, А.Р. Лурия, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева считают нарушение внимания 

одним из характерных симптомов умственной отсталости, причем эти нарушения распростра-

няются на все виды и свойства внимания. Л. С. Выготский считает, что степень развития вни-

мания в патологических случаях может служить критерием интеллекта и одним из показате-

лей готовности ребенка к обучению в школе. Недостатки внимания отрицательно сказывается 

на темпах обучение и коррекции развития умственно отсталых детей. 

У детей дошкольного возраста с умственной отсталостью отмечается слабость произ-

вольного внимания, нарушение его формирования, а также имеются недостатки непроизволь-

ного внимания, ввиду того, что дети с трудом могут приложить волевые усилия для преодоле-

ния трудностей, а также из-за сопутствующих нарушений речи, так как формирование произ-

вольного внимания опирается на развитую внутреннюю речь ребенка.  

Как показывают исследования многих психологов, у дошкольников с данным наруше-

нием имеются следующие недостатки внимания: выраженная малая устойчивость, замедлен-

ная переключаемость, трудности привлечения и распределения, низкий объем (1–2 объекта), 

невозможность активной длительной концентрации. Даже будучи привлеченным к объекту, 

внимание плохо фокусируется, слабо сосредотачивается, «скользит по поверхности».  

При умственной отсталости прослеживается нарушение нейродинамики протекания 

нервных процессов возбуждения и торможения. У детей отмечается инертность нервных про-

цессов и нарушение их подвижности, что приводит к патологической устойчивости, сочетаю-

щейся с сужением объема, и к трудностям переключения, делая внимание ригидным, также 

имеется трудность привлечения внимания в сочетании с длительностью концентрации. Для 

умственно отсталых детей с преобладанием процессов возбуждения характерны более высо-

кая привлекаемость внимания и более высокий объем. Однако они слабо концентрируются, 

быстро отвлекаются, теряют логический ход мыслей. 

По результатам исследование внимания детей дошкольного возраста с умственной от-

сталостью, по методике С.Д. Забрамной, О.В. Боровик: 2 (20%) из 10 детей не удалось при-

влечь к выполнению тестовых заданий (дети с умственной отсталостью со значительным пре-

обладанием процессов возбуждения); 3 (30%) из 10 не проявили интереса, не поняли смысл 

заданий, организующая помощь неэффективна (дети с умственной отсталостью с преоблада-

нием процессов торможения); 3 (30%) из 10 поняли смысл задания с помощью, проявили сла-

бую заинтересованность, организующая помощь частично эффективна (дети с уравновешен-

ными состояниями основных нервных процессов); 2 (20%) из 10 поняли смысл заданий с по-

мощью, в 1–2 теста поняли без организующей помощи, организующая помощь в других тестах 

эффективна, проявили интерес (дети с уравновешенными состояниями основных нервных 



процессов). У подавляющего большинства детей (80%) внимание характеризуется низким 

уровнем концентрации, слабой сосредоточенностью и устойчивостью, сниженным объемом, 

слабым распределением и трудностью переключения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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Нарушение внимания, часто встречается у детей с задержкой психического развития. Де-

тям с задержкой психического развития необходимо больше времени для того, чтобы присту-

пить к выполнению задания, не же ли для детей с нормой. Таким детям труднее выполнять 

задания, которые требуют внимания, не вызывая при этом никакого интереса у них. У детей с 

задержкой психического развития чаще фиксируют быстрое «угасание» внимания. 

В психологии под вниманием понимается психический процесс, который обеспечивает 

сосредоточенность и направленность сознания.  

Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического разви-

тия, когда отдельные психические функции отстают в своём развитии от принятых психоло-

гических норм для данного возраста. Задержка психического развития как психолого-педаго-

гическая категория используется только в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Внимание у детей с нормальным психологическим развитием формируются поэтапно. 

Выготский Л.С. занимался историей развития внимания и других психологических функций. 

По его словам, история внимания ребенка - это история развития организованности его дове-

дения, что ключ генетического понимания внимания нужно искать вне личности ребёнка. 

Существуют различные формы задержки психического развития у детей дошкольного 

возраста сопровождающиеся нарушением произвольного внимания. Одним из нарушений яв-

ляется снижение концентрации внимания, которое влияет на процесс дошкольного обучения. 

Недостаток внимания приводит к функциональным и органическим нарушения центральной 

нервной системы, которые в свою очередь приводят к неумению концентрироваться на вы-

полнении игровых и учебных заданий. 

У детей с задержкой психического развития существуют следующие особенности прояв-

ления расстройств внимания (З. Тржесоглава): повышенная истощаемость произвольного вни-

мания; недостаточная способность концентрации внимания; ограничения объёма внимания; 

«неселективное» внимание – это неумение сосредоточиваться на основных признаках воспри-

нимаемых объектов; постоянная переключаемость внимания – это спонтанная реакция детей 

на различные внешние раздражители, что характеризуется низкой сосредоточенностью на вы-

полнении заданий; инертность внимания, проявляющаяся в низкой способности переключать 

внимание с одного вида деятельности на другой.  

Мною было проведено исследование внимания у детей дошкольного возраста с задерж-

кой психического развития. В исследовании участвовало 10 детей с задержкой психического 

развития. Использовались методики Забрамной С.Д., Боровик О.В. разработанные для иссле-

дования внимания. 

Были получены следующие результаты: 3 из 10 справились со всеми заданиями без ка-

кой-либо помощи и за довольно быстрое время; 3 из 10 справились с заданиями, но требова-

лась организующая помощь; 2 из 10 справились частично с заданиями, даже с организующей 

помощью были выполнены не все задания; 2 из 10 не справились вообще с заданиями при 

всяческой организующей помощи. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
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Внимание – это психическое состояние, характеризующее интенсивность познаватель-

ной деятельности и выражающееся в ее сосредоточенности на сравнительно узком участке. 

К характеристикам внимания относятся: концентрация, устойчивость, объем и напряжен-

ность. 

В младшем школьном возрасте внимание ребенка становится произвольным, однако это 

происходит не сразу, довольно долго, особенно в начальных классах, сильным и конкурирую-

щим с произвольным остается непроизвольное внимание детей. Вместе с этим происходит 

развитие и объема, устойчивости, переключаемости и концентрации, а также произвольного 

внимания. Внимание младших школьников отличатся небольшим объемом, малой устойчиво-

стью – они могут сосредоточенно заниматься одним делом в течение 10–20 минут. Затруднены 

распределение внимания и его переключение с одного учебного задания на другое. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее встречающейся патологии в психофизическом развитии детей старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста. 

Младшие школьники с ЗПР на уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны 

сосредоточенно слушать или работать более 5-10мин. Следует отметить, что динамика уровня 

внимания у детей с ЗПР неодинакова. У одних детей максимальное напряжение внимания 

наблюдается в начале урока, и по мере продолжения работы оно неуклонно снижается; у дру-

гих — сосредоточение внимания наступает лишь после некоторой деятельности, для третьих 

внимания, снижение уровня его концентрации наблюдается при утомлении детей. 

При проведении обследования было использовано две методики. Первая методика 

Пьрона –Рузера нацелена на определения концентрации и устойчивости внимания.  В иссле-

довании принимало 8 детей с ЗПР. Из них 50% детей имеют низкий уровень концентрации и 

устойчивости, 50% - очень низкий уровень устойчивости. Это говорит о том, что произвольное 

внимание у детей было снижено. Вторая методика нацелена на определения объема внимания. 

Результаты исследования показали, что все дети имеют низкий уровень объема внимания. Из 

этого можно сделать вывод, что для детей характерен ограниченный объем внимания, его 

фрагментарность, когда ребенок в определенной обстановке воспринимает лишь отдельные 

части предъявляемой ему информации. 

 

ОСОБЕННОСТИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

А.В. Кондратьева, В.С. Бобачёва, III курс очной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель Е. Н. Шевченко 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В последние годы отмечается значительный рост количества детей с отклонениями в раз-

витии. Наиболее многочисленной категорией являются дети с задержкой психического разви-

тия (ЗПР). 

Категория детей с ЗПР полиморфна. Психологическая структура задержек в психическом 

развитии в дошкольном возрасте сложна. У детей с ЗПР нет грубого органического поражения 

мозга. На первый план выступают симптомы возрастного недоразвития, несформированности 

тех или других психических функций, слабость произвольной регуляции поведения. 

В условиях ЗПР затруднен процесс формирования высших психических функций, стра-

дает личностное развитие ребёнка, не в полной мере реализуются возрастные возможности. 

К числу актуальных, но всё ещё не исследованных проблем следует отнести проблему 



исследования одной из важнейших психических функций – памяти. 

Проблема памяти была предметом исследований таких известных учёных, как Л.С. Вы-

готский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Р.С. Немов, А.А. Смирнов и др. По мнению Р.С. Немова, 

память - это способность вспоминать отдельные переживания из прошлого, осознавая не 

только само переживание, а его место в истории нашей жизни, его размещение во времени и 

пространстве.  

Память одна из важнейших психических функций. Она лежит в основе формирования 

индивидуального опыта человека, его речи, мышления, эмоций, двигательных навыков. Па-

мять обеспечивает накопление знаний, необходимых для успешной и продуктивной работы, 

является непременным условием обучения и развития индивида, становления его личности. 

В настоящее время существует много подходов к изучению процессов памяти, в целом 

их можно считать разноуровневыми. 

Дети с задержкой психического развития плохо запоминают слова, числа. Как для дол-

говременной, так и для кратковременной памяти детей с задержкой психического развития 

характерны более низкие показатели по сравнению нормально развивающимися детьми.  

У детей с задержкой психического развития отмечается снижение объема кратковремен-

ной памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания при повторных предъявле-

ниях, причем объем запоминаемого материала у детей с задержкой психического развития су-

щественно уменьшается в связи с быстрой утомляемостью. 

 

ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Т.М. Григорьева, И.Е. Мустяца, III курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент А.С. Бысюк 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном воз-

расте являются: 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). Увеличение 

пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем. 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных представ-

лений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и стереогноза. 

Развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образного и элементов абстрактно-ло-

гического). 

Формирование математических представлений. 

Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом. 

Воспитание навыков самообслуживания. 

Развитие познавательной деятельности детей осуществляют дефектологи. Воспитатели 

формируют навыки самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, органи-

зуют деятельность детей вне занятий, прогулки. При этом дефектологи и воспитатели распре-

деляют между собой обязанности по проведению следующих коррекционных занятий: 

Изобразительная деятельность и конструирование. 

Развитие предметной и игровой деятельности. 

Развитие речи и ознакомление с окружающим. 

Формирование элементарных математических представлений. 

В работе по развитию слухового внимания педагогу помогут такие игры-упражнения, как 

"Определи направление звука", "Отгадай, кто кричит", "Отгадай, на каком инструменте иг-

рают", "Сосчитай удары в бубен". Для развития фонематического слуха ребенку предлагают 



упражнения на различение слов на слух. Сначала подбираются слова, различные по звучанию, 

затем - сходные, отличающиеся только одной фонемой. В другой серии упражнений ребенку 

предлагают придумать слова с определенными звуками в начале и в конце слова. 

В ходе занятий по развитию слухового восприятия дети должны научиться: различать 

неречевые и речевые звуки, голоса близких и друзей, звуки, издаваемые домашними живот-

ными и птицами; различать звуки, издаваемые на различных музыкальных инструментах; 

определять близкое и далекое звучание музыкального инструмента; определять направления 

в пространстве по звуку без зрительного сопровождения; воспроизводить, отхлопывая в ла-

доши, простейшие ритмы; усвоить понятия громко-тихо, высоко-низко, быстро-медленно и 

использовать их в речи. 

В ходе занятий по формированию пространственного восприятия дети должны 

научиться: различать правую и левую руку, правые и левые части тела и лица человека; опре-

делять середину, правую, левую, верхнюю и нижнюю стороны листа бумаги; воспроизводить 

наблюдаемые пространственные отношения на плоскости; объяснить соответствующей лек-

сикой расположение одного предмета по отношению к другим; выполнять различные задания 

на пространственное перемещение объектов, пространственно ориентировать собственные 

действия; действовать в границах листа бумаги; размещать элементы узора на плоскости, при-

няв какой-либо объект за исходную точку отсчета; использовать в своей речи названия частей 

и сторон тела и лица, названия сторон предметов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

 

Е.В. Тихомирова, IV заочной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель. СН. Белова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процессов формирова-

ния произношений у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприя-

тия и произношения фонем.  

У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается неза-

конченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

акустико-артикуляционными признаками. 

Речь детей с фонетико-фонематическим недоразвитием характеризуется неправильным 

произношением звуков: пропусками, искажениями, заменами. Наиболее типичными являются 

замены звуков на более простые по месту и способу артикуляции (например, [р] заменяется 

[л] или [в]).  

Количество нарушенных звуков у ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

может быть достаточно большим – до 10–20 звуков. Такие нарушения звукопроизношения у 

детей непосредственно обусловлены несформированностью у них фонематического слуха. 

Для решения задач эмпирического исследования, применялась методика М.Ф. Фомиче-

вой, целью которой является выявление качества произношения различных звуков: изолиро-

ванно, в слогах, словах, фразах. 

Обследование звуков речи проходит поэтапно и включает: 

1. Обследование изолированного произношения звуков речи. Проверяются особенности 

произношения следующих групп звуков: 

- гласные: [а], [о], [у], [э], [и], [ы]; 

- свистящие, шипящие, аффрикаты: [с], [с,], [з], [з,], [ц], [ш], [ч], [щ]; 

2. Затем обследованию подлежит произнесение звуков в слогах, отмечая трудности и 

нарушения, возникающие во время их воспроизведения. 

3. Далее обследуется произношение звуков в составе слова в различных позициях (в 

начале слова, в середине, в конце слова). 



4. В конце обследуется произношение звуков в предложениях. 

Таким образом, особенности звукопроизношения детей старшего дошкольного возраста 

с ФФН состоят в том, что среди нарушений преобладают замены более сложных по артикуля-

ции звуков простыми, т.е. отмечается незаконченность процессов формирования артикулиро-

вания и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 

 

ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С МИНИМАЛЬНЫМИ ДИЗАРТРИЧЕСКИМИ 

РАССРОЙСТВАМИ 

 

М.А. Абалихина, IVкурс заочной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ДПП Е.Н. Шевченко 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

У детей дошкольного возраста нередко можно наблюдать нарушения звукопроизноси-

тельной стороны речи, обусловленные минимальными дизартрическими расстройствами.  

Минимальные дизартрические расстройства представляют собой речевую патологию, 

проявляющуюся в нарушениях фонетического и просодического компонентов речевой функ-

циональной системы.  

Звукопроизносительная сторона речи включает в себя правильное звукопроизношение и 

интонационную выразительность, состоящую из ударения, мелодики речи, темпа, тембра, па-

узы.  

Развитием правильного звукопроизношения можно заниматься посредством игровой де-

ятельности. Например, тренировать воздушную струю для произнесения дефектных звуков 

можно с помощью различных игровых упражнений: «воздушный футбол», «буря в стакане», 

и др.  

Для развития фонематического восприятия используют игры с музыкальными инстру-

ментами, сюжетно-ролевые игры для изучения звукоподражаний, игры с мячом. 

Развитию силы голоса помогают подвижные игры, «Ветерок», «Громче-тише», «Бьют 

часы». Суть данных игр заключается в умении ребенка использовать силу своего голоса, го-

ворить с разной громкостью.  

Недостатки тембрального окраса исправляют во всевозможных сюжетно-ролевых играх 

(«Дочки-матери», «Доктор Айболит») и театрализованных представлениях («Три медведя», 

«Теремок»), где ребенку дается задача изменять свой голос в зависимости от персонажа.  

С детьми, страдающими нарушениями просодики, ведется работа по развитию темпа 

речи («Кап-кап-кап», «Большие ноги шли по дороге», «Побежали», «Скороговорки»).  

Существуют также игры для развития восприятия и воспроизведения различных ритмов 

(«Что где», «Барабанщик», «Топ-хлоп»), позволяющие овладеть навыками ритмизации.  

Таким образом, при речевых нарушениях, в том числе при минимальных дизартрических 

расстройствах, игра помогает ребенку быстрее усваивать новые навыки, закреплять получен-

ные результаты.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

МИНИМАЛЬНЫМИ ДИЗАРТРИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

А.И. Птичкина, IV курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры ДПП Е.Н. Шевченко 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Стертая дизартрия - речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического 

и просодического компонентов речевой функциональной системы и возникающая вследствие 

невыраженного микроорганического поражения головного мозга.  



У всех детей со стёртой дизартрией в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона речи, стойко нарушено 

произношение звуков. На начальном этапе речевого развития многие звуки отсутствуют, в 

дальнейшем часть из них произносится искаженно, либо заменяется близкими по артикуля-

ции, что приводит к общей невнятности речи. Для многих детей характерно атипичное (пато-

логическое) усвоение фонем, не совпадающее с последовательностью их усвоения при нор-

мальном онтогенезе. Уже на ранних этапах овладения фонетическим строем речи могут появ-

ляться дефектные артикуляционные уклады, которые закрепляются в дальнейшем по мере 

формирования патологического речевого стереотипа. 

В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью простых ко-

ротких предложений из двух-трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого развития, 

дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто дают стерео-

типные однословные ответы). 

Мы предлагаем использовать дидактические игры и упражнения. 

Упражнения дети выполняют с помощью логопеда. Последовательность заданий способ-

ствует переключению внимания ребенка на занятии, что создаёт условия для реализации охра-

нительного режима обучения. 

Начальный этап работы по дифференциации оппозиционных звуков предполагает усво-

ение каждого звука в отдельности. Затем детям предлагается сравнить пару звуков между со-

бой. При сравнении согласных звуков по твердости-мягкости, логопед обращает детей на до-

полнительный подъем спинки языка при произнесении мягких согласных звуков. При сравне-

нии согласных звуков по глухости-звонкости логопед обращает внимание детей на участие 

голоса при их произнесении (обычно это проверяется прикладыванием ладони к горлу). Вво-

дятся опорные карточки. Карточка с изображением колокольчика (/Д) указывает на то, что 

голос участвует в образовании звука. Значит, звук — звонкий. Пустая карточка, без колоколь-

чика, указывает на то, что этот звук — глухой. 

После проведения работы с каждой парой звонких и глухих согласных на уровне звука и 

слога, дети учатся различать эти фонемы в словах-паронимах (в словах одинаковых по звуча-

нию, но различных по значению). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ КОРРЕКЦИИ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

 

О.В. Савельева, IV курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель С.Н. Белова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

 

Развитие грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи является од-

ной из основных задач коррекционного обучения и воспитания.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при кото-

рых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют 3 уровня ОНР.  

В речи дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, помимо недостатков фо-

нетической стороны речи, наблюдаются множественные нарушения лексико-грамматического 

строя. 

Эффективным средством закрепления грамматических навыков является дидактическая 

игра. 

Дидактическая игра – особый вид игровой деятельности. Которая имеет определенную 

структуру независимо от вида, отличающую ее от других видов игр и упражнений.  

Главной целью любой дидактической игры является обучение.  



Существует большое разнообразие различных дидактических игр, таких как речевые 

игры, настольно-печатные, словесные и т.д. 

Речевые игры и упражнения предназначены для того, чтобы учить детей с общим недо-

развитием речи III уровня правильно изменять слова, помогать запомнить трудные формы 

слов, необходимые для повседневного общения. Например, «Чего не стало?», «Чего не хватает 

Мише для прогулки?», «Чудесный мешочек», «Разноцветный сундучок»; «Поручения», 

«Прятки» и т.д. 

С детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитие речи III уровня исполь-

зуются настольно-печатные игры, в которых дети усваивают и закрепляют знания в практиче-

ских действиях не с предметами, а с изображением на картинках (лото, домино, парные кар-

тинки и т.д.). 

В словесной дидактической игре дошкольники с ОНР III уровня учатся мыслить о вещах, 

которые они непосредственно не воспринимают, с которыми в данное время не действуют. 

Эта игра учит опираться в решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах. 

Таким образом, для детей дошкольного возраста, страдающих различными речевыми 

расстройствами, игровая деятельность имеет огромное значение и выступает как необходимое 

условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С МИНИМАЛЬНЫМИ ДИЗАРТИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 
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Одним из разделов общей культуры речи, характеризующийся уровнем соответствия 

речи говорящего с нормами литературного языка, является произносительная сторона речи. 

Ее основными составляющими являются ритмико-мелодическая сторона речи (интонация) и 

звук речи (система фонем). Основная часть проблем, встречающихся у детей при общении, 

появляется в контексте резко выраженных сложностей осуществления ритмико-интонацион-

ного формирования высказываний. Это обусловлено тем, что нарушение просодической орга-

низации речевого потока оказывает негативное влияние, как на развитие разговорной речи, 

так и на усвоение письменности и чтения.  

В настоящее время увеличивается количество детей дошкольного возраста с минималь-

ными дизартирическими расстройствами. В основу проблемы дизартрии лежит не только 

нарушение звукопроизношения, но и всех просодических компонентов, исправление которых 

имеет большое медицинское, педагогическое и социальное значение. Дизартрия представляет 

с собой нарушение произносительной стороны речи из-за отсутствия или неполноценной ин-

нервации речевого аппарата. Основной дефект дизартрии - это нарушение звукопроизношения 

и просодической стороны речи, обусловленное органическим поражением центральной и пе-

риферической НС. Одной из важных целей при обучении детей с дизартрией является форми-

рование и коррекция просодической стороны речи, при отставании которой к моменту обуче-

ния затрудняется освоение программы по родному языку, что может привести к сложностям 

в чтении и письме. 

 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С МИНИМАЛЬНЫМИ ДИЗАРТРИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
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Моторика (лат. motus – движение) – двигательная активность организма или отдельных 

органов. Под моторикой понимают последовательность движений, которые в своей совокуп-

ности нужны для выполнения какой-либо определённой задачи. 

Для развития речи огромное значение имеет такое понятие, как артикуляционная мото-

рика. 

Артикуляция [лат. articulare – членораздельно разговаривать] – деятельность органов 

речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых складок), необходимая для произнесения отдельных 

звуков речи и их комплексов. 

Артикуляционная моторика – это скоординированные движения языка, губ, ротовой по-

лости, гортани, органов дыхания. 

Для того, чтобы развивалась артикуляционная моторика у дошкольников, необходимо 

укреплять мышцы артикуляционного аппарата, развивать их силу, подвижность, совершен-

ствовать дифференцированность движений органов артикуляции. 

Формирование орального праксиса и артикуляционной моторики в целом напрямую за-

висит от ее становления в онтогенезе. Артикуляционный аппарат тесно связан с системой ор-

ганов питания и дыхания, выполняющих жизненно необходимые функции для нашего орга-

низма. 

 

НАРУШЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА ПРИ МОТОРНОЙ АФАЗИИ 

Е.Н. Просина, IV курс заочной формы обучения 
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Проблемами афазии занимались известные неврологи и психологи рубежа XIX – XX 

столетий П. Брока, К. Вернике, К. Гольдштейн, С. Геншен, С.И. Давиденков, К. Клейст, М.Б. 

Кроль, А.Р. Лурия.  

Впервые вопрос о механизмах нарушения понимания речи при этой афазийной форме 

встал после создания А.Р. Лурией теории о системном характере локализации высших психи-

ческих функций в коре головного мозга человека, об их дезинтеграции в случаях локальных 

поражений мозга: было доказано, что процесс понимания речи, как сложная психическая 

функция, не может быть нарушен исключительно при поражении конкретного участка мозга. 

Разные по локализации поражения мозга затрагивают разные уровни процесса понимания 

речи. 

В теоретических трудах А.Р. Лурии содержались предположения о том, что нарушения 

понимания речи могут наблюдаться: 1) при афферентной моторной афазии из-за нарушения 

речевых кинестезий; 2) при эфферентной моторной афазии из-за нарушения кинетического 

анализа. 

Нарушения понимания текста при моторной афазии – это проблема с большой исто-

рией, но она остается актуальной и по сегодняшний день.  

Нарушение понимания проявляется в следующем: нарушение понимания лексико-

грамматических конструкций; нарушение понимания тезисов и слов; после прочтения текста 

не улавливается смысл; затруднение в ответе на вопросы о смысле текста; при пересказе до-

пущение множество ошибок (связь между предложениями нарушена, согласование окончаний 

не правильное, пропуски предлогов и связок). 

При афферентной моторной афазии дефектен пересказ коротких текстов, больные не 

всегда понимают прочитываемые ими и короткие и простые тексты, не улавливают детали или 

забывают их; пересказы часто состоят из обрывков предложений, отсутствуют связи как 

внутри предложений, так и между ними, имеют место ошибки в согласовании, пропуски пред-

логов и связок. 

При эфферентной моторной афазии на слух не различаются грамматически правильно 



построенные высказывания и неправильные. Плохо понимается при этой форме афазии пере-

носный смысл метафор, пословиц, что объясняется трудностью переключения на иной, скры-

тый смысл высказывания. Отмечается нарушение понимания многозначности слов.  

При динамической моторной афазии больные не понимают или плохо понимают пред-

логи и наречия места, отражающие пространственные взаимоотношения между объектами, 

сравнительные и переходные конструкции, временные отношения, конструкции родительного 

падежа, инвертированные конструкции, где порядок слов расходится с порядком мысли. Нару-

шено чувство языка, возникают затруднения в понимании сложных фраз, особенно инверти-

рованных, требующих для своего понимания перестановки элементов предложения. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Л.А. Колесник 

МБДОУ «Детский сад № 164», Тверь 

 

В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с безречевыми детьми, то есть с 

детьми, у которых полностью отсутствует речь. Они имеют комплексное органическое нару-

шение, что значительно затрудняет логопедическую работу с ними. Обучение детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи) строится на следующих принципах: непрерывность занятий, 

обучение должно быть регулярным, без длительных пропусков; одновременное развитие па-

мяти, мышления, внимания, мелкой моторики; улучшение кровоснабжения головного мозга, 

в этом помогут умеренные физические нагрузки, например, гимнастика, посещение бассейна; 

речевая среда, безречевые дети особенно нуждаются в постоянном общении и позитивном 

эмоциональном контакте с родителями. 

Методика формирования языковой системы (МФЯС), разработанная Т.Н.Новиковой-

Иванцовой, применима не только при всех видах алалии, но при ДЦП и расстройствах аути-

стического спектра. Также она подходит детям, перенесшим кохлеарную имплантацию, име-

ющим трудности со слоговой структурой речи, темпом и ритмом речи, артикуляцией звуков. 

Методика построена по онтогенетическому принципу речи: от крика к гулению, от гуления к 

лепету и речи.  

Методика Новиковой-Иванцовой – «вызывание речи» – направлена на то, чтобы помочь 

детям с тяжелыми нарушениями овладеть фразовой речью. Логопедическая работа включает 

в себя несколько этапов. 

Особенности методики Т.Н. Новиковой-Иванцовой: 

1. С первых занятий включают задания на работу над темпо-ритмической стороной 

речи и интонацией.  

2. В работе используют 6 мелодий, которые соответствуют 6 слоговым ритмам рус-

ского языка.  

3. Также на начальных этапах работают над формированием правильного речевого ды-

хания и обучению ребенка пению. 

4. Согласные звуки вызываются не изолированно, а в сочетании с гласными, т. е. в виде 

слогов 

5. На первых занятиях упор делают на тактильных ощущениях от произношения зву-

ков.  

Занятия по пособию Новиковой-Иванцовой - это возможность для детей с тяжелыми 

нарушениями речи научиться общаться с людьми. Эта методика учитывает онтогенез речи, 

что позволяет максимально эффективно построить логопедическую работу.  

 

ОСОБЕННОСТИОСВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ 
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От уровня развития речемыслительных способностей ребенка зависит как школьное 

обучение, так и его социализация в обществе в целом.  Правильность и развернутость выска-

зываний важны не только для воспитания речи детей, но и для развития мышления, воспита-

ния у них умения логически оформлять и развивать свою мысль, формируя таким образом 

рассуждающее (дискурсивное) мышление. [3] 

С целью изучения особенностей развития связной речи и речемыслительных способно-

стей детей с КИ на базе ГКУ «Центр ППМС-помощи» г.Тверь» было проведено исследова-

ние. Были продиагностированы 6 детей младшего школьного возраста (3 мальчика и 3 де-

вочки). Все дети были проимплантированы в раннем возрасте и обучаются в одной школе. 

Оценивался уровень речеязыкового квазипространства (А.Р.Лурия), понимание сложных ре-

чевых конструкций, уровни развития вербально-логического компонента и особенности по-

нятийного мышления. 

Оценка уровня развития пространственных представлений проводилась путем исследо-

вания понимания и употребления предлогов и понятий, обозначающих расположение объек-

тов (в, на, над, под, из, через, за, от, к между, около, сверху, снизу, справа, слева) В качестве 

стимульного материала использовались реальные предметы (коробка и машинка), геометри-

ческие фигуры и сюжетные картинки. Также заранее были подготовлены карточки-под-

сказки с предлогами (если ребенок не мог самостоятельно назвать предлог, то ему предлага-

лось выбрать нужный). 

Все дети успешно справились с заданиями на предлоги в, на, под. Задания на предлоги 

над, через, между детей смогли сделать только после обучения. Понятия из, за, от, к, около 

оказались недоступными для понимания детьми даже после обучения.  

У всех детей сформировано правильное понимание и употребление понятий лево, 

право. С инструкциями со словами слева, справа, левее, правее успешно справились не все 

дети. Понятия ниже, выше, снизу, сверху не сформированы ни у одного из исследуемых де-

тей. 

В рамках данного исследования детям предлагалось выполнить задание на подбор анто-

нимической пары на слух или, при необходимости, со зрительной опорой. Детям предлага-

лись слова разных частей речи (существительные, глаголы, прилагательные) и родовых клас-

сов. Если ребенок не называл антоним к слову, то его называл педагог, объяснял значение и 

через некоторое время предъявлял другое слово из пары. Большинство детей не смогли подо-

брать антонимы к словам, обозначающим действия (закрыть-открыть, приехать-уехать, 

выйти-войти). По субъективной оценке, реакции детей можно сделать вывод, что дети вне 

конкретной ситуации не понимают различия в перечисленных парах слов. В повседневной 

жизни они действуют «по смыслу» (если кран был открыт, значит его требуется закрыть). 

Данная особенность распространяется и на образованные от глаголов прилагательные. 

Невыполнимым для детей также оказалось подобрать антоним к понятиям, обозначаю-

щим чувства и состояние человека (больной-здоровый, веселый – грустный) и такие аб-

страктные понятия, как добро и зло. 

Проанализировав все ответы были выявлены следующие типичные для всех исследуе-

мых детей ошибки. Все дети отожествляют понятия мягкий и пушистый (предъявлялись 

слова твёрдый и гладкий). К слову лёгкий дети подбирают антоним большой, вместо тяжё-

лый (на картинном материале предметы изображены одинакового размера).  При предъявле-

нии пары сухой-мокрый (на картинке были изображены ботинки) слово мокрый дети обозна-

чали словами «тает», «растает», «весна», «лужа» и т.д. 

Все дети к слову легкий назвали антоним большой (отметим, что на картинные матери-

алы предметы к словам легкий и тяжелый были изображены в одинаковом размере).  Также 



было обнаружено отождествление понятий мягкий (предполагалась пара твердый) и пуши-

стый (гладкий). Никто из детей не подобрал антонимы к словам острый (тупой), полный (пу-

стой), закрытый (открытый) – прилагательный образованный от глаголов. При предъявлении 

пары сухой – мокрый большинство детей обозначило слово «мокрый» словом «тает/рас-

тает/весна». Дети не смогли подобрать антонимы к паре лето-зима. В случае, если ребенок не 

мог подобрать пару к слову, оно через некоторое время предъявлялось второй раз в обратном 

порядке. 

Для исследования возможностей детей установления причинно-следственных и про-

странственно-временных связей и анализа развития связной речи использовалась методика 

«Сюжетные картинки» разных уровней сложности. Все дети самостоятельно смогли разло-

жить картинки в логической последовательности, в случае несуразности дети находили и ис-

правляли ошибки сами. Методика предполагает, что дети не только должны разложить кар-

тинки правильно, но и составить с опорой на них рассказ. Большинство детей с данной зада-

чей на справились. Их «рассказ» заключался в наборе слов, наиболее характерных для каж-

дой картинки «Девочка. Лес. Малина». Ответы детей не изменились после того, как педагог 

проговорил рассказ. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ 

ПУНКТЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

О.В. Коннова, V курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель А.Н. Богачева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Появление большого количества детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР) послужило 

причиной в создании психолого-педагогических условий для развития лексико-грамматиче-

ского строя речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня на логопедическом 

пункте в ДОО. 

Такими условиями можно считать: 

1. Уважительное отношение к ребёнку, помощь в формировании положительной само-

оценки и уверенности в себе. 

2. Педагог должны использоваться формы и методы работы строго по возрастным и ин-

дивидуальным особенностям ребёнка. 

3.Построение работы педагога на взаимодействии с ребёнком, с учётом его интересов и 

социального развития.  

4. Поддержание положительного, доброжелательного отношения к друг другу во взаи-

модействии детей в разных видах деятельности. 

5. Поддержание инициативы и самостоятельности у детей в незнакомых для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора игрового и развивающего материала, активного вида отдыха са-

мим воспитанником. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8. Взаимодействие с родителями в воспитании детей, укреплении их здоровья с помощью 

разного рода мероприятий.  

Организуя работу с использование специальных технологий и пособий, а также методик 

и других средств обучения, возрастание сложности материала, сохраняя сотрудничество в со-

здании атмосферы доброжелательности, мы помогаем ребёнку справиться с лексико-грамма-

тическим недоразвитием и быть успешно подготовленным к обучению в школе. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ 



ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

 

Е.Н. Филатова, магистрант II курса очной формы обучения 

Научный руководитель — канд. физ - мат. наук, доцент С.Ю. Щербакова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального об-

щего образования для детей, имеющих особенности в развитии, разрабатываются адаптиро-

ванные программы. К числу обучающихся по таким программам относятся и дети с расстрой-

ствами аутистического спектра (далее – РАС). Содержание, условия и срок обучения для детей 

с аутизмом может быть неодинаковым. Это происходит ввиду разного у них уровня психиче-

ского развития, который устанавливается в зависимости от имеющихся сопутствующих нару-

шений или их отсутствия. 

Несмотря на то, осложнены расстройства аутистического спектра нарушениями в других 

сферах или нет, у всех детей с таким диагнозом существуют проблемы с коммуникацией, по-

ведением, социальным взаимодействием. Безусловно, без формирования и развития навыков 

социального взаимодействия невозможны процессы адаптации и социализации не только у 

детей с аутистическими расстройствами, но и у каждого человека. 

Для того чтобы ребенку с РАС было легче узнавать о его ближайшем окружении и всту-

пать в отношения, необходимо использовать наглядное представление информации для него 

на занятиях. Визуальная поддержка является особой образовательной потребностью для таких 

детей. В связи с этим, в качестве основы для составления программы по формированию навы-

ков социального взаимодействия была взята программа социальных кругов, которая представ-

ляет собой изображение разноцветных кругов с фотографиями родных, знакомых и незнако-

мых людей. На каждом занятии с ребенком обсуждаются соответствующие по названию со-

циальным кругам темы: я и мое пространство, моя семья, мои друзья (одноклассники), педа-

гоги и специалисты, незнакомые люди. Безусловно, важно при обучении социальным навыкам 

по этой программе применять такие методы и приемы, которые учитывают сильную сторону 

детей с РАС. К ним относятся игры, метод визуальной поддержки, социальных историй, ви-

деомоделирование. 

Конечно, выбор кругов, продолжительности занятий, методов обучения зависят от инди-

видуальных особенностей ребенка с аутизмом и профессионализма педагогов и специалистов, 

работающих с ним. Но, как показало проведенное исследование, даже недолгое использование 

программы социальных кругов имеет положительное коррекционно-развивающее воздей-

ствие на детей с РАС. 

 

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

А.В. Будилева, II курс магистратуры очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. М.А. Крылова 

ФБГОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и 

Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ), оте-

чественная образовательная система окончательно вошла в мировое инклюзивное простран-

ство. Если и ранее во многих регионах отсутствовали специализированные школы, то теперь 

все они стали официально общеобразовательными и инклюзивными. 

В Твери традиционно дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) посещали об-

щеобразовательные учреждения, и им оказывалась логопедическая помощь, по возможности, 



а также организовывалась коррекционная работа учителем. И, даже в случае, если работа не 

была вполне успешной, детей «дотягивали» до 9 класса, после чего они могли поступить в 

колледж. Теперь этого явно недостаточно, так как, согласно ФГОС ОВЗ и Адаптированной 

общеобразовательной программе, вариант 5.1, 5.2 (далее – АООП) выпускник начальной 

школы (ребенок с ТНР) должен освоить программу наравне с другими детьми. Для достиже-

ния такого результата привлекаются к работе с ребенком и его семьей специалисты группы 

сопровождения (логопед, психолог, социальный педагог), и с их помощью выстраивается ин-

дивидуальная образовательная траектория. Как правило, проводятся занятия с психологом и 

логопедом (индивидуальные и групповые) и дополнительные занятия с учителем по предме-

там (русский язык, литературное чтение, иногда – математика). Также адаптируется учебный 

материал по предметам: может меняться формулировка или форма представления задания, 

корректироваться время, отводимое на его выполнение, при оценке работ не учитываются ло-

гопедические ошибки. Всё это касается учебной стороны, но важно не забывать о создании 

для детей с ТНР специальных условий, способствующих их социализации и адаптации. Этого 

можно добиться через организацию групповой работы, а также работы в парах. Правильно 

подобрав пару для ребенка с ОВЗ, можно обеспечить ему ускоренный темп адаптации и осво-

ения учебного материала. Особенно эффективен метод организации ситуаций взаимопомощи, 

когда помогают не только ребенку с ТНР, но и он в чем-то помогает своим одноклассникам. 

В качестве вспомогательных методов может использоваться кукольный театр (когда ребенок 

скрыт ширмой, он гораздо меньше переживает, соответственно, и речь нго становится более 

внятной), экскурсии, соревнования, игры на сплочение коллектива и улучшение межличност-

ных отношений. 

Таким образом, при создании инклюзивной развивающей образовательной среды для де-

тей с ТНР привлекается не только учитель, но и специалисты группы сопровождения. Также 

можно выделить два основных направления в работе специалистов: работа, направленная на 

улучшение качества образовательного процесса и помощь ребенку в адаптации к школе и кол-

лективу. Только при планомерной работе в обоих направлениях достигается желаемый резуль-

тат. 

 

СЕКЦИЯ: ПРИОРИТНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

В.В. Комарова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. О.Н. Борисова  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Актуальность и значимость исследования проблемы социальной поддержки малообеспе-

ченной семьи обусловлена тенденцией роста малообеспеченных семей в России. Семья, 

среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в со-

ответствующем субъекте РФ, считается малообеспеченной (малоимущей) и имеет право на 

получение государственной социальной помощи. 

Бедность населения – одна из основных глобальных проблем, которая остается нерешен-

ной. Наиболее часто используемым в мире определением, в основе которого лежит концепция 

ООН, является рассмотрение бедности как «состояния длительного вынужденного отсутствия 

необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». Сегодня в это 

понятие включается не только недостаток денег, но и ограничение возможностей реализации 

потенциала человека, вызванное отсутствием достойной работы, удобного жилища, доступа к 

адекватному образованию и здравоохранению. Бедность в малообеспеченной семье является 

постоянной проблемой, требующей особого внимания со стороны государства. 

Эффективная социальная поддержка данной категории семей предполагает изучение 



всех факторов и причин, влияющих на их рост. К наиболее значимым можно отнести следую-

щие: экономические, асоциальные, психологические, медицинские, проблемы неполных и 

многодетных семей. 

Экономические причины характеризуются тем, что чаще всего у малообеспеченных се-

мей материальный уровень ниже черты бедности из-за высокой нагрузки на одного трудяще-

гося члена семьи. Вследствие чего, материальных средств не хватает даже на удовлетворение 

первичных естественных потребностей. 

Асоциальные причины определяются тем, которые определяются тем, что большинство 

малообеспеченных семей начинают вести аморальный образ жизни, в связи с неумением 

справляться со своим пограничным положением в обществе. Асоциальные причины проявля-

ются в злоупотреблении спиртными напитками, наркомании семьи или одного из её членов, 

противозаконном поведении, проституции.  

Психологические причины проявляются в выраженном агрессивном поведении членов 

семьи, постоянных конфликтах, ревности супругов, супружеской неверности. 

Медицинские причины характеризуются тем, что у членов малообеспеченных семей воз-

растает риск появления хронических инфекционных и венерических заболеваний, психиче-

ских и сексуальных отклонений, вследствие аморального образа жизни и непонимания в се-

мье.  

Проблемы неполных семей чаще всего являются причиной роста малообеспеченных. 

Проблемы неполных семей чаще всего являются причиной роста малообеспеченных. Анализ 

таких семей показывает, что существует такая категория неполных семей - неполные расши-

ренные семьи, которые образуются, как правило, в результате какой-либо социальной ката-

строфы: гибель родителей малолетних детей, нахождение родителей в тюрьме, лишение их 

родительских прав, пьянство - чаще всего именно это вынуждает поколение прародителей 

брать внуков на содержание и воспитание. Такие семьи имеют низкий уровень доходов; ряд 

сложностей связан с плохим состоянием здоровья, более слабые адаптационные способности, 

неумение приспособиться к современным условиям. 

Многодетные семьи стабильно составляют незначительную долю от общего количества 

семей. Часто многодетность является не запланированной, а случайной (рождение близнецов 

либо рождение ребенка в результате неэффективной контрацепции или невозможности по со-

стоянию здоровья женщины прибегнуть к прерыванию беременности). Запланированная мно-

годетность семьи, например, связанная с национальными традициями, религиозными устоями, 

культурно-идеологическими позициями, традициями семьи, часто порождает много трудно-

стей, обусловленных малообеспеченностью, теснотой жилья, занятостью родителей, состоя-

нием их здоровья.  

Социальная поддержка малообеспеченных семей должна строиться на теоретических и 

нормативно-правовых основах.  Законодательное регулирование этой деятельности базиру-

ется на Федеральном законе от 17.07.1999г. №178 - ФЗ «О государственной социальной по-

мощи». Согласно этому закону, в РФ установлены правовые и организационные основы ока-

зания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-

живающим гражданам. Также в законе определен порядок учета прав граждан на меры соци-

альной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках социального об-

служивания и государственной социальной помощи. 

Без существенной государственной помощи в решении проблем, с которыми сталкива-

ются современные малообеспеченные российские семьи, институт семьи теряет свой автори-

тет и значимость у наших современников.  

В контексте социальной работы как направления реализации социальной политики, 

прежде всего, должны решаться задачи преодоления различных вариантов материальной нуж-

даемости, недостаточности удовлетворения таких потребностей человека (в пище, одежде, 

ночлеге, лечении), которые непосредственно связаны с перспективами его существования. 

Именно это входит в первоочередные, непосредственные задачи социальной защиты семьи. 

 



ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

К.А. Юнкман, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. С.Н. Добросмыслова  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях современной России только начи-

нает складываться, но уже можно отметить ее специфику, особенности, проблемы. 

Клиентская база пенитенциарных учреждений российской федерации, будучи наиболее 

специфической, массовой и потенциально опасной для общества социальной группой. 

Для советской пенитенциарной системы были характерны негативные черты: несораз-

мерное использование репрессий, а также физическое, психическое и моральное насилие над 

личностью осужденного. 

После развала Советского союза пенитенциарная система РФ находится в состоянии дли-

тельного реформирования. Тюремные реформы не получали развития, т.к. каждый новый ре-

форматор начинал с нуля. 

Исправительные учреждения являются органами государства, входящими в пенитенци-

арную систему, на которую возложено исполнение лишения свободы на определенный срок и 

пожизненное лишение свободы в целях исправления осужденных и предупреждения с их сто-

роны новых преступлений, а также обеспечение правопорядка и законности в их деятельности, 

безопасности осужденных и персонала, должностных лиц, привлечение осужденных к труду, 

организация их общего и профессионального образования, обеспечение охраны здоровья 

осужденных. 

Социальная работа в исправительном учреждении представляет собой комплексную де-

ятельность по оказанию социальной помощи и поддержки, осуществлению социальной за-

щиты осужденных, создающую предпосылки для их исправления в период отбывания наказа-

ния и ресоциализации после освобождения. Социальная работа проводится с осужденными, а 

также их группами, нуждающимися в материальной, морально-психологической, юридиче-

ской или иной социальной помощи. 

Принципы социальной работы являются одновременно и элементами научной теории и 

основополагающими правилами эмпирической деятельности. 

Социальная работа позволяет актуализировать и применить весь комплекс сил и средств, 

необходимых для помощи клиенту в конкретном случае. Институт пенитенциарной социаль-

ной работы важен еще и потому, что зачастую, человек находящийся на свободе имеет воз-

можность обсудить свою проблему с любыми доступными ему специалистами; осужденный 

же, в силу существенного ограничения своих прав и свобод, просто не имеет возможности 

обратиться к кому-либо за помощью. 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

А.А. Овечкина, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. фил. наук, доц. О.Н. Борисова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс проблем в сфере жиз-

недеятельности и правовой защищенности детей. По-прежнему чрезвычайно актуальны такие 

проблемы, как рост числа семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ухуд-

шение физического и психического здоровья детей, социальное сиротство, безнадзорность, 



преступность среди несовершеннолетних, также тревожным остается рост числа семей и де-

тей, находящихся в социально-опасном положении. Следовательно, данные проблемы стано-

вятся значительными социальными рисками не только для социализации конкретного чело-

века, но и для развития всего общества. 

Отсутствие должного ухода и содержания, пренебрежение интересами и потребностями 

развивающейся личности в достаточно большом количестве семей создает реальную угрозу 

не только психическому, физическому, нравственному развитию ребенка, но и обуславливает 

рост числа детей и подростков, покинувших родительский дом и оказавшихся в неблагона-

дежных компаниях. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые лишены внимания и 

заботы со стороны родителей, или лиц их заменяющих, как правило, очень ожесточены и за-

мкнуты, что приводит к их депривации, дезадаптации, девиации,  различному роду правона-

рушений. 

Среди целого ряда проблем, порожденных детским неблагополучием, наиболее значи-

мые – профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав, 

реабилитация и адаптация к жизни в современных условиях детей, долгое время находив-

шихся вне семейных связей, отторгнутых школой и другими социальными институтами. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - это комплексная деятельность, осуществляемая обществом и государ-

ством, направленная на устранение причин и условий, способствующих ведению антиобще-

ственного образа жизни несовершеннолетними, применение мер воспитательного воздействия 

на личность подростка, осуществление индивидуальных профилактических мероприятий, 

пропаганду отказа от употребления алкоголя и наркотиков. Только своевременная и эффек-

тивная профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних - залог 

снижения уровня общей преступности в стране, а так же благоприятного развития общества в 

целом. 

 

ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ВОЗРАСТНЫХ ГРАНИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

КАК ОСОБОГО ЭТАПА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Е.А. Маркова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. С.Н. Добросмыслова  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В современном мире одной из главных проблем является старение населения, увеличе-

ние доли пожилых людей в общей численности населения отмечается практически во всех 

странах. 

Проблемами пожилых занимаются ученые различных отраслей науки: геронтологи, фи-

зиологи, экономисты, социологи, демографы, психологи и др. Основой для выделения пожи-

лых людей в особую группу является их возраст. 

Возраст – это конкретная, относительно ограниченная во времени ступень психологиче-

ского развития индивида и его развития как личности, характеризуемая совокупностью зако-

номерных физиологических и психологических изменений, не связанных с различием инди-

видуальных особенностей. 

Исследователями неоднократно предпринимались попытки обозначить хронологиче-

ский рубеж старости в рамках возрастных классификаций. Существует множество периодиза-

ций возраста. 

1. Античные представления о периодах: Пифагор трактовал четыре возраста жизни че-

ловека, по 20 лет каждый, аналогично смене времен года – «весна», «лето», «осень», «зима». 

Гиппократ выделял десять периодов жизни человека и связывал их с перестройкой организма. 

2. Один из Средневековых авторов, испанский мыслитель VII века Иосиф Севильский 



выделял семь возрастов жизни по числу известных в то время планет, что предполагало зави-

симость человека от небесных сил. 

3. В ХХ в. появляется ряд работ, посвященных проблемам периодизации и ведущих ха-

рактеристик пожилого и старческого возраста. 

Российская демография и статистика выделяет возрастные группы с позиции юридиче-

ского закрепления трудоспособного возраста. 

 

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Е.С. Цветкова, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. В.А. Ершов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Актуальность данной научной статьи, обусловлена тем, что социально-психологическая 

деформация ведет к росту различных форм девиантного поведения и вовлечению в противо-

правную деятельность все большего числа несовершеннолетних. Профилактика отклоняюще-

гося поведения – это система общих и специальных мероприятий на различных уровнях соци-

альной организации.  

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику. Наибольшее значение 

имеет первичная профилактика, поскольку она направлена предупреждение девиаций и повы-

шение устойчивости несовершеннолетнего к негативным факторам окружающей среды.  

Главным нормативным актом, регулирующим деятельность по профилактике девиаций 

несовершеннолетних, является Федеральный Закон «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», принятый в июне 1999 г.  

К методам профилактики девиантного поведения относят психологические тренинги, 

воспитательные беседы, лекции, образовательные программы, создание поддерживающей 

среды 

Целью профилактики является минимизация социального вреда девиантного поведения 

подростков для общества. 

 

СИНДРОМ ОТЛОЖЕННОЙ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

Н.Ю. Плешнева, II курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. В.А. Ершов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Жизнь в ожидании дня Х. Синдром отложенной жизни как реальная социальная угроза. 

Отвержение человеком своей реальной жизни, чрезмерное устремление к получению ре-

зультатов при постоянном игнорировании процесса. 

Синдром отложенной жизни как постоянное оправдание собственным неудачам. 

Инфантилизм мышления как главный спутник патологии. 

Эмоциональное выгорание. Ненависть к настоящему и желание перенестись в иллюзор-

ное лучшее "завтра". 

Менталитет России как главный катализатор синдрома отложенной жизни. 

Мобильность жизни как основная стратегия борьбы. 

Реализация целей. Начинать с меньшего, чтобы достигнуть большего. 

Забота о будущем- формирование его в настоящем. 

Неповторимость жизни как главная мотивация для борьбы. 

Мысли о счастливом "завтра" - патология и требуют незамедлительной коррекции. 

Умение распределять время, приближает осуществление цели. 

Отсутствие борьбы с синдромом отложенной жизни как основа депрессий и психозов. 

 



Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 

 В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Терехова Л.В., IV курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доц. Ю.А. Малышева  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Особую роль в воспитании детей играет знакомство с природой родного края. Это обу-

словлено тем, что ребенок, живущий в определенной местности, должен уметь правильно вза-

имодействовать с её природными обитателями. Реализация такого условия будет способство-

вать развитию ребенка и формированию у него культуры взаимодействия с окружающим ми-

ром. В рамках эмпирического исследования, организованного в 2018 г. на базе старшей группе 

МКДОУ Детский сад №9 «Чебурашка» Лотошинского р-на Московской области, был разра-

ботан и апробирован комплекс НОД для повышения уровня сформированности представлений 

о природе родного края у детей старшего дошкольного возраста с использованием различных 

методов, в том числе дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр, рассказов педагога, 

бесед с детьми, просмотра картинок и слайдов, продуктивной, исследовательской и трудовой 

деятельности. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

показал, что количество детей с высоким уровнем увеличилось на 30%. При этом наиболее 

существенным достижением можно считать отсутствие в группе на контрольном этапе детей 

с низким уровнем. Исходя из полученных данных, можно говорить о повышении уровня сфор-

мированности представлений о природе родного края у детей старшей группы. Таким образом, 

анализ проведенной на формирующем этапе работы показал положительные результаты. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

А.С. Локтионова, IV курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доц. Ю.А. Малышева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Проблема развития познавательной активности, поддержки инициативы детей – одна из 

наиболее злободневных и далеко нерешённых проблем общего образования. ФГОС НОО ори-

ентирован на становление личностных характеристик школьника и формирование у него мо-

тивации к обучению и познанию. В рамках эмпирического исследования, организованного в 

2018/2019 учебном году на базе 3-го класса МБОУ «Школа №13 г. Феодосии Республики 

Крым», была разработана программа развития познавательной активности младших школьни-

ков с использованием различных дидактических заданий: игровых, исследовательских, твор-

ческих и др. Задания к урокам подбирались по следующему принципу: развитие познаватель-

ной активности; учет возрастных особенностей младших школьников, широкий охват уча-

щихся. При этом формы выполнения заданий были различными: индивидуальные и группо-

вые; кратковременные и на целый урок; задания выполнялись в классе и задавались на дом 

для самостоятельной работы. Все дидактические задания были направлены на развитие позна-

вательных универсальных учебных действий, обеспечивающих реализацию познавательной 

активности обучающихся: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и форме; са-

мостоятельное построение способов решения проблем творческого и поискового характера, 

моделирование и др. Сравнительный анализ результатов контрольного и констатирующего 



этапов исследования показал, что после внедрения разработанной программы количество обу-

чающихся с высоким уровнем познавательной активности возросло на 13 %, а количество обу-

чающихся с низким уровнем также сократилось на 13 %. Это доказывает результативность 

разработанной программы и подтверждает выдвинутую в начале исследования гипотезу: фор-

мирование познавательной активности у младших школьников будет успешным при целена-

правленном применении учителем специально подобранных дидактических заданий с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

И.В. Лебедева, IV курс очной формы обучения   

Научный руководитель – канд. хим. наук, доц. Ю.А. Малышева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В системе непрерывного экологического образования начальная школа является важным 

этапом подготовки молодого поколения к рациональному природопользованию и ответствен-

ному отношению к окружающей среде. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования предусматривает формирование основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы у младших 

школьников. В 2018/2019 учебном году в рамках эмпирического исследования, проведенного 

на базе МОУ ЛСОШ № 2 г. Лихославль Тверской области, была разработана и апробирована 

программа формирования экологической грамотности у учеников 3-го класса. Программа 

включает 8 уроков по окружающему миру, а также 5 внеурочных занятий и уроков по другим 

предметам, составленных с учетом межпредметных связей с уроками окружающего мира. 

Уроки и внеурочные занятия разрабатывалось с применением разнообразных методов и при-

емов работы, подобранных с учетом психолого-педагогических особенностей учеников 

начальной школы. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного эта-

пов исследования показал: на 54 % увеличилось число обучающихся с высоким уровнем эко-

логической грамотности, на 27 % стало меньше учеников со средним и низким уровнем. Таким 

образом, проведение формирующего этапа эмпирического исследования позволило повысить 

у обучающихся уровень сформированности экологической грамотности и подтвердило выдви-

нутую ранее гипотезу: формирование экологической грамотности у младших школьников бу-

дет успешным при использовании учителем разнообразных методов работы с детьми (словес-

ных, наглядных, практических и игровых) с учетом возрастных особенностей младших школь-

ников и использовании в процессе обучения межпредметных связей уроков окружающего 

мира с уроками технологии, литературного чтения, математики и внеурочными занятиями. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.Н. Смирнова, IV курс заочной формы обучения    

Научный руководитель – канд. хим. наук, доц. Ю.А. Малышева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния характеризует выпускника начальной школы как «выполняющего правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни»». Однако ряд исследователей отмечают, 

что в работе школы в настоящее время недостаточно системно реализованы методики озна-

комления детей с особенностями формирования, сохранения и укрепления здоровья. Те моло-

дые люди, которые оканчивают общеобразовательную школу, еще не в полной мере имеют 

тот объем знаний и умений, которые необходимы для сбережения своего здоровья на долгие 



годы; у них недостаточно навыков для ведения здорового образа жизни (ЗОЖ). В частности, 

за время обучения в школе число здоровых детей с первого по одиннадцатый класс уменьша-

ется в 3-4 раза. Данные факты позволяют утверждать, что формирование навыков ЗОЖ у детей 

является одной их важнейшей проблем современности. 

В 2018/2019 учебном году нами было проведено эмпирическое исследование, посвящен-

ное формированию знаний о здоровом образе жизни у младших школьников на базе 4-го 

класса МОУ «Гимназия «Логос» г. Кимры Тверской области. С учетом результатов диагно-

стического исследования и возрастных особенностей младших школьников была разработана 

и апробирована программа формирования знаний о здоровом образе жизни у учеников 4-го 

класса. Программа включает 10 уроков по окружающему миру, а также 8 внеклассных меро-

приятий и уроков по другим предметам, составленных с учетом межпредметных связей с уро-

ками окружающего мира.  

Уроки и внеклассные мероприятия разрабатывалось с применением разнообразных ме-

тодов и приемов работы. Были использованы наглядные методы, такие как иллюстрации и 

презентации, которые способствуют формированию у детей ярких и конкретных представле-

ний о ЗОЖ. Практические методы: такие как опыты, практические работы и упражнения, про-

блемные вопросы. Например, на уроке окружающего мира по теме «Кожа – «пограничник» 

человека», дети рассматривали поры кожи через лупу, на уроке «Многогранный мир чувств» 

школьники определяли возможность повредить барабанную перепонку на примере бумажной 

мембраны на стаканчике, определяли вкус воды в стакане или форму предметов на ощупь. 

Говоря о сохранении осанки, строили башни из кубиков, выясняя, какая башня простоит 

дольше прямая или построенная под наклоном.  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследова-

ния показал: количество детей с высоким уровнем сформированности знаний о ЗОЖ увеличи-

лось на 33,3%, стало меньше учеников со средним и низким уровнем. Таким образом, прове-

денное исследование подтвердило выдвинутую ранее гипотезу: формирование знаний о здо-

ровом образе жизни у младших школьников будет успешным при использовании учителем 

разнообразных методов работы с детьми (словесных, наглядных, практических и игровых) с 

учетом возрастных особенностей младших школьников и использовании в процессе обучения 

межпредметных связей уроков окружающего мира с уроками изобразительного искусства, 

технологии, литературного чтения и внеклассными мероприятиями. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОТНЫХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. 

 

О.А. Герасимова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель - ст. преп. О.Ю. Батурина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

 Представления о животных формируются у детей дошкольного возраста, начиная с ран-

него детства. На каждом возрастном этапе необходимо обеспечить развитие данных представ-

лений. Одним из способов формирования представлений о животных является дидактическая 

игра. Этот метод является актуальным в силу того, что ведущей деятельностью в дошкольном 

возрасте является игровая деятельность. Игра является значимой в образовательной деятель-

ности, она тесно связана с обучением детей во время занятий. В процессе игры дошкольники 

учатся самостоятельно решать игровые задачи, находить оптимальный способ осуществления 

задуманного.  

Дидактические игры экологического содержания помогают обратить внимание не только 

на определенный живой организм, но и на экосистему в целом, осознать невозможность нару-

шения ее целостности, понять, что неразумное вмешательство в природу может повлечь за 

собой существенные изменения и нарушения. 

 Дидактические игры для детей подбираются с учетом представлений, формируемых в 



данной возрастной группе в соответствии с образовательной программой детского сада. В 

старшем дошкольном возрасте у детей формируются представления о животных, основываясь 

на уже имеющихся знаниях детей. Поэтому представления в данной возрастной группе явля-

ются более углубленными и узконаправленными.  

 Поэтому формирование представлений о животных посредством дидактических игр яв-

ляется важной частью образовательного процесса, эффективной и широко применяемой фор-

мой обучения дошкольников. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКАУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Э.Д. Петрова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель- канд. биолог. наук, доц. Копкарева О.О. 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

 

Научить ребенка заботиться о своем организме, сохранять и укреплять свое здоровье не-

возможно без представлений о строении и функционирования своего организма.  Организм 

человека – это сложнейшая биологическая система, которая состоит из органов и систем, име-

ющих свои функции и строение. Ведь изменения в работе органа или целой системы влечёт за 

собой проблемы в функционировании всего организма в целом.  Имея предcтавление о строе-

нии своего организма, об особенностях его работы, ребенок более осознано будет подходить 

к выполнению гигиенических процедур (мытье рук, чистка зубов), соблюдению режимных 

моментов (сон, прогулки, закаливание), ему легче будет избегать разных ситуаций, которые 

могут нанести вред его здоровью. 

Анализ содержания программ для ДОО показал, что большинство основных и парциаль-

ных программ включают в себя раздел о строении организма человека.  Детей знакомят со 

строением и функциями организма человека, с органами и системами. Чаще всего дошколь-

ники имеют поверхностные представления о своем организме, рассматривают его как набор 

органов, без представлений о взаимосвязи органов и систем органов друг с другом, без взаи-

мосвязи состояния организма и здоровья, организма и окружающей среды.  

Учитывая психолого-педагогические особенности ребенка, преобладание наглядно-дей-

ственного и наглядно-образного характера мышления, практический метод является наиболее 

оптимальным для этого возраста методом обучения. Этот метод позволяет детям активно 

участвовать в изучении работы своего организма, лучше запоминать и усваивать материал. 

При формировании представлений об организме человека и его функциях можно использовать 

метод экспериментирования, метод моделирования, метод игры. 

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

А.И. Косарецкая, IV курс очной формы обучения   

Научный руководитель – канд. биол. наук, доц. С.А. Саакян 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Формирование у дошкольников начальных представлений по основам безопасности жиз-

недеятельности является актуальной темой, что подтверждается требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Социально-комму-

никативное развитие предполагает формирование основ безопасного поведения в быту, соци-

уме и природе. Физическое развитие включает работу по формированию ценностей здорового 

образа жизни, владение его правилами и нормами. 

Проектирование здоровьесберегающего педагогического процесса детей в детском саду 



начинается с анализа первичной информации о текущем уровне сформированности представ-

лении дошкольников о здоровье, об умениях и навыках, направленных на его поддержание. 

Для этого была проведена диагностическая беседа с детьми подготовительной группы на базе 

МБДОУ «Детский сад №140» г. Твери. Целью беседы было определение уровня сформиро-

ванности представлений детей о правилах безопасного поведения в различных жизненных си-

туациях. Автором диагностической методики по определению уровня сформированности 

представлений о безопасном поведении является В.А. Деркунская. Вопросы в диагностиче-

ской беседе были разделены на 3 блока: «Безопасность в доме», «Безопасность в природе и на 

улице», «Безопасность в детском саду». В диагностическом обследовании участвовало 19 де-

тей. 

Диагностика показала, что ни у кого из дошкольников уровень сформированности пред-

ставлений о безопасном поведении не находится на высоком уровне, у 68% – на среднем, у 

32% – на низком. Таким образом, у большинства детей сформированность представлений о 

безопасном поведении находится на среднем уровне.  

На основе результатов исследования должен быть разработан план работы по повыше-

нию уровня сформированности представлений о правилах безопасного поведения в различных 

жизненных и опасных ситуациях у старших дошкольников. В результате реализации про-

граммы у дошкольников должен быть сформирован теоретический и практический опыт без-

опасного поведения, который они смогут использовать в жизни. 

 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

М.Е. Глазкова, ӀV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доц. С.А. Саакян 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Ведущую роль в экологическом образовании младших школьников играет учебный пред-

мет «Окружающий мир». В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежат 

проблемно-поисковые методы, обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного 

предмета. В ФГОС НОО в требованиях к предметным результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования по предметной области «Окружающий 

мир» указано, что у детей должно быть сформировано уважительное отношение к природе 

нашей страны, должны быть освоены основы экологической грамотности, элементарные пра-

вила нравственного поведения в мире природы, развиты навыки устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. Всех этих результатов невозможно до-

стичь без наличия у школьников экологических знаний. 

Одним из действенных способов формирования экологических знаний могут являться 

проблемно-поисковые методы. М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер выделили следующие проблемно-

поисковые методы: метод проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и 

исследовательский. 

Целью исследования было разработать и апробировать программу формирования эколо-

гических знаний посредством проблемно-поисковых методов при изучении учебного пред-

мета «Окружающий мир». 

На базе МОУ Гимназия № 12 г. Твери в третьем классе было проведено эмпирическое 

исследование, которое состояло из трех этапов: констатирующий, формирующий и контроль-

ный. 

На констатирующем этапе было проведено тестирование обучающихся, которое пока-

зало, что 22% учащихся имеют высокий уровень сформированности экологических знаний, 

средний уровень имеют 71% учащихся, низкий уровень – 7%. 

На формирующем этапе была разработана и апробирована программа повышения уровня 

сформированности экологических знаний посредством использования проблемно-поисковых 



методов при изучении окружающего мира. Разработанная программа включала в себя 12 уро-

ков. 

На контрольном этапе было проведено повторное тестирование, которое показало, что 

высокий уровень сформированности экологических знаний на контрольном этапе имели 39% 

учащихся, средний у 61%. Школьников с низким уровнем сформированности экологических 

знаний не оказалось. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности использова-

ния проблемно-поисковых методов, которые способствуют повышению уровня сформирован-

ности экологических знаний у младших школьников. 

 

Секция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПОНЯТИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

И.И. Закирова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. физ-мат. наук, доц. С.Ю. Щербакова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В любой науке, в любой учебной дисциплине непременно используется термин «поня-

тие». В основе всякой теории лежит определенная система понятий. Изучение каждой науки, 

в том числе и математики, начинается с овладения системой ее понятий. 

В результате анализа различных трактовок терминов «понятие» и «математическое по-

нятие» в философской, психологической, педагогической и методической литературе был сде-

лан вывод, что трактовка термина «математическое понятие» мало отличается от трактовок 

термина «понятие». Формирование математических понятий при обучении математике в 

начальной школе сопряжено с рядом трудностей, среди которых ограниченный объем теоре-

тических знаний в начальном курсе математики, особенности мышления младших школьни-

ков, их недостаточное владение математической терминологией и т.п. 

С каждым математическим понятием связывают термин, обозначение, определение, его 

свойства и признаки. Введение новых математических терминов будет, с одной стороны, спо-

собствовать развитию речи ребенка, а с другой – может быть трудно произносимым словом.  

В математике принято обозначение объектов буквами латинского алфавита, что может 

вызвать у младших школьников, не знакомых с латинскими буквами и их названиями, затруд-

нения в использовании. 

При формировании математического понятия важно различать его свойства и признаки, 

поэтому уже на первых этапах необходимо научить этому младшего школьника, не обладаю-

щего в достаточной степени развитым логическим мышлением, не имеющего достаточного 

опыта в установлении причинно-следственных связей. В математическом понятии, как и в лю-

бом понятии, отсутствует та степень наглядности, которая присуща восприятию и представ-

лению, что, однако, не допускает пренебрежение наглядными методами. 

Перечисленные и неупомянутые выше факторы определяют методические подходы к 

формированию математических понятий на начальном уровне обучения. 

 

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

И. Малюженко, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. С.Ю. Щербакова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

С давних пор мыслители и педагоги задумывались о том, как упростить обучение, 



сделать познaвательный процесс более доступным для восприятия учениками. Уже в школах 

стран древнго мира – Египта, Китая, Греции, Рима – широко применялсь наглядность. 

Различные нaглядные пособия как средства, упрощающие обучение школьников, 

использовали и на Руси. Но теоретические основы сущности принципа наглядности и условий 

его применения долгое время не были разработаны.  

Существенную роль в обоснование принципа наглядности внесли писатели-философы 

Т. Мор, Ф. Рабле, Т. Кампанелла. 

Принцип наглядности продолжил развиваться отечественными педагогами: М. В. 

Ломоносовым, К.Д. Ушинским, Л.В. Занковым. 

Сущность одного из основных принципов дидактики - принципа наглядности заключа-

ется в целесообразном и результативном вовлечении органов чувств к восприятию, осмысле-

нию и обработке изучаемого материала. Наглядные материалы с легкостью увлекают обучаю-

щихся начальных классов, но наглядность не является самоцелью. В процессе наглядного обу-

чения, знакомство с предметом способствует развитию мышления и играет вспомогательную 

роль. 

 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

А.А. Смирнова, IV курс заочной формы обучения, 

учитель МБОУ «Ново-Ямская СОШ» 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Лозгачева 

 ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Среди многих проблем преподавания математики все большее внимание педагогов при-

влекает проблема решения арифметических задач.  

Многим учителям знакомы трудности, связанные с организацией на уроке работы над 

арифметической задачей. Среди причин, определяющих недостаточный уровень сформиро-

ванности у обучающихся умений решать арифметические задачи, можно выделить и то, что 

обучающиеся отличаются друг от друга характером умственной деятельности, осуществляе-

мой при решении задачи. 

Для того чтобы правильно организовать на уроке работу над задачей, чтобы она соответ-

ствовала возможностям обучающихся, изучим уровневую дифференциацию и ее приемы при 

решении арифметических задач. 

В целях изучения эффективности применения заданий с использованием приемов уров-

невой дифференциации при решении арифметических задач было проведено эмпирическое 

исследование среди младших школьников на базе МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Старицкого р-

на. По результатам диагностики был разработан формирующий этап исследования, который 

представляет собой 15 фрагментов уроков с использованием приемов уровневой дифференци-

ации при решении арифметических задач.  

Исследование показало, что использование приемов уровневой дифференциации повы-

шает уровень сформированности умения решать арифметические задачи. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ» 

 

М.С. Иванова, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – Ст. преподаватель Демурчян Г.А. 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

 Решение текстовых арифметических задач - важная составляющая курса математики 



начальной школы. Умение решать текстовые арифметические задачи является одним из ос-

новных показателей уровня математического развития младшего школьника. Математическая 

задача неизменно помогает ученику вырабатывать правильные математические понятия, 

глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возмож-

ность применять изучаемые теоретические положения. 

Существует множество различных определений понятию текстовой задачи, а также их 

классификаций и методов решения.  

Среди этого многообразия задач выделяются наиболее сложные задачи - задачи с про-

порциональной зависимостью между величинами. 

Целью работы является организация и проведение методической работы по развитию у 

учащихся начальной школы умения решать задачи с пропорциональной зависимостью между 

величинами посредством различных методических приемов.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ СШ № 53 г. Твери во 4 «А» 

классе.  

В задачах с пропорциональной зависимостью, включенных в начальный курс матема-

тики рассматриваются, в основном, три процесса – купля - продажа, движение и работа.  

При обучении младших школьников решению задач с пропорциональными величинами 

методист Н.Б. Истомина выделяет следующие виды: 

- на нахождение четвертого пропорционального; 

- на пропорциональное деление; 

- на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Приведем примеры задач с пропорциональными величинами: 

1) Для засолки 12 кг огурцов разложили в 6 одинаковых банок. Сколько потребуется та-

ких банок, чтобы разложить 24 кг огурцов? 

2) Ученик купил по одинаковой цене 8 тетрадей в клетку и 4 в линейку. За тетради в 

клетку он заплатил 40 руб. Сколько стоят тетради в линейку? 

3) На автозаправочной станции первый водитель залил в бак 3 л бензина, второй – 6 л 

такого же бензина. Сколько заплатил за бензин каждый водитель, если вместе они заплатили 

432 рубля? 

 

ПРИНЦИП ФУЗИОНИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ И ИХ СВОЙСТВАХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Н.А. Соколова, воспитатель МБДОУ детский сад № 97 г. Тверь. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Лозгачева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Принцип фузионизма предполагает изучение пространственных и плоских фигуры взаи-

мосвязано и взаимозависимо. Данный подход к формированию представлений о геометриче-

ских фигурах поддерживают такие методисты геометры как В.А. Гусев, Е.В.Знаменская, Н.С. 

Подходова, И.В. Шадрина (конец XX – начало XXI века), которые утверждают, что при взаи-

мосвязанном изучении элементов плоскости и пространства можно получить более высокие 

результаты, чем при параллельном или последовательном изучении геометрии. При этом объ-

емные фигуры целесообразно рассматривать как форму предметов окружающего мира, а плос-

кие – как элементы объемных. 

Применение принципа фузионизма возможно при формировании у дошкольников пред-

ставлений о геометрических фигурах и их свойствах, так как знакомство детей с геометриче-

скими фигурами начинается с использования в практической деятельности объемных тел (при 

конструировании и во время игры: пирамидка, кубики, конусы, цилиндры) с раннего дошколь-

ного возраста. Особенности развития мышления младших дошкольников определяют выбор 



наглядного материала. Обследование объемных тел осуществляется на сенсорной основе ося-

зательно-двигательным путем и позволяет сформировать представление о плоских фигурах 

либо как сечении или проекции на плоскость, например, через рисование. И.В. Шадрина вы-

деляет дидактические блоки по изучению плоских фигур и объемных тел: куб – квадрат па-

раллелепипед – прямоугольник: пирамида – треугольник, шар – круг. В.А. Козлова через уста-

новление причинно-следственной связи между объемными телами и плоскостными фигурами, 

например, любое сечение шара есть круг и т.п. М. Аромштам, О.Баранова дошкольникам пред-

лагают изготовить объемные тела с помощью выкроек-разверток, в основе которой лежит 

плоская геометрическая фигура, Л.Д. Куцакова – задания через изобразительную деятель-

ность. 

Таким образом, изучение геометрического материала по принципу фузионизма может 

осуществляться на основе непосредственного восприятия конкретных предметов, материаль-

ных моделей геометрических фигур через разнообразные приемы практической деятельности: 

моделирование, конструирование и изо по следующему плану: знакомство с объемными те-

лами; знакомство с плоскими фигурами как проекцией объемных на плоскость или сечением 

объемных тел; свойства геометрических фигур на основе изображения и измерения величин 

(длина, площадь).  

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МЕТОДОМ ГРАФОВ 

 

Т.Ю. Бубнова, IV курс очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Т.А. Лозгачева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Особенно актуальной становится проблема развития интеллектуальных способностей 

младших школьников. Достичь этого можно путем включения задач, связанных с понятиями, 

которые выходят за рамки учебного программного материала. При решении которых кроме 

известных средств и методов применяются те, которые не входят в программу по математике, 

например, метод графов. Граф представляет собой непустое множество точек и множество 

отрезков, оба конца которых принадлежат заданному множеству точек. При изображении гра-

фов на рисунках или схемах отрезки могут быть прямолинейными и криволинейными; длины 

отрезков и расположение точек произвольны. Точки иначе называются вершинами, отрезки – 

ребрами графа. Вершины графа на рисунке обычно выделяют кружками или квадратиками 

хотя бы потому, что не всегда точки пересечения ребер принимаются за вершины графы. 

Задания, решаемые методом графов можно разделить на следующие виды: 

1. Взаимно однозначное соответствие; 

2. Взаимно многозначное соответствие; 

3. Однонаправленное однозначное соответствие. 

Графы отношения: 

1. Отношения эквивалентности; 

2. Отношения строго порядка; 

3. Отношения нестрого порядка. 

Следует отметить, что теория графов пока не нашла своего отражения в большинстве 

учебников математики. Отличаясь простотой теоретических сведений, наглядностью и до-

ступностью, теория графов может с пользой найти отражение на самом раннем этапе обучения 

младших школьников. С помощью этой теории можно решить на доступном для младших 

школьников уровне ряд достаточно сложных задач. 

В целях изучения эффективности применения метода графов для развития интеллекту-

альных способностей младших школьников на базе МБОУ СОШ № 12 г. Вышнего Волочка 

был проведен эксперимент. В исследовании принимали участие обучающиеся 2 «Б» класса. 

Исходя из результатов диагностической работы, полученных на констатирующем этапе, была 



разработана и апробирована программа уроков по математике с использованием метода гра-

фов при решении нестандартных задач для развития интеллектуальных способностей.  

Исследование показало, что применение задач, решаемых методом графов на уроках ма-

тематики способствует повышению уровня развития интеллектуальных способностей млад-

ших школьников. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Р.С. Михайлова, III курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. пед .наук, доц. Т.А. Лозгачева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В последние годы вопрос о необходимости специальной работы учителя начальных клас-

сов над интеллектуальным развитием ребёнка приобретает особую остроту. Каждому учителю 

начальных классов хочется, чтобы его ученики учились с интересом, увлечённо, на уроках 

математики научились не только считать, но и думать, чтобы по окончанию начальной школы 

у детей было развито логическое, алгоритмическое, пространственное мышление. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит пе-

ред преподавателями задачу формирования интеллектуальных способностей, обеспечиваю-

щих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Под умственными, интеллектуальными способностями понимается такая система интеллекту-

альных свойств личности, которая обеспечивает относительную легкость и продуктивность в 

овладении знаниями.  

Одним из эффективных способов формирования интеллектуальных способностей явля-

ются нестандартные задания на уроках математики. В последние годы появилось много иссле-

дований в области обучения решению нестандартных задач младших школьников: Г.С. Бори-

совой, И.П. Буслаевой, Г.X. Воистиновой О.П. Гориной, Ж.Г. Дедовец, В.П. Ефремова, В. П. 

Заесенок, С. Ф. Митеневой, Т. В. Пивоварук, И. Б. Писаренко и др.  

Нестандартные задачи по математике – это задачи, алгоритм решения которых учащимся 

неизвестен т.е. учащиеся не знают заранее ни способов ее решения, ни того на какой учебный 

материал опирается решение. Выделяют следующие виды нестандартных задач: задачи на 

взвешивание; задачи на переливание; задачи, решаемые с «конца»; задачи на установление 

взаимно-однозначного соответствия между множествами; задачи о лжецах; задачи о пере-

правах; задачи, решаемые с помощью логических выводов. 

Процесс решения любой нестандартной задачи состоит в последовательном применении 

двух основных способов: 

- сведение (путем преобразования или переформулирования) нестандартной задачи к 

другой, ей эквивалентной, но уже стандартной (способ моделирования); 

- разбиение нестандартной задачи на несколько вспомогательных стандартных подзадач 

(способ разбиения). 

Для того, чтобы легче было осуществлять способы разбиения и моделирования, исполь-

зуются вспомогательной модели задачи- схемы, чертежа, рисунка, графа, графика, таблицы. 

Эти модели способствуют развитию у детей конкретного и абстрактного мышления во взаи-

мосвязи между собой, т.к. модель задачи, с одной стороны, дает возможность школьнику в 

наглядной форме конкретно представить зависимости между величинами, входящими в за-

дачу, а с другой - способствует абстрагированию, помогает отвлечься от сюжетных деталей, 

от предметов, описанных в тексте задачи. 

 

Секция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РОДНОЙ 

СЛОВЕСНОСТИ» 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ТЕКСТОВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Г. Ю. Шершнёва, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. Е.Г. Милюгина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В число задач, поставленных перед учителем Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), входит формирование ин-

формационной компетенции младших школьников. В систему формируемых в начальной 

школе текстовых умений и навыков обучающихся ФГОС НОО включает умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. Текстовые умения и навыки способствует формированию грамотного письма, развитию 

речи и правильной читательской деятельности обучающихся, поэтому ведущими предметами 

для формирования данных навыков являются русский язык и литературное чтение. 

Мы выделили текстовые умения и навыки, которыми, согласно ФГОС НОО, необходимо 

овладеть младшим школьникам: 1) умение воспринимать текст (находить тему, основную 

мысль, ключевые слова, озаглавливать, составлять план текста); 2) умение создавать текст (со-

здание собственных текстов в определенной композиционной форме. Для решения этих задач 

мы разработали систему заданий, направленную на формирование текстовых навыков млад-

ших школьников, и для определения продуктивности ее внедрения в начальной школе провели 

эмпирическое исследование на базе МБОУ СОШ № 34 г. Твери (2 «Д» класс). 

Исследование проводилось в три этапа. Целью констатирующего этапа было определить 

исходный уровень сформированности элементарных текстовых навыков обучающихся и 

сформировать экспериментальную группу. Для достижения поставленной цели нами был раз-

работан диагностический инструментарий, состоящий из 5 заданий в соответствии с выделен-

ными ранее элементарными текстовыми навыками (понимание темы и основной мысли текста, 

составление плана текста, озаглавливание текста, понимание типа и стиля текста, создание 

текста). Цель формирующего этапа — апробировать систему заданий, ориентированных на 

формирование текстовых навыков младших школьников. Апробация системы заданий прово-

дилась в соответствии с учебной программой данного класса («Перспективная начальная 

школа») на уроках русского языка и литературного чтения. Всего было проведено 15 уроков. 

Целью контрольного этапа было определить итоговый уровень сформированности элементар-

ных навыков работы с текстом обучающихся и выявить изменения. Использовались задания 

аналогичные тем, что использовались на констатирующем этапе, но содержание было другое. 

Проведя сравнительный анализ результатов диагностики на констатирующем и кон-

трольном этапах эмпирического исследования, мы сделали вывод, что после проведения 

опытно-педагогической работы по формированию текстовых навыков уменьшилось число 

обучающихся с низким уровнем сформированности навыков определять тему и основную 

мысль, составлять план текста, определять тип и стиль текста, создавать собственный текст. 

Мы считаем, что начатую работу необходимо продолжить и в дальнейшем, чтобы обучающи-

еся не растеряли накопленный опыт и сформированные навыки. В дальнейшем мы отмечаем 

важность акцентировать внимание на вопросах организации работы с текстом, отбирать про-

дуктивные, интересные и занимательные приёмы.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



 

Н. И. Абрамович, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. Е.Г. Милюгина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Орфографическая грамотность выступает важным компонентом общей языковой куль-

туры личности, основой точного, корректного выражения своих мыслей для достижения вза-

имопонимания. 

Орфографический навык является комплексным и формируется в ходе долговременного 

обучения и базируется на освоении простых навыков письма, умения проверять слово с фоне-

тической и морфемной сторон, навыка выделить орфограммы под необходимое правило. Од-

ним из ключевых условий достижения сформированности орфографического навыка высту-

пает уровень орфографической зоркости. Все вышесказанное определяет актуальность изуче-

ния путей формирования орфографической зоркости у учащихся младших классов. 

Нами было проведено исследование, результаты которого подтвердили необходимость 

проведения методической работы по повышению уровня орфографической зоркости младших 

школьников. Мы разработали и успешно апробировали комплект заданий, включающих в себя 

такие упражнения, как зрительный диктант текста «Дятел», письмо с проговариванием текста 

«Одинокий»; выборочный диктант с записью слов, в которых на месте безударного гласного 

звука пишется буква «о», орфографическая минутка, на которой нужно было вставить пропу-

щенные буквы в слова на карточках; запись текста «Грибы» с применением комментирован-

ного письма; списывание текста «Белки» с предварительной подготовленностью; диктант тек-

ста «Весна наступила» с простукиванием; какографическое упражнение «Соловьи» и др. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

И. С. Арапова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. Е. Г. Милюгина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Одной из важнейших проблем, на которых сосредоточены современные педагоги и ме-

тодисты-предметники, является поиск методов и приемов эффективного формирования уни-

версальных учебных действий (УУД) учащихся начальной школы. Эта задача непосред-

ственно связана с формированием личностных, регулятивных (включая саморегуляцию), по-

знавательных (включая логические, познавательные и знаково-символические), коммуника-

тивных УУД. Задачу формирования познавательных универсальных учебных действий уча-

щихся ставит перед учителями начальной школы и Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  

Исследованиями в области определения УУД, а также проектированиями педагогиче-

ского процесса с целью их формирования занимались: А.Г. Асмолов, И.Д. Лушников, Е.Ю. 

Ногтева. Проблема настоящего исследования связана с необходимостью методического 

(принципы, методы, приемы) и дидактического (система понятий, система соответствующих 

заданий) обеспечения процесса формирования познавательных УУД на уроках литературного 

чтения в начальной школе. Познавательные УУД младшего школьника направлены на обес-

печение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области, определенной программой начального общего образования, на 

обеспечение всех этапов усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей младших школьников. 



В докладе описано эмпирическое исследование, результаты которого подтвердили про-

дуктивность проведения практической работы по повышению уровня сформированности по-

знавательных универсальных учебных действий обучающихся на уроках литературного чте-

ния с использованием данных приемов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е. Ю. Васильева, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. Е. Г. Милюгина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Современный подход в образовании ориентирован на формирование прочных предмет-

ных знаний, умений и навыков обучающихся, которые необходимы для успешного развития 

личности. В настоящее время всё более актуальным становится использование в образователь-

ном процессе приёмов и методов, формирующих умения самостоятельно добывать новые зна-

ния, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключе-

ния, которые имеют статус универсальных учебных действий (УУД). Общая дидактика и част-

ные методики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с форми-

рованием универсальных учебных действий, что предполагает поиск новых форм и методов 

обучения, обновление содержания образования. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-след-

ственных связей. УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: умение исполь-

зовать язык с целью поиска необходимой информации для решения учебных задач; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекват-

ные языковые средства для решения коммуникативных задач; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. В начальном обучении 

предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим школьным предме-

там, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

В докладе описываются способы, которые формируют УУД на уроках русского языка: 

проблемные задания; прием «Знаю – хочу узнать – узнал – научился»; задания «Верные–не-

верные утверждения»; упражнение «Прогнозирование»; прием составления граф-схемы; 

прием тезирования; прием составления сводной таблицы; прием комментирования; прием ло-

гического запоминания учебной информации; составление кластера; проектная и исследова-

тельская деятельность; «мозговой штурм» и др. 

В докладе описано эмпирическое исследование, результаты которого подтвердили про-

дуктивность проведения практической работы по повышению уровня сформированности ме-

тапредметных универсальных учебных действий обучающихся на уроках русского языка и ли-

тературного чтения с использованием данных приемов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Е.С. Анисимова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель — канд. филол. н., доц. С.П. Цветкова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Развитие звуковой культуры речи является одной из главных задач развития речи детей 



дошкольного возраста.  Формирование звуковой культуры речи детей является составной ча-

стью системы работы по развитию речи, и охватывает все стороны звукового оформления слов 

и звучащей речи в целом. 

Для формирования правильного воспроизведения звуков в речевом потоке эффективным 

способом обучения ребенка правильному произношению звуков является метод мнемотех-

ники. 

В современном энциклопедическом словаре дается следующие определения мнемотех-

ники. Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запо-

минание, сохранение и воспроизведение информации. Мнемотехника использует естествен-

ные механизмы памяти мозга и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, 

сохранения и припоминания информации. 

Актуальность использования мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что у 

детей преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизволь-

ный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жиз-

ненному опыту. 

На занятиях с использованием мнемотехники у ребенка формируется умение управлять 

закодированной графической информацией и производить ее перекодировку, в связанное 

грамматически, лексически и синтаксически правильное речевое высказывание, ребенок 

учится читать рисунки. 

При использовании мнемотехники в процессе формирования правильного звукопроиз-

ношения происходит целенаправленное развитие словесной памяти путём осуществления дву-

сторонних связей между процессами запоминания и понимания при помощи использования 

заданий, стимулирующих активную мыслительную деятельность, обеспечивающих глубокое 

понимание словесного материала и формирующих нацеленность на последующее воспроиз-

ведение, развивающих мотивацию, строящихся на смысловом способе воспроизведения. Ис-

пользуются наглядные образы в виде рисунков, схематических изображений, символов, то 

есть опорные наглядные сигналы, с помощью которых ребёнок может проникнуть в “кладо-

вые” долговременной памяти. 

Виды наглядности: картинка как это самый простой вид мнемотехники; мнемоквадрат – 

это понятная картинка, изображающая одно слово, словосочетание или короткое предложе-

ние; мнемодорожка – это четыре картинки на одном квадрате, обозначающие последователь-

ность действий; мнемотаблицы – это рисунки основных звеньев сюжета сказки или стихотво-

рения с использованием цветных картинок, букв, слов или схематических знаков; мнемосхемы 

– это изображения объектов дополненных условными знаками.  

Требования и правила работы по мнемотехнике: знаки и символы должны быть хорошо 

знакомы детям; знаки и символы должны отображать обобщённый образ предмета; знаки и 

символы предварительно обсуждаются с детьми и принимаются как ведущие; замысел графи-

ческой схемы должен быть знаком и понятен ребенку. 

Мнемотехника многофункциональна, и поэтому ее можно использовать на всех этапах 

работы по формированию правильного звукопроизношения.  

Работа по формированию правильного произношения звуков с помощью мнемотехники 

включает в себя следующие этапы: 

1 блок (этап вызывания и постановки изолированного звука) – придумывание образа 

звука его соотнесение с графо-картинной моделью, которая помогает ребенку припомнить 

правильный артикуляционный уклад и акустическое звучание звука; 

2 блок (автоматизация звука) – правильное произнесение звука, усложняется образ звука, 

это уже определенная схема (набор) знаков-символов, количество которых зависит от инди-

видуальных способностей ребенка, т.е. использование нескольких графо-картинных моделей 

звуков и слов: 

3 блок (введение звука в речь) – создание графо-картинных моделей рассказов, стихов. 

Методы мнемотехники: метод «крокирования», метод эйдотехники, метод ассоциатив-

ных цепочек, метод трансформации (превращения), методы группировки, классификации и 



др. 

Использование мнемотехники облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения 

текстов, формирует приемы работы с памятью. При этом виде деятельности включается не 

только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом 

припоминают слова. 

Приемы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и увеличивают объем 

памяти путем образования дополнительных ассоциаций. Использование мнемотехники спо-

собствует более быстрому формированию звуковой культуры речи детей среднего дошколь-

ного возраста. Таким образом, можно сказать, что использование мнемотехники открывает 

для педагогов огромные возможности для творчества и в образовательной деятельности и в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка. Даёт возможность детям усваивать сложный 

материал легко и быстро. Занятия с использованием мнемотехники всегда проходят интересно 

не только для детей, но и для педагога. Дети обучаются в интересной игровой форме, без ум-

ственных и эмоциональных перегрузок. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А. С. Сажина, IV курс очной формы обучения   

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ю.А. Корпусова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Понимание устной речи и возможность выражать свои мысли и желания является важ-

ным целевым ориентиром дошкольного образования. Своевременное развитие словаря - один 

из важнейших факторов подготовки к школьному обучению. 

Для исследования нами была отобрана наиболее абстрактная часть речи -имя прилага-

тельное, так как овладение этой частью речи у детей происходит позднее остальных. За основу 

нашей работы мы взяли определение имени прилагательного, данное В.П. Канакиной: «при-

лагательное - самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на 

вопросы какой? чей? каков?». 

Усваиваемые детьми слова делятся на две группы: пассивный словарь (слова, которые 

ребёнок осознает, связывает с определёнными представлениями, но не применяет) и активный 

словарь (слова, которые ребёнок не только понимает, но и активно, осознано употребляет в 

речи). В работе с детьми важно, чтобы новое слово вошло в активный словарь, чтобы дети 

привыкли употреблять их в нужных случаях. 

В исследовании принимали участие 20 детей в возрасте 5–6 лет. Для выявления уровня 

сформированности словаря имен прилагательных нами использовалась педагогическая диа-

гностика словаря признаков Т.И. Гризик. Методика включает 2 задания: на подбор относи-

тельных прилагательных и на подбор антонимов. При выполнении заданий отмечалась инерт-

ность, многие дети пытались делать все пробы стереотипно. Очень часто, не зная необходимой 

формы, дети прибегали к словотворчеству. 

На основе анализа полученных в процессе мониторинга результатов можно сделать вы-

вод о том, что умение подбирать антонимы к прилагательным у детей развито сравнительно 

лучше, чем умение образовывать относительные прилагательные. По итогам только 1 ребенок 

(5%) справился со всеми заданиями правильно, 9 детей (45%) допустили 1-2 ошибки, 4 ребенка 

(20%) сделали 3 ошибки, 6 детей (30%) допустили больше 3 ошибок. 

Успех работы по формированию и активизации словаря детей зависит от учета законо-

мерностей освоения значений слов, в постепенном их углублении. В старшем дошкольном 

возрасте для формирования умения выявлять признаки и качества предметов необходимо: ши-

роко использовать приемы сравнения; использовать упражнения на подбор определений, си-



нонимов, антонимов. Применять дидактические игры типа «Сравни зверей», «Из чего сде-

лано?», «Горячий — холодный» и т.п. В результате у детей накапливается значительный объем 

знаний и соответствующий словарь, что обеспечивает их свободное общение со взрослыми и 

сверстниками. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

О.В. Пастухова, IV курс заочной формы обучения   

Научный руководитель – канд. фил. наук, доцент С.П. Цветкова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Одной из проблемных тем современной методики обучения русскому языку является со-

вершенствование речи младших школьников. Проблема развития связной речи младших 

школьников имеет широкий круг методических, теоретических вопросов, а также эксперимен-

тальных исследований. Развитие речи обучающихся начальной школы – это сложный процесс: 

дети учатся воспринимать обращенную к ним речь, осуществлять контроль над речью окру-

жающих и собственной, а также знакомятся с разными видами письменной текстовой речи. 

Обучение школьников различным видам речевой деятельности является целенаправлен-

ным, системным процессом, опирающимся на лингвистические знания и современные педа-

гогические технологии. Если ребенок владеет богатой и правильной речью, то ему легче и 

проще высказать свои мысли, что увеличивает и расширяет его возможности в познавательной 

деятельности. 

Несмотря на наличие огромного педагогического опыта и внедряемых дидактических 

методов, уровень речевого развития детей младшего школьного возраста остается на доста-

точно невысоком уровне. Поэтому возникает необходимость в современной и методически 

грамотно организованной работе по развитию речи. Одним из условий успешного обучения 

ребенка в школе является процесс постоянного совершенствования связной речи на уроках 

русского языка. Связная речь понимается, как пополнение лексического запаса и совершен-

ствование грамматического строя языка, практическое применение знаний, умение пользо-

ваться усвоенным материалом, последовательно и связно передать окружающим содержание 

прочитанного текста или самостоятельно составить текст. 

Анализ учебников по вариативным программам «Школа России» и «Школа 2100» пока-

зывает, что современный учебник содержит необходимую систему работы по развитию речи 

обучающихся начальных классов. Но в своей работе, для достижения максимального резуль-

тата, мы подобрали и апробировали дополнительные виды упражнений и приёмы развития 

связной речи. 

В ходе проведения формирующего этапа исследования нами были использованы различ-

ные методические приемы. Среди них: лексические (объяснение значений слов, нахождение 

слов, близких по значению); морфологические (соотнесение слов с вопросами, выписывание 

слов одной категории); синтаксические (установление связей между словами в предложении, 

составление словосочетания по данному слову, построение предложения заданного типа); тек-

стовые (составление текста из группы предложений, проверочное списывание, объяснение 

роли выделенных слов в предложении, поиск основной мысли прочитанного); творческие 

(написание 

сочинений разных типов). Выбор именно таких приёмов обусловлен тем, что они наибо-

лее интересны обучающимся, работа с такими приёмами, на наш взгляд, наиболее эффективна 

для развития связной речи младших школьников. 

По итогам эмпирического исследования мы провели тестирование, сравнили результаты 

контрольного этапа с констатирующим и пришли к выводу, что внедренная нами система при-

емов работы по развитию связной речи у младших школьников оказалась эффективной. Было 



выявлено, что наибольшая речевая активность четвероклассников проявляется при выполне-

нии ими работ творческого характера. В процессе творческих работ в условиях одного класса 

происходит взаимообогащение речи учащихся. В ходе выполнения творческих работ у уча-

щихся вырабатываются умения выбора темы; умение планировать предстоящее высказыва-

ние, умение выделять главное, умение анализировать готовый материал, умение подбирать 

нужное слово, умение строить предложения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ГЛАГОЛ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Д.Д. Радышева, III курс очной формы обучения 

Научный руководитель — канд. филол. н., доц. Н.Н. Гурьева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»,  

 

Актуальность работы состоит в том, что передовые изменения в структуре и содержании 

образования, вызванные вхождением России в мировое образовательное пространство, поста-

вили перед каждым педагогом объективную задачу активного освоения и внедрения новых 

образовательных технологий, направленных на гуманизацию педагогического процесса, так 

как традиционные методы оказались не способны удовлетворять растущие потребности со-

временного общества. 

Современная эпоха – эпоха активных разработок высоких технологий, в том числе и в 

области образования, которые создаются благодаря интеграции передовых достижений мно-

гих дисциплин. Характерной чертой таких технологий является их направленность на чело-

века как личность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния направлен на реализацию качественно новой личностно-развивающей модели массовой 

школы и привязан обеспечить выполнение основных целей, среди которых овладение перво-

начальными представлениями о нормах русского языка и родного литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических). 

Новый стандарт акцентирует внимание учителей на необходимости использовать совре-

менные образовательные технологии, которые могут обеспечить развитие школьников. По-

этому учителям необходимо овладевать педагогическими технологиями, с помощью которых 

можно реализовать новые требования. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ И 

НАВЫКАМ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Н. В. Скворцова 

МБОУ СШ №47 (дошкольное отделение), г. Тверь 

 

Основные задачи логопеда, работающего со старшими дошкольниками, – осуществлять 

профилактику дисграфии и дислексии, формировать и развивать фонематический анализ и 

синтез. Нарушения, связанные с недоразвитием функций фонематической системы, наиболее 

распространены среди детей. Недоразвитие фонематического восприятия оказывает отрица-

тельное влияние на выполнение заданий по фонематическому анализу. У детей отмечаются 

затруднения во всех формах фонематического анализа как при выделении звука, так и при 

определении последовательности их в слове. 

Целью моей работы является своевременное выявление нарушений в формировании фо-

нематических процессов и раннее коррекционное обучение, опирающееся на сензитивные пе-

риоды формирования высших психических функций. 

Для повышения эффективности коррекционной работы на логопедических занятиях 



были разработаны игры, которые в учебной и игровой форме позволяют в значительной сте-

пени компенсировать недоразвитие фонематического восприятия. 

Игры содержат элементы новизны; вводят детей в игровую ситуацию; эмоционально 

приобщают к процессу приобретения знаний; нацеливают на самостоятельное решение игро-

вых задач; развивают речь, фонематическй слух; обогащают и активизируют словарь; закреп-

ляют звуковой анализ и синтез слов. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К 

ПРЕДМЕТАМ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА В УСЛОВИЯХ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

 

П. С. Сотова, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. Е.Г. Милюгина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В ФГОС начального общего образования внеклассная работа трактуется как образова-

тельная деятельность, направленная на освоение основной образовательной программы, но 

отличающаяся от урочной формой проведения. Основное преимущество внеурочной дея-

тельности заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в образо-

вательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Поскольку перед учителем начальных классов стоит задача активизировать познава-

тельный интерес учащихся к учебным предметам, правильное использование педагогом вне-

классной работы может повысить интерес к изучаемому, активизировать учебную деятель-

ность, стимулировать учащихся самостоятельно «добывать» знания. Так, внеклассная работа 

по английскому языку и литературному чтению решает ряд целей и задач: формирование це-

лостной картины мира и основ современного научного мировоззрения; разностороннее раз-

витие личности.  

Цель нашего исследования — на основе изучения научной и методической литературы 

разработать систему внеклассных мероприятий, ориентированных на активизацию познава-

тельного интереса младших школьников к предметам «Иностранный (английский) язык» и 

«Литературное чтение». 

В докладе мы рассмотрели понятие познавательный интерес и вывели его рабочее опре-

деление, проанализировали структуру и уровни познавательного интереса и описали этапы 

развития познавательного интереса. Мы также проанализировали понятие внеклассная ра-

бота, вывели его рабочее определение, определили цели и задачи внеклассной работы, ее 

функции, описали формы внеклассной работы по предметам «Иностранный (английский) 

язык» и «Литературное чтение». Выявив исходный уровень познавательного интереса млад-

ших школьников к предметам «Иностранный (английский) язык» и «Литературное чтение» с 

помощью диагностик, мы разработали программу внеклассных занятий, ориентированных на 

активизацию познавательного интереса младших школьников.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Я. В. Ягнюк, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. Е. Г. Милюгина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Накопленный педагогический опыт в сфере формирования универсальных учебных 

действий младших школьников указывает на продуктивность наглядного метода, благодаря 



которому обучающимся предоставляется возможность визуально ознакомиться с изучаемой 

темой, сформировать соответствующие навыки и знания. Исходя из этого, универсальные 

учебные действия, формируемые у младших школьников с помощью наглядных методов на 

уроках филологического цикла, являются наиболее результативными по отношению к дру-

гим. Использование наглядности на уроках английского языка является неотъемлемой ча-

стью учебного процесса: учителя используют приуроченные к заданиям изображения, ви-

деофрагменты, интеграцию аудирования и иллюстраций, схем и таблиц, прием «язык лица».  

Поскольку учебные методические комплексы для начальной школы имеют недостаточ-

ное количество наглядного материала, мы поставили цель разработать систему заданий, ори-

ентированных на формирование универсальных учебных действий младших школьников по-

средством использования наглядности на уроках филологического цикла. 

Для создания оптимальной системы заданий нами была проведена диагностика сформи-

рованности УУД у младших школьников. В результате диагностики было выявлено, что бо-

лее 50% учащихся имеют средние показатели уровня универсальных учебных действий: 61% 

— средние показатели коммуникативных и личностных учебных действий; 83% — познава-

тельных учебных действий; 50% — регулятивных учебных действий. Среди учащихся при-

сутствуют школьники, которые показали низкий уровень регулятивных учебных действий.  

В целях повышения уровня сформированности УУД учащихся нами был разработан 

проект системы заданий для интегрированных уроков английского языка и литературного 

чтения, в ходе которых реализовывались познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. Задания основаны на наглядных методах и приемах, в их основе лежит использование 

схем, иллюстраций, видеофрагментов и презентаций. В результате подготовки проекта был 

сделан вывод, что условием проведения заданий и формирования УУД является тщательная 

подготовка заданий для каждого урока. 

 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

Н.В. Беляева. студентка 3 курса, ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» 

Научный руководитель – Бондаренко В.А., преподаватель ГБП ОУ «Тверской педагоги-

ческий колледж» 

 

Цель исследования – изучить методические условия, способствующие формированию 

орфографической зоркости у обучающихся начальной школы. 

Актуальность исследования. Данное исследование является важным и ответственным в 

структуре педагогического процесса НОО, поскольку главное внимание учителя должно быть 

сосредоточено на формировании орфографической и пунктуационной грамотности учащихся 

и их речевом развитии, а также на прочном усвоении тех знаний, которые являются основой 

для применения правил правописания и овладения речевыми нормами. От того, как будут 

сформированы азы орфографической грамотности на начальном этапе обучения, во многом 

зависит дальнейшее успешное обучение любой школьной дисциплине. Отсутствие орфогра-

фической зоркости или ее слабая сформированность - причина орфографических ошибок. 

Способность видеть орфограммы - это необходимое условие для овладения орфографиче-

скими нормами, для успешного применения правил. Значит, эту способность у учащихся 

нужно развивать. 

Главным средством воспитания орфографической зоркости является правильное, свое-

временное формирование понятия об орфограмме. При этом обучение умению находить ор-

фограммы, ставить орфографические задачи рассматривается как первоначальный и специаль-

ный период в обучении правописанию. Орфографическая зоркость развивается постепенно в 

процессе выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, слуховое, ар-

тикуляционное, моторное восприятие и запоминание орфографического материала. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу, что применение системы методов и 



приёмов обучения орфографии, эффективных упражнений позволит развить орфографиче-

скую зоркость, которая является необходимым условием формирования орфографической 

грамотности обучающихся. 

На основании данных, полученных по итогам проведенного исследования можно сделать 

следующий вывод: работа над орфографической грамотностью обучающихся должна вестись 

целенаправленно и систематически из урока в урок на протяжении всего периода обучения в 

школе. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ПРИРОДЕ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА В. В. БИАНКИ) 

 

Р.А. Федухина, студентка 3 курса. ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» 

Научный руководитель – Бондаренко В.А., преподаватель ГБП ОУ «Тверской педагоги-

ческий колледж» 

 

Мир природы богат, разнообразен и бесконечен. Человек – неотъемлемая часть этого 

мира, но все чаще и чаще он забывает об этом. Познать необыкновенные чудеса природы, 

ощутить себя ее частичкой помогает нам природоведческая литература. Именно детская худо-

жественная литература о природе является эффективным средством экологического воспита-

ния. И в этом, несомненно, помогают произведения В.В. Бианки, поэтому проблема, заявлен-

ная в квалификационной работе, современна и актуальна. 

Произведения В. Бианки о природе отличаются своей краткостью и простотой. Автор в 

своих рассказах описывает места обитания животных и растений, создает незатейливые сю-

жеты о жизни героев на нравственной основе, делится своими наблюдениями о природе и от-

крывает детям законы взаимодействия с природой на примере своих персонажей. Многооб-

разная тематика и проблематика рассказов В. Бианки также обуславливают важность изучения 

их произведений в экологическом воспитании младших школьников на уроках чтения. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу, в соответствии с которой формирова-

ние экологического воспитания, экологической культуры обучающихся начальной школы бу-

дет эффективным при использовании в образовательном процессе произведений В.В. Бианки. 

На основании данных, полученных по итогам проведенного исследования можно сделать 

следующий вывод: экологическое воспитание не развивается самопроизвольно. Для этого 

необходима многоплановая и целенаправленная работа учителя и родителей. У младших 

школьников должно появиться желание овладеть экологическими знаниями, чему учат произ-

ведения В.В. Бианки. 

 

Секция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Т. Н. Рунцова, воспитатель МБДОУ "Детский сад № 140" г. Твери 

 

Выделяют три группы факторов, оказывающих влияние на процесс социально-психоло-

гической адаптации детей к детскому саду: 1 группа факторов: Особенности развития ребенка 

(возраст поступления в детский сад; состояние здоровья; характеристики познавательной 

сферы ребенка; индивидуально-психологические черты; сформированность навыков общения 

со взрослыми и сверстниками и пр.). Особого внимания требуют ослабленные, часто болею-

щие дети. Они нуждаются в специальной организации адаптационного периода, щадящих 



нагрузках и соблюдении ряда предписаний медицинского характера. 2 группа факторов: Ха-

рактеристики семейной ситуации (положение ребенка в семье, привязанность ребенка к роди-

телям; стиль семейного воспитания). В период адаптации ребенка к детскому саду особую 

важность приобретает воспитательная позиция родителей, понимаемая как совокупность уста-

новок, связанных с воспитанием детей, определенной мотивации отношения к ребенку и ее 

осознания. Ее важными характеристиками являются адекватность, гибкость и прогностич-

ность. Стилевые особенности семейного воспитания оказывают существенное влияние на про-

цесс адаптации ребенка к детскому саду.  3 группа факторов: Социальная и педагогическая 

среда дошкольного учреждения (особенности педагогического процесса  - содержание, 

формы, методы работы с детьми, индивидуализация образовательных и воспитательных стра-

тегий, организация совместной работы с родителями); влияние педагога и сверстников. Одним 

из важнейших факторов, определяющих успешность адаптации детей к дошкольному учре-

ждению, служит взаимодействие педагогов и родителей. Оптимально, если существует пре-

емственность норм, воспитательных стратегий и требований в семье и дошкольном учрежде-

нии. Отдельно хочется выделить такое условие социально-психологической адаптации как 

«педагогическое мастерство воспитателя», владеющего, с одной стороны, достаточно полной 

диагностической информацией об уровне психологического развития ребенка и, с другой сто-

роны, способного вовремя обнаружить возникающие противоречия развития воспитанника и 

адекватно разрешить их с точки зрения цели педагогического процесса. 

 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Ю. В. Кутина, воспитатель МБДОУ "Детский сад № 140" г. Твери 

 

         Художественно-эстетическое развитие ребенка - сложный и многоаспектный про-

цесс и является неотъемлемой составляющей их образовательной подготовки в условиях дет-

ского сада. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста понима-

ется как специально организованный, целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

направленный на формирование ценностного эстетического отношения ребёнка к действи-

тельности как особого ресурса эстетического восприятия окружающего мира, как реализации 

способности видеть, ценить и создавать его красоту. Эффективность реализации процесса ху-

дожественно-эстетического развития детей дошкольного возраста обеспечивается методико-

технологическим сопровождением образовательного процесса в ДОО, представленного сово-

купностью оптимальных: педагогических ресурсов (музейный ресурс, медиаресурс, ресурс 

накопления представлений о народном декоративно-прикладном творчестве, инновационный 

ресурс ИКТ, художественная среда как культурный и субкультурный ресурс); средств обуче-

ния (педагогический потенциал искусства, высокохудожественные произведения изобрази-

тельного искусства, художественно-искусствоведческие средства, художественные изобрази-

тельные материалы, партнёрское взаимодействие с семьёй); форм обучения (экскурсии на вы-

ставки и в музеи, познавательные прогулки и экскурсии, виртуальные аналоги прогулок и экс-

курсий, изобразительная студия детского творчества, мини-музеи, студия детского дизайна); 

методов обучения (репродуктивный, информационно-рецептивный, эвристический, метод 

проблемного изложения, стимулирования и мотивации на успех, игровые). Принципы педаго-

гической работы по художественно-эстетическому развитию:  индивидуальный подход, глу-

бокая внутренняя связь детского творчества с реальной жизнью, единство воспитательного и 

образовательного процесса, интеграция различных видов искусства, принцип народности и 

культуросообразности, преемственность в художественно-эстетическом образовании и воспи-

тании дошкольником и младших школьников. 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ НА ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 



Т. А. Галахова, воспитатель МБДОУ "Детский сад № 140" г. Твери 

 

Хореография является по своей природе синтетическим видом искусства и тесно связана 

с музыкой (сопровождение), литературой (сюжетная основа), декоративно-прикладным искус-

ством (костюм, декорации, реквизит) и танцем (образностью движения). Специфика хореогра-

фии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи, 

средствами движения и мимики. Занятия хореографией призваны: укреплять здоровье детей; 

развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение преодоле-

вать трудности, закалять волю; способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполни-

тельских навыков в танце и художественного вкуса; формировать красивые манеры, походку, 

осанку, выразительность телодвижений и поз; избавлять от стеснительности, зажатости, ком-

плексов; учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. Педагогический 

опыт и научные  исследования позволяют сделать вывод о том, что занятия  хореографией с 

детьми дошкольного возраста более эффективны при следующих условиях: если они направ-

лены на гармоничное развитие эмоциональной, духовной, интеллектуальной и физической 

сфер ребенка; если условность танца органически дополнена знакомством с образностью 

речи, рисунка и музыки и осуществляется такой подход, который направлен на пробужде-

ние осознанности действий у детей и понимание природы образности; если занятия хореогра-

фией представляют собой целостную педагогическую систему, обращенную к действенной 

природе ребенка и помогают ребенку мыслить - чувствуя, узнавать специфику художествен-

ной ассоциации и своеобразие языка искусств, пополнять его жизненную энергию, разви-

вать творчески и создавать самоощущение его индивидуальности; если постоянно присут-

ствует игровая атмосфера как условие пробуждения интереса к занятиям. 

 

ПРОБЛЕМА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

И. С. Шлегель, зам. заведующего по УВР МБДОУ "Детский сад № 114" г. Твери 

 

Актуальность поликультурного воспитания связана с тем, что в современной образова-

тельной системе центром является человек, воспитывающийся и развивающийся в поликуль-

турном пространстве. Поэтому формирование этики межнационального общения уже у детей 

дошкольного возраста является очень значимым. Это наиболее благоприятное время для раз-

вития у ребенка интереса и уважения к родной культуре, принятие многообразия и специфич-

ности этнических культур, воспитание доброжелательного отношения к людям вне зависимо-

сти от их этнической принадлежности. Педагоги считают целесообразной следующую после-

довательность в поликультурном воспитании: национальное воспитание, понимаемое как при-

витие любви и уважение к своему народу, гордости за его культурно – исторические достиже-

ния; ознакомление людей с людьми ближайшего национального окружения, формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым соседних национальностей на ос-

нове приобщения к обычаям и традициям соседних народов; сообщения знаний об этнической 

самобытности отдаленных народов и формирование эмоционально положительного отноше-

ния к национальному разнообразию планеты. Поликультурное образование детей дошкольном 

образовательном учреждении может реализовываться в образовательной деятельности по сле-

дующим образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие физическое развитие; в  об-

разовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями детей. Результаты образования де-

тей в поликультурной среде могут быть сформулированы следующим образом: освоение ос-

нов патриотических и гражданских чувств; развитие этнической идентичности ребенка; ста-

новление этнотолерантных и общих толерантных установок у дошкольников; накопление цен-

ностного отношения, интереса к культуре родной страны, своего этноса и других народов и 

национальностей; накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 



культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

 

РАБОТА ПЕДАГОГОВ ДЕТСКОГО САДА ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Е. Е. Васильева, заведующий МБДОУ "Детский сад № 114" г. Твери 

 

Потребность во взаимодействии в вопросе воспитания детей испытывают сегодня и пе-

дагоги, и родители. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

их педагогической культуры — одно из направлений деятельности дошкольного учреждения. 

К этой деятельности привлекается весь педагогический персонал учреждения, а также специ-

алисты иного профиля (психолог, врач, медсестра, логопед, руководители кружков и секции 

дополнительного образования). Участие в повышении педагогической культуры населения — 

профессиональная обязанность каждого педагога. Прежде всего следует отметить целевую 

направленность этой работы. Определяя содержание и формы психолого-педагогического 

просвещения, коллективу дошкольного учреждения необходимо исходить из уровня подго-

товленности родителей к воспитательной деятельности и конкретных потребностей в повы-

шении педагогической культуры той или иной семьи. Результативность педагогического про-

свещения зависит от знания педагогами конкретной семьи и адекватного подбора содержания 

и форм работы с родителями. Педагог имеет возможность вовлечь родителей в диалог, вы-

явить степень осознания ими тех или иных психолого-педагогических знаний, в случае надоб-

ности — скорректировать отдельные представления, в чем-то убедить и т. д. В ходе такого 

диалога возникает возможность повлиять на формирование у родителей мотивов воспитатель-

ной деятельности, побудить к педагогической рефлексии, к позитивным изменениям педаго-

гической позиции в целом. Ориентированность дошкольного учреждения на повышение пе-

дагогической культуры конкретной семьи усиливает требования к уровню психолого-педаго-

гических знаний об особенностях возрастного развития ребенка, закономерностях и принци-

пах воспитания и обучения. Педагог помогает родителям использовать эти знания как руко-

водство к действию, а не как абстракцию, оторванную от жизни. Задача педагога — придать 

теоретическим знаниям прикладной характер. Здесь немаловажное значение имеет привлече-

ние родителей к самоанализу своей воспитательной деятельности, к обмену опытом с другими 

семьями, изучению публикаций и др., что, в свою очередь, требует поиска новых форм орга-

низации психолого-педагогического просвещения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА РОЛЕЙ В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ 

 

Н. В. Калашникова, воспитатель МБДОУ "Детский сад № 114" г. Твери,  

студентка V курса ЗФО 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.О. Гонина 

 

Федеральный государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

предусмотрены ряд психолого-педагогических условий успешной реализации образователь-

ной, среди которых важнейшее значение отведено формированию и поддержке положитель-

ной самооценки детей, их уверенности в собственных возможностях и способностях. Поиск и 

построение таких технологий должны базироваться на знании психологических закономерно-

стей генезиса самооценки дошкольников и ее проявлений в различных видах деятельности, 

прежде всего - в игровой, поскольку она является ведущей деятельностью в дошкольном воз-

расте. В нашем исследовании, посвященном изучению выбора ролей в сюжетно-ролевой игре 

детьми старшего дошкольного возраста с разным уровнем самооценки, участвовали дети стар-

шего дошкольного возраста численностью 30 человек. Для проведения диагностики уровня 



самооценки детей старшего дошкольного  возраста были использованы методики: методика 

«Лесенка» В. Щур и С. Якобсона; методика «Какой Я?» И. Г. Корнилова. В  результате обра-

ботки результатов диагностики на констатирующем этапе было установлено, что в 

исследуемой группе преобладают дети с адекватной (36 %) и завышенной  самооценкой (27 

%). Также в группе есть дети, уровень самооценки у которых занижен. Данный показатель 

отмечен у 20 % детей. Меньше всего детей в группе с  неадекватно завышенным уровнем са-

мооценки, они составляют 17 % от общего числа детей. Для проведения диагностики 

особенностей выбора игровых ролей детьми старшего дошкольного возраста была использо-

вана методика изучения выбора ролей старшими дошкольниками Н. Н. Поддъякова, Н. Я. Ми-

хайленко, результаты которой показали, что большинство детей в исследуемой группе выби-

рают среднюю роль в игре - 18 человек (60 %). Главную роль выбрали 7 человек, что состав-

ляет 23 % от числа всех детей. Второстепенную роль выбрали 5 человек, что составляет 17 % 

от всего числа детей исследуемой группы. 

Связь между самооценкой и типом выбираемых ролей была выявлена путем проведения 

статистической обработки результатов диагностик по Ч. Э. Спирмену. Статистическая обра-

ботка результатов исследования, проведенная с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена, показала p=0,694, что свидетельствует о том, что корреляционная связь между 

оценками по двум тестам (для выявления уровня притязаний и типом выбираемых ролей) яв-

ляется статистически значимой: чем выше показатель по первой методике, тем выше показа-

тель по второй: чем выше уровень притязаний детей старшего дошкольного возраста, тем 

выше значимость роли, выбираемой детьми в игровой деятельности, тем чаще дети выбирают 

главные игровые роли и наоборот: чем ниже уровень притязаний, тем ниже значимость роли, 

выбираемой детьми в игровой деятельности, тем чаще дети выбирают второстепенные игро-

вые роли. Проведенное исследование подтверждает правильность выдвинутой гипотезы о 

том, тип выбираемых детьми старшего дошкольного возраста игровых ролей в сюжетно-роле-

вой игре связан с уровнем их самооценки. На основе результатов исследования предложен ряд 

рекомендаций по формированию положительной самооценки детей в игровой деятельности. 

 

СВЯЗЬ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Т. А. Дронова, студентка V курса ЗФО 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.О. Гонина 

 

Формирование адекватных самооценки и уровня притязаний крайне важно, так как от 

данных личностных образований зависят саморегуляция и самоконтроль, необходимые как на 

этапе дошкольного образования, так и при в школьном обучении. В проведенном нами иссле-

довании по изучению связи уровня притязаний детей старшего дошкольного возраста и осо-

бенностей детско-родительских отношений, участвовали дети старшего дошкольного возраста 

в количестве 30 человек. Для проведения диагностики уровня притязаний старших дошколь-

ников были использованы методики «Игра в мяч» Т. А. Репиной; методика «Изучение уровня 

притязаний детей в различных видах деятельности» Г. А. Урунтаевой. В результате обработки 

результатов диагностики на констатирующем этапе было установлено, что в исследуемой 

группе преобладают дети с адекватным (40 %) уровнем притязаний. Заниженный уровень от-

мечен у 17 % детей. У 20 процентов данный показатель завышен и 23 % детей он не сформи-

рован. Для проведения диагностики детско-родительских отношений была использована ме-

тодика - тест детско-родительских отношений А. Я. Варги В.В. Столина, результаты которой 

показали, что в большинстве семей в 36 % отмечен тип родительского отношения «Принятие 

– отвержение». Тип родительского отношения «Кооперация» отмечен у 29% родителей, тип 

«Симбиоз» выявлен у 16% родителей, тип «Контроль» определен у 11% родителей, тип роди-

тельского отношения «Маленький неудачник» - встречается лишь у 8%. В большинстве семей 



родители имеют оптимальный эмоциональный контакт с ребенком, принимают участие в его 

жизни, помогают ему в трудностях, стремится к удовлетворению всех его потребностей. 

Статистическая обработка результатов исследования, проведенная с помощью коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена, показала, что существует связь уровня притязаний 

детей старшего дошкольного возраста и особенностей детско-родительских отношений. В се-

мьях, где установлен стиль отношений как партнерский, дети имеют адекватный уровень при-

тязаний. В семьях, где установлен авторитарные отношения между ребенком и родителями, 

уровень притязаний детей занижен. В семьях, где ребенка чрезмерно опекают, относятся к 

нему как к «кумиру» семьи, уровень притязаний ребенка, как правило, завышен. На основе 

результатов исследования предложен ряд рекомендаций по формированию адекватного 

уровня притязаний у дошкольников. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Е. А. Андреева, студентка II курса ОФО 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О. О. Гонина 

 

Развитие ребенка – это сложный процесс, тесно связанный с развитием эмоций. Форми-

рование эмоций служит гармоничному развитию личности. Эмоции служат психическим от-

ражением в форме непосредственного пристрастного переживания жизненной сути ситуаций 

и явлений, которые обусловлены отношением их объективных свойств к потребностям субъ-

екта. В процессе анализа на теоретическом уровне закономерностей эмоционального развития 

детей дошкольного возраста нами было выявлено, что в эмоциональном развитии детей-до-

школьников происходит разделение и усложнение эмоциональных переживаний. В дошколь-

ном возрасте повышается уровень обобщенности эмоций, направленных на определенный 

объект. Также происходит отделение субъективного эмоционального переживания от объекта 

переживаний. Продолжает увеличиваться осознанность своих эмоциональных проявлений, а 

также обозначение их словом. У ребенка-дошкольника начинает формироваться навык само-

контроля и саморегуляции своих эмоций. Также формируется эмоциональное предвосхище-

ние и эмоциональная коррекция деятельности. К средствам эмоционального развития относят: 

сюжетно-ролевые игры, трудовое воспитание, театрализованная деятельность, совместные 

праздники, художественная литература, музыка, изобразительная деятельность, наглядность, 

моделирование, развитие речи и подвижные игры. Следует отметить, что развивающая среда 

ДОУ должна быть обогащена элементами, которые создают у детей положительный настрой 

и впечатление о детском саде, помогающие:  преодолевать страх поступления; успешной адап-

тации в детском саду способствованию психологическому и эмоциональному здоровью лич-

ности любого ребенка. Так как эмоциональное развитие происходит непрерывно, то для гар-

моничного развития ребенка является важным участие родителей. Мы предложили некоторые 

рекомендации, которые помогут родителям и педагогам обеспечить гармоничное развитие 

эмоциональной сферы. Таким образом, чтобы добиться гармоничного развития личности ре-

бенка, следует учитывать его возрастные особенности и использовать средства эмоциональ-

ного воздействия.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.А. Емелькина, студентка 4 курса очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент А.С. Бысюк 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 



Вопрос о развитии воображения у детей дошкольного возраста всегда актуален, потому 

что именно в воображении проявляется загадочный 

характер психики. Воображение - это процесс преобразования представлений, отражаю-

щих реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений. Воображе-

ние ребенка дошкольного возраста в своем развитии проходит несколько стадий. Первая – от 

2 до 4 лет. Главной особенностью этого этапа является непроизвольный, спонтанный характер 

возникновения представлений воображения. Вторая стадия – от 4 до 5 лет. Связана она с по-

явлением активных форм воображения, когда данный процесс постепенно становится произ-

вольным. Третья стадия - от 4 до 6 лет. Ребенок начинает использовать произвольное вообра-

жение без всякого участия взрослого. Воображение активно развивается в изобразительной 

деятельности. Поэтому рисование особенно значимо в период дошкольного детства. Оно спо-

собствует развитию личности ребенка, активизирует познание им окружающего мира. В ра-

боте с детьми на занятиях по изобразительной деятельности принято использовать традици-

онные и нетрадиционные техники рисования. С целью изучения особенностей воображения 

детей старшего дошкольного возраста нами было проведено эмпирическое исследование, про-

ходившее на базе МБДОУ детский сад № 62 г. Тверь. В исследовании принимали участие 15 

детей старшего дошкольного возраста. Нами были подобраны соответствующие методики: 

1.Методика «Нарисуй что-нибудь» (Р.С. Немов). 2.Методика «Дорисовывание фигур» (автор 

О.М. Дьяченко). 3.Методика «Нарисуй и сочини сказку» (автор О. М. Дьяченко). По результа-

там проведенного исследования можно констатировать, что для детей старшего дошкольного 

возраста характерно репродуктивное воображение. Рост произвольности этого процесса про-

является у ребенка в развитии умения создавать замысел и планировать его достижение, что 

мы можем замечать именно к старшему дошкольному возрасту. Происходит отрыв воображе-

ния от внешней опоры и переход во внутренний план. Появляется умение подчинять свое во-

ображение определенному замыслу, следовать составленному плану, в процессе корректируя 

его. Мы предполагаем, что проведение занятий с использованием техник нетрадиционного 

рисования по таким темам, как «Волшебная страна – подводное царство», «Спящий лес», 

«Наши зимние забавы», «Игрушки», «Снежинка», будет способствовать не только развитию 

воображения, но и расширению кругозора детей. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Тимошенко М. С., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 62" г. Твери 

 

Воспитание начал патриотизма - одна из важнейших составляющих нравственного вос-

питания дошкольников. Сущность воспитания патриотизма заключается в привитии любви к 

Отечеству, гордости за его культуру. Воспитание патриотизма у ребенка дошкольного воз-

раста успешно осуществляется в процессе познания им родного дома, природы, культурного 

наследия родного края и эмоционального взаимодействия с окружающими. Воспитание пат-

риотизма сопровождает все сферы деятельности ребёнка, при этом акцент делается на воспи-

тании любви к родному дому, природе, культуре малой Родины и чувства сопричастности, 

привязанности к ним. Патриотическое воспитание - это поэтапный целенаправленный про-

цесс совместной деятельности детей и взрослых, в которой признается субъектная позиция ре-

бенка, осуществляется стимулирование его активности на этапах: формирование мотива к дей-

ствию; целеполагание; поиск смысла происходящих изменений; проживание новых представ-

лений в продуктивной деятельности; освоение и применение новых представлений в разных 

видах деятельности; свободная деятельность детей; рефлексия и анализ, самоанализ продукта 

деятельности. К основным педагогическим условиям патриотического воспитания дошколь-

ников относят: 1. содержание патриотического воспитания будет строиться на основе меха-

низма нравственного воспитания (единство знаний и представлений, мотивов, чувств и отно-



шений); 2. взаимодействие дошкольных образовательных организации и семьи, способствую-

щего формированию основ патриотизма детей; 3. средствами формирования основ патрио-

тизма будет выступать: общение, художественная литература, народное творчество, игра.  

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Блохина Л. И., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 62" г. Твери 

 

Дошкольный возраст имеет важное значение в воспитании культуры речевого общения, 

поскольку именно в этом периоде жизни закладываются основы социально-коммуникатив-

ного и речевого развития. Формирование основ культуры общения представляет собой дли-

тельный процесс и предполагает усвоение морально-нравственных ценностей, разносторон-

них знаний о традициях народа, этикете, культуре поведения и речи, деловом языке и охваты-

вает практически все этапы развития личности. Обучение культуре общения в детском воз-

расте оказывает позитивное влияние на становление системы ценностей человека, его мо-

рально-этических, духовно-культурных основ.  Педагоги отмечают, что в процессе воспита-

ния культуры речевого общения у старших дошкольников необходимо соблюдать следующие 

условия: развитие всех сторон речи (фонетической, грамматической, лексической, в том числе 

ее связности и образности), определяющих формирование культуры речи дошкольников как 

части их общей культуры; воспитание культуры речевого общения дошкольников в условиях 

дошкольно-образовательного учреждения и семьи на основе формирования представлений о 

правилах и формах речевого этикета в зависимости от ситуации; привлечение родителей к ак-

тивному взаимодействию и совместной деятельности с ребенком (сочинение рассказов, иллю-

стрирование их, беседы после чтения литературных произведений, раскрывающих правила 

речевого поведения); работа с родителями, направленная на обогащение опыта соблюдения 

норм культурного обращения друг с другом и повышающая их педагогическую компетент-

ность. Развитию культуры общения дошкольников способствуют развивающая образователь-

ная речевая среда в детском саду и семье; совместные досуговые мероприятий, направленные 

на моделирование ситуаций взаимодействия детей и взрослых; положительный пример ува-

жительного отношения к собеседнику; разнообразные совместные игры, экскурсии, посеще-

ние культурно-просветительных учреждений и т.д. 

 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Быстрова И. А., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 62" г. Твери 

 

В период дошкольного детства огромное значение в развитии личности ребенка наряду 

с игровой деятельностью имеет исследовательская, в процессе которой формируются и разви-

ваются познавательные способности. Одна из форм исследовательской деятельности - экспе-

риментирование. Исследовательская деятельность развивает наблюдательность, творческие и 

интеллектуальные способности, расширяет кругозор, углубляет знания, приучает к усидчиво-

сти и аккуратности, обогащает опыт самостоятельной деятельности. Исследователи доказали, 

что развитие исследовательской активности старших дошкольников в экспериментировании 

обеспечивается совокупностью следующих педагогических условий:- поддержка и стимули-

рование взрослыми стремлений дошкольников к экспериментированию и создание необходи-

мой для экспериментирования предметно-развивающей среды; процесс развития исследова-

тельской активности предполагает целенаправленное включение старших дошкольников в си-

туации (мини-исследования), обеспечивающие постепенное овладение исследователь-

скими умениями, необходимыми для успешного самостоятельного экспериментирования, 



нарастание субъектных проявлений детей в экспериментировании; создание ситуаций обсуж-

дения и взаимного обмена детьми опытом самостоятельного экспериментирования и совмест-

ного определения вариантов направления дальнейшего исследовательского поиска; взаимо-

действие педагогов и родителей строится как совместная, взаимодополняющая деятельность, 

в которой каждый из субъектов в полной мере использует потенциал детского сада и семьи 

для обогащения практики непрерывного детского экспериментирования; позиция воспитателя 

развивается в зависимости от уровня исследовательской активности ребенка, при этом преоб-

ладающими являются функции инициирования детской активности, стимулирования индиви-

дуального выбора, побуждения и поддержки самостоятельных проявлений в экспериментиро-

вании;- взаимодействие взрослых и старших дошкольников строится как исследовательское 

объединение, в котором каждый участник проявляет себя в различных ролях (инициирование 

экспериментирования, продуцирование идей, активное участие, координация, презентация) и 

создается обстановка «радости общего открытия нового». 

 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Числова Н. В., воспитатель МБДОУ "Детский сад № 62" г. Твери 

 

Современному детскому саду в условиях введения ФГОС ДО и огромного потока инфор-

мации требуются такие методы организации образовательной деятельности, которые форми-

ровали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию у дошкольников. Все выше-

перечисленное может обеспечить использование в практике детских садов метода проекиро-

вания. Именно этот метод позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления 

детьми суммы знаний на овладение ими различными способами деятельности в условиях до-

ступности информационных ресурсов. Основа этого метода - самостоятельная деятельность 

детей - исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает 

окружающий мир и воплощает новые знания в жизнь. Психолого-педагогические исследова-

ния доказали, что проектная деятельность связана с проявлением исследовательской активно-

сти, имеет большой потенциал для развития творчества детей старшего дошкольного возраста 

в конструировании из природного материала и является процессом эстетического усвое-

ния художественно-выразительных средств, стимулирующих возникновение замысла и ин-

терпретацию их в детском оригинальном продукте. Развитие творчества детей старшего до-

школьного возраста проходит успешно в рамках созданной системы занятий проектной дея-

тельностью, при выполнении следующих педагогических условий: усвоение и самостоятель-

ное выполнение цепочки последовательных действий по созданию проекта; стимулирование 

самостоятельности детей, их активной созидательной позиции; воспитательная позиция педа-

гога и родителей направлена на сопровождение творчески ориентированной проектной дея-

тельности детей. 

 

КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИГРОТЕРАПИИ 

 

Р. С. Зинченко, студентка IV курса ОФО 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.О. Гонина 

 

Актуальность исследования состоит в том, что агрессивное поведение, сложившееся в 

дошкольном возрасте, остаётся устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей 

жизни человека. Поэтому выявление его у детей необходимо как для своевременной диагно-

стики этого явления, так и для разработки эффективных коррекционных программ. Цель 

нашего исследования: выявить уровень агрессии детей старшего дошкольного возраста, а за-

тем составить и апробировать коррекционную игротерапевтическую программу с последую-



щим проведением контрольной диагностики для оценки результатов коррекции. Для диагно-

стики уровня агрессивного поведения детей подготовительной группы были использованы 

следующие две методики. Первая – это проективная методика «Несуществующее животное», 

разработанная Дукаревич М.З. Вторая методика – «Структурализированное наблюдение», раз-

работанная Романовым А.А. По результатам диагностики детей подготовительной группы на 

основе проективной методики «Несуществующее животное» были получены следующие ре-

зультаты: 4 испытуемых из 15 имеют показатели в пределах низкой агрессии (от 1 до 11 бал-

лов). 9 испытуемых из 15 имеют показатели в пределах средней агрессии (от 11 до 21 балла). 

А также, 2 испытуемых имеет показатель в пределах высокой агрессии (от 21 до 42 баллов). 

Средний показатель агрессии детей в группе составляет 13 баллов, что входит в пределы сред-

ней агрессии. Исследование по методике «Структурализированное наблюдение» показало, что 

в наибольшей степени дети проявляют физическую агрессию, направленную на другого (сред-

ний балл – 0,9), в наименьшей (не проявляют) – физическую агрессию, направленную на себя 

(средний балл – 0,1). Средние показатели варьируются в пределах от полного отсутствия про-

явления агрессии до редкого её проявления. На основе общего анализа проведённой диагно-

стики, для большего снижения уровня агрессивных проявлений у детей, проводится про-

грамма игротерапевтических занятий, составленная на основе методических разработок Бала-

гуровой Н.Н., Панфиловой М.А. и др. [2; 3; 4]. Результаты проведения игротерапевтической 

коррекционной программы можно будет считать успешными, если наблюдается снижение 

уровня агрессивных проявлений у детей, усвоение ими групповых правил поведения, создано 

безопасное пространство для общения. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 

 

А. Д. Васильева, студентка 2 курса 21 группы ОФО  

Научный руководитель – ст. преп. В. П. Лукаш 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

В дошкольный период у детей преобладает 3 типа мышления: 1. Наглядно-действенное 

мышление – это метод «проб и ошибок». Появляется в 3-4 года. Для детей в этом возрасте 

практическая деятельность будет предшествовать теоретической. Сначала ребенок видит ре-

зультат того или иного действия и только затем выводит правило 2. Наглядно-образное мыш-

ление. Этот вид мышления появляется в 4-5 лет. В этот период ребенок сначала думает, а 

только потом действует. В четырехлетнем возрасте детям уже не нужно ощупывать или про-

бовать на вкус незнакомый предмет. Ребенок в этом возрасте уже может опираться на про-

шлый опыт. Дети постепенно переходят от действий с самими предметами к действию их об-

разами. Связь мышления с практическими действиями постепенно ослабевает. 3. Словесно-

логическое мышление. Развитие дошкольников достигает своего пика в возрасте 5-7 лет. Ло-

гическое мышление представляет собой установление четких связей между теоретическим и 

практическим действием. К концу дошкольного периода у ребенка хорошо развита речь, он 

уже владеет абстрактными понятиями и может самостоятельно обобщать. Так постепенно про-

исходит переход на следующую ступень развития мышления – оно становится словесно-логи-

ческим. Также в процессе всего дошкольного детства развивается творческое мышление – про-

цесс созидания, обработки информации через образные, сенсорные, нестандартные мысли-

тельные связи и концепции, который приводит к принципиально новым решениям проблем-

ной ситуации, к новым идеям, открытиям и явлениям.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

А. А. Агапкина, студентка IV курса ОФО 



ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.О. Гонина 

 

   Внимание −  это очень важный психический процесс и именно в дошкольном возрасте 

у детей начинают формироваться свойства внимания (увеличение его объёма, выработка 

устойчивости, концентрации и. т. д.), от которых будет зависеть удачливость какой-либо дея-

тельности ребенка. Одной из главных задач дошкольного воспитания является развитие про-

извольного внимания. Целью нашего исследования стало изучение свойств внимания у детей 

старшего дошкольного возраста и их развитие в дидактических играх. В исследовании прини-

мали участие 20 детей в возрасте 5-6 лет. Для достижения поставленной цели нами были по-

добраны следующие методики: «Найди и вычеркни»; «Проставь значки»; «Запомни и расставь 

точки». У 20% детей выявлено среднепродуктивное, но устойчивое внимание, еще у 55% де-

тей – среднепродуктивное и среднеустойчивое и у 25% детей -  низкопродуктивное и неустой-

чивое внимание, высокопродуктивное и высокоустойчивое внимание не обнаружено ни у од-

ного ребенка. В группе присутствуют дети с низким и очень низким уровнем переключения и 

распределения внимания. Именно с данными детьми необходимо проводить работу для улуч-

шения результатов.  Результаты диагностики показали, что у большинства детей средний 

(50%) и малый (45%) объемы внимания, также присутствует ребенок с большим объемом. Как 

показала диагностика, свойства внимания в старшем дошкольном возрасте развиты ещё слабо. 

Чтобы результаты улучшились необходимо использовать специальные игры и упражнения. 

Игры вырабатывают способность намеренно сосредоточивать свое внимание на определенных 

предметах.  В дидактических играх и упражнениях на внимание ребенок выполняет действия, 

направленные на формирование целенаправленности и устойчивости внимания. Игры и 

упражнения всегда содержат задачу и правила действия, которые требуют от детей сосредо-

точенности. Основными средствами развития внимания являются использование ярких мето-

дических материалов, словесных указаний. Таким образом, методы и средства развития вни-

мания способствуют улучшению объема, концентрации, устойчивости, переключения внима-

ния. Они повышают активность и самостоятельность детей. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

И. А. Дмитриева, студентка IV курса ОФО 

Научный руководитель – старший преподаватель Выбиванцева Т.И. 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

       Младший дошкольный возраст является периодом интенсивного сенсорного разви-

тия ребенка. Основная задача сенсорного развития - ознакомление детей с разными видами 

сенсорных эталонов и их систематизация. Основным видом деятельности детей младшего до-

школьного возраста является игра, поэтому их сенсорное развитие проходит через игру. В це-

лях умственного воспитания младших дошкольников педагоги используют дидактические 

игры. Дидактические игры используются: как игровой метод обучения младших дошкольни-

ков, как самостоятельная игровая деятельность детей и как средство всестороннего воспита-

ния личности ребенка. Перед началом обучения проводят диагностику по выявлению и оценке 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. Для такой диагностики целесо-

образно использовать методики Стребелевой Е.В., Венгера Л.А., Земцовой М.И.  

 

СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ   

И УРОВНЯ ИХ САМООЦЕНКИ 

 

А. П. Трофимова  

студентка 4 курса очной формы обучения  



Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.О. Гонина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Дошкольный возраст - важный онтогенетический период становления личности ребенка. 

В это время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотно-

шения, существенным образом влияющие на развитие его личности. Вступая в межличност-

ные отношения в детском саду ребенок проявляет себя как развивающаяся личность. В до-

школьном возрасте складываются основы для формирования дифференцированной адекват-

ной самооценки. Целью нашего исследования являлось выявление связи между уровнем само-

оценки ребёнка и его особенностями общения со сверстниками. В исследовании участвовало 

30 детей в возрасте 5-6 лет, использовались следующие методы: наблюдение, анкетирование 

детей.  Вычислив коэффициент корреляции Спирмена по каждому отдельному показателю 

(инициативность, чувствительность, преобладающий эмоциональный фон) и самооценкой, мы 

пришли к выводу о тесной прямой положительной связи уровня самооценки детей и инициа-

тивностью, чувствительностью к воздействиям сверстника и преобладающим эмоциональным 

фоном. Данные результаты  помогут выстраивать индивидуально-ориентированную работу по 

психолого-педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста с целью формиро-

вания их позитивной адекватной самооценки в системе коммуникации со сверстниками.  

 

СТРАХИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ СВЯЗЬ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

А.Р. Сарычева студентка IV курса очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, А.С. Бысюк 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Проблеме изучения страхов посвящено много работ отечественных и зарубежных пси-

хологов. Основными аспектами рассмотрения проблемы страхов занимались 3. Фрейд, А. 

Фрейд, А. С. Спиваковская, К. Изард, Ю. Л. Бердникова, П.Ф. Каптерев. Причины возникно-

вения страхов у детей изучал А.И. Захаров. Исследованиями детско-родительских отношений 

и их влиянием на личность ребёнка занимались А. Бандура, Э. Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу 

и др. 

Проблема возникновения детских страхов в настоящее время становится наиболее акту-

альной в связи с изменениями культуры и состояния общества, затрагивающего современную 

семью, а так же повышенной требовательностью родителей к детям. Присутствие определён-

ных страхов у ребёнка является показателем, определяющим благополучие ребёнка и его пси-

хическое здоровье. Большинство детских страхов имеют временный характер и обусловлены 

возрастными особенностями. Проблема детских страхов может осложняться тем, что нередко 

на то или иное проявление эмоционального неблагополучия ребёнка родители не могут пра-

вильно отреагировать. Очень часто родители не осознают, к чему может привести стиль вос-

питания, которому они следуют.  А он во многом определяет эмоциональное состояние ре-

бёнка. В настоящее время страх определяется как «эмоция, возникающая у здоровых людей в 

ситуации угрозы их биологическому или социальному существованию и направленная на ис-

точник действительной или воображаемой опасности». 

Причинами детских страхов может стать как конкретный случай, напугавший ребёнка; 

так и детские выдумки; внушённые страхи со стороны взрослых; взаимоотношения со сверст-

никами; наличие невроза; неправильное воспитание или деструктивное отношение к ребёнку. 

Негармоничные детско-родительские отношения так же могут стать причинами тревожности 

и возникновения страхов у детей. Эмоциональная холодность, чрезмерная опека и невнима-

тельность могут приводить к тому, что ребёнок начнёт чувствовать себя беспомощным и не-

защищённым, потеряет уверенность в себе и своих силах и начнёт тревожиться. Усилению 



или возникновению новых страхов так же способствует воспитание ребёнка страхом или не-

принятие уже имеющихся у него страхов всерьёз, наличие ссор в семье. 

Кроме того, для детей с высоким уровнем страха характерны детско-родительские отно-

шения, отличающиеся эмоциональной холодностью, высоким уровнем тревожности за ре-

бёнка и низким уровнем принятия ребёнка родителем. Родители, которые не способны пони-

мать причины эмоционального состояния ребёнка, не стремятся к телесному контакту, имеют 

низкий уровень эмпатии. У детей таких родителей ведущими видами страха являются: «маги-

ческие страхи» (одиночества, чужих людей, сказочных персонажей и др.), «архаические 

страхи» (темноты, животных, стихий), «социальные страхи» (войны, нападения, врачей). По 

отношению к этим детям родители осуществляют эмоционально-дистанционный тип взаимо-

действия, для которого характерны отвержение ребенка, низкий уровень принятия его инди-

видуальных и личностных особенностей, а также большей части поведенческих проявлений 

ребенка. 

 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

М. Ю. Ускова 

студентка 3 курса очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О. О. Гонина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

Зрительная память у детей среднего дошкольного возраста является важным факто-

ром, влияющим на усвоение информации, готовности к обучению и дальнейшему полно-

ценному развитию, а значит, ее можно и нужно развивать, используя любой доступный 

наглядный материал. Наиболее благоприятные условия для развития зрительной памяти со-

здаются в дидактической игре, т.к. такие игры выступают в качестве эффективного средства 

развития психических процессов. В дидактических играх отчетливо выступает необходи-

мость запоминания, следовательно, дети учатся выделять и принимать цель запомнить – 

вспомнить. Наше исследование проводилось с помощью следующей методики: теста «За-

помни картинки» Немова Р.С. Результаты диагностики свидетельствуют о том, что 10% де-

тей имеют высокий уровень произвольной зрительной памяти (1 ребенок); 50% – средний 

уровень произвольной зрительной памяти (5 детей) и 40% – низкий уровень произвольной 

зрительной памяти (4 ребенка). Следующим этапом работы стало проведение с детьми за-

нятий с использованием дидактических игр, такого плана: «Составь картинку»; «Найди та-

кой же»; «Запомни геометрические фигуры»; «Домики»; «Найди пару». После занятий с 

использованием дидактических игр, был проведен третий этап исследования – повторная 

диагностика уровня зрительной памяти у детей. Из полученных данных следует отметить, 

что 30% детей имеют высокий уровень произвольной зрительной памяти (3 ребенка); 50% 

– средний уровень произвольной зрительной памяти (5 детей) и 20% – низкий уровень про-

извольной зрительной памяти (2 ребенка).  В результате диагностики выявлено, что уровень 

зрительной памяти на констатирующем этапе эксперимента выше, чем на контрольном. Ис-

пользование игр в работе с дошкольниками позволило повысить их общий уровень зритель-

ной памяти, что говорит о целесообразности проведения игровой деятельности посред-

ством дидактических игр. 

 

РАССОГЛАСОВАННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ КАК 

ПРИЧИНА ПРОЯВЛЕНИЯ ОБИДЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

А.А. Курочкина, 

студентка IV курса очной формы обучения  

Научный руководитель – канд.пед.наук, доцент В.П.Анисимов  



ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

      Целостных экспериментально-теоретических работ в области изучения обид и обид-

чивости, как в отечественной, так и в зарубежной науке недостаточно. Проведя анализ науч-

ной литературы, мы обнаружили крайне малое количество исследований в данной области : 

одна кандидатская диссертация по психологии , одна – по педагогике, две – по филологии. 

Поэтому изучение данного феномена является актуальным и значимым для современной 

науки. 

      Обида является характерным эмоциональным переживанием детей дошкольного воз-

раста в условиях рассогласованного педагогического взаимодействия. Соотношение призна-

ков обиды в определении О.А. Апуневич и признаков обиды С.М. Зубарева позволяет соста-

вить наше рабочее определение исследования. Обида – это негативное эмоциональное пере-

живание, которое проявляется в экспрессивных признаках (отвод взгляда в сторону, горькая 

гримаса с опусканием уголков губ, надувание губ, отворачивание, одергивание или стряхива-

ние с себя прикосновений обидчика, плач с характерным задвиганием подбородка и натягива-

ние нижней губы на зубы и т.д )в результате рассогласования ожидания и реального поведения 

субъектов по взаимодействию, в ситуациях, имеющую личностную значимость. В психологии 

обидчивость рассматривается как свойство человека, выражающееся в склонности к частому 

переживанию обиды. Поэтому обидчивость мы определяем как приобретенное негативное но-

вообразование личности, склонной к частому переживанию неудовлетворенности своих ожи-

даний, потребностей и имеющий деструктивную направленность развития индивида. 

      Необходимо отметить, что обиды порождают злость, агрессию и гнев. Они влияют на 

взаимоотношения, а при значительной интенсивности наносят вред личности, вызывая нега-

тивные переживания, разрушая взаимодействия. Обозначены основные причины проявления 

обидчивости у детей дошкольного возраста : 1) игнорирование партнёра, недостаточное вни-

мание с его стороны; 2) отказ в чем-то нужном и желанном; 3) неуважительное отношение со 

стороны других; 4) успех и превосходство других, отсутствие похвалы (Е.О.Смирнова). 

Одна из самых важнейших педагогических причин возникновения обидчивости у ре-

бёнка дошкольного возраста – рассогласованность в способах воспитания взрослых, ответ-

ственных за педагогический процесс (родителей между собой, родителей и педагогов), обу-

словленная невнимательностью к проявлению ребенком естественных потребностей как слабо 

развитая эмоциональная отзывчивость взрослых к конструктивно-созидательным намерениям 

ребенка и условиям их удовлетворения. Рассогласованное педагогическое взаимодействие – 

это социально-ориентированные воздействия взрослых субъектов образовательного процесса, 

не учитывающие индивидуальные потребности и ситуативные возможности ребенка. Рассо-

гласованное педагогическое взаимодействие приводит к накоплению индивидуального опыта 

реакций сопротивления ребенка и возникновению – обиды. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОО 

 

П.С. Бешникова, студентка IV курса очной формы обучения  

Научный руководитель – канд. психол. наук, А.С. Бысюк 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Переход к дошкольной жизни является одним из переломных моментов в психическом 

развитии ребенка. В связи с этим не удивительно, что проблема адаптации детей к ДОО явля-

ется актуальной и вызывает большой интерес. 

Адаптация – это длительный период, сопровождающийся различными феноменами, ко-

торые связаны с особенностями выстраивания отношений между ребенком, его семьей и пе-

дагогами детского сада. 



На наш взгляд, организация психолого-педагогического сопровождения в период адап-

тации будет являться необходимым и обоснованным видом помощи и способом поддержки, 

обеспечивающим оптимальное развитие ребенка, раскрытие его личностного потенциала. 

Главной целью такого сопровождения является создание таких условий, которые обес-

печат психологический комфорт ребенка, дадут возможность для полноценного физического 

и психического развития, эмоционального и социального благополучия, а также становление 

совершенствующейся успешной личности в соответствии с ее возможностями.  

Данное сопровождение состоит из 3 блоков. 

1. Диагностический блок – необходимо выявить, на каком уровне находится адаптация 

детей младшего дошкольного возраста к условиям ДОО.  

2. Блок сопровождения – дальнейшая работа, которая заключается в проведении психо-

лого-педагогического сопровождения посредством арттерапии, сказкотерапии, игр, различ-

ных тренингов.  

3. Аналитический блок – проведение повторной диагностики  

для оценки эффективности проведенной работы с целью выявления результата.  

Диагностический блок помог выявить, что в группе исследуемых детей есть воспитан-

ники, у которых усложненный уровень адаптации. Именно с данными детьми необходимо 

провести работу, которая будет содержать следующие методы и приемы психолого-педагоги-

ческого сопровождения: упражнения, способствующие повышению уровня адаптации; упраж-

нения, направленные на формирование коммуникативных навыков; методы арттерапии, физ-

минутки, активное творчество; методы игровой терапии; релаксационный метод. 

Таким образом, организация психолого-педагогического сопровождения является необ-

ходимым и обоснованным способом помощи ребенку, который обеспечит его оптимальное 

развитие, раскрытие личностного потенциала, сделает приспособление ребенка к детскому 

саду менее болезненным, сформирует положительное отношение к дошкольному учреждению 

и навыкам общения, не только со сверстниками, но и с взрослыми.  

 

Секция «ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО» 

 

«СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «КЛУБНЫЙ ЧАС» В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

ОБЩЕНИЮ» 

В.Н. Щурова, 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №142 г. Твери. 

 

В настоящее время особое значение приобретает вопрос социализации детей дошколь-

ного возраста. ФГОС ДО требует от современных педагогов использовать и внедрять новые 

педагогические технологии, чтобы поддержать позитивную социализацию, индивидуализа-

цию и развитие личности детей дошкольного возраста.  

Предназначение ДО на современном этапе состоит не только в формировании опреде-

ленной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, эмоциональных и со-

циальных компетенций в игре, совместной деятельности со сверстниками. 

Современная картина детства претерпела серьёзные изменения. 

Произошли перемены и в социальном окружении ребенка, которое сегодня состоит в ос-

новном из взрослых и, как результат – дети практически перестали общаться друг с другом. 

Немаловажен также ускоряющийся темп жизни: и детей, и родителей. Перегруженные уже в 

дошкольном возрасте событиями, дети слишком рано теряют способность глубоко и полно 

эмоционально проживать жизнь. 

 Технология успешной социализации дошкольника «Клубный час» – разработана Н.П. 

Гришаевой. Основная цель данной технологии – в рамках социализации происходит форми-

рование представления ребенка о своем ближайшем социуме, ориентировка в пространстве, 

воспитание у детей самостоятельности, инициативности, формирование умению планировать 



свои действия и оценивать свои действия. 

 Проблемная педагогическая ситуация. Цель внедрения педагогической технологии 

«Клубный час» – поддержать позитивную социализацию, индивидуализацию и развитие лич-

ности детей дошкольного возраста, развить базовые способности личности, эмоциональные и 

социальные компетенции в игре, совместной деятельности со сверстниками, дать оценку 

своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения.  

Ежедневный рефлексивный круг – сплочение детского коллектива, формирование уме-

ния слушать и понимать друг друга, обсуждение планов на день неделю, месяц, привлечение 

родителей к жизни детей в ДОО. 

 

ОБОГАЩЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРЫ ИГРЫ ВО ВРЕМЯ 

СОВМЕСТНЫХ ИГР ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

- ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ОБЩЕНИЯ 

 

О. В. Миролюбова,  

воспитатель МБДОУ детский сад №142, г. Тверь 

 

Игра – ведущая деятельность дошкольников. Однако на современном этапе развития об-

щества процесс традиционной передачи игры нарушается. Эта тенденция характерна не 

только для нашей страны, но и для всего мира. Ученые и педагоги всех стран говорят о необ-

ходимости вернуть детям право на игру. Это право зафиксировано и в ФГОС ДО, где игра 

рассматривается не только как один из сквозных механизмов развития ребенка, но и как важ-

ное средство его социализации.  

В связи с тем, что в детских дошкольных учреждениях ведущая деятельность детей –  

игра из хаотичной и поверхностной под воздействием специалистов переходит в планомерную 

и углубленную, возникает возможность эффективно использовать ее как средство формирова-

ния их социальных навыков и коммуникативных умений. 

Все вышеперечисленное мотивирует педагога к созданию условий для эффективной со-

циализации своих воспитанников: осуществлении своей работы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей; организации психологического комфорта каждому ребенку; 

грамотного вовлечения родителей в сотрудничество; развитие игровой деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО по двум направлениям: 

1) создание в младшей группе (с последующим преобразованием) целостной, мно-

гофункциональной, трансформирующейся предметно-пространственной среды таким обра-

зом, чтобы она удовлетворяла интересам детей в игре и потребности в социальном развитии; 

2) осуществление непосредственного руководства играми детей, направленного на фор-

мирование навыков общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 

При организации игровой среды в 1 мл. гр., дополнении ее во 2 мл. гр., в первую очередь 

следует обращать внимание на привлекательность и доступность игрового материала и роле-

вой атрибутики для того, чтобы привлечь детей к отражению в игре социально одобряемых 

образов поведения.  

Для того, чтобы игра детей полноценно выполняла свои социально развивающие функ-

ции необходимо руководство воспитателя на всех ее этапах, опирающееся на следующие 

принципы формирования игровой деятельности у дошкольников: 

1. Для того, чтобы дети в полной мере овладели социально-коммуникативными умени-

ями в игре, с 1 мл. группы воспитатель должен играть вместе с ними.   

2. Развитие социальных навыков в игре невозможно без организации взаимодействия с 

партнером.  

3. Процесс формирования социально-коммуникативных навыков проходит эффективнее, 

если педагог на каждом возрастном этапе ставит детей перед необходимостью использовать 

новый, более сложный способ построения игры. 

 



 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

М.А. Смирнова  

учитель математики МОУ «Суховерковская СОШ»  

 

В современной российской школе, в связи с миграционными процессами, ежегодно уве-

личивается количество обучающихся-мигрантов. 

Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации пра-

вами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной 

программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. 

Уж так сложились обстоятельства, что в нашей школе учатся дети нескольких нацио-

нальностей. Всех ребят надо научить, научить учиться, дать хорошее образование, подгото-

вить к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, к поступлению в учебные заведения. Для этого педагогам школы 

приходится совершенствовать навыки работы с ребятами, для которых русский язык не явля-

ется родным. 

Учащихся-мигрантов принято разделять на две группы: 1) обучающиеся-билингвы – это 

группа учащихся, в семьях которых говорят как на родном языке, так и на русском; 2) обуча-

ющиеся-инофоны – это группа учащихся, чьи семьи недавно переехали в Россию, дети плохо 

говорят по-русски, плохо понимают русскую речь или не понимают вовсе, а дома разговари-

вают на родном языке, не имея возможности практиковаться в русском.  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.С. Самойленко, 

воспитатель МДОУ детский сад 142, г. Тверь 

 

Специалисты считают, что ребёнок мыслит телом. Развитие восприятия, внимания, па-

мяти, воображения, мышления происходит у него в опоре на практические действия. Му-

зыка, слитая с движением, выступает как основа становления личности, здоровой в физиче-

ском, психическом и духовном смыслах. 

Цель данной работы является формирование музыкально-двигательной культуры до-

школьников во взаимосвязи движения, музыки и речи. Изучение научной методической лите-

ратуры, использование разнообразных форм организации и методов работы, анализ личной 

практической работы с детьми позволит развить творческие способности дошкольников 

Ожидаемые результаты реализации работы: 

1. Дети станут ритмично, пластично и выразительно двигаться под музыку. 

2. Преодолеют застенчивость и замкнутость, станут активными, эмоциональными.  

3.Дети смогут придумывать свои танцевальные композиции и импровизировать. 

4. Дети овладеют техническими приёмами, мимикой и жестом, выражений своих эмо-

ций в осанке и позах. 

5. У детей повысится интерес к совместной деятельности, оказывая взаимопомощь друг 

другу. 

6.Улучшится восприятие музыкальных образов и способность их выражать в движении, 

согласовывая с характером музыки, средствами музыкальной выразительности 

 7. Занятия для детей станут интересными, лично значимыми. 

8. Появится динамика уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам взаи-

модействия и воспитания детей 

 

СУ-ДЖОК – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 



ДОШКОЛЬНИКОВ 

М.А.Попова, 

воспитатель МБДОУ детский сад №142, г. Тверь 

 

В современном мире в работе с детьми в развитии мелкой моторики недостаточно ис-

пользовать только традиционные технологии. Все чаще возникает необходимость поиска но-

вых подходов, технологий и приемов для устранения недостатков речи, способствующих ро-

сту мотивации у дошкольников, обеспечивающих эффективность и качество коррекционной 

работы.  

Одной из эффективных форм работы с дошкольниками, способствующей развитию мел-

кой моторики, является пальчиковая гимнастика – комплексы упражнений, которые могут со-

провождаться стихами, сказками, потешками и песнями. Пальчиковая гимнастика легко вхо-

дит в жизнь ребёнка.  

Систематически проводя работу по развитию мелкой моторики с детьми с нарушениями 

речи, мы пришли к выводу, что наилучший результат может быть достигнут благодаря ис-

пользованию вместо обычного мяча массажера массажный мячик Су – Джок. 

Ожидаемые результаты: активизация речевых областей в коре головного мозга; сфор-

мированность произвольных, координированных движений пальцев рук; развитие зрительно 

– моторной координации; развитие психических процессов, необходимых для становления 

полноценной учебной деятельности; внедрение здоровьесберегающей технологии в образо-

вательный процесс. 

 

НЕДИРЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ – ОСНОВА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ДОО 

 

А.Н. Полякова,  

старший воспитатель МБДОУ детский сад №142, г. Тверь, Почетный работник общего 

образования РФ, Почетный работник науки и образования Тверской области. 

 

Сегодня дошкольному образованию уделяется особое внимание. Политики, экономисты, 

педагоги, родители, представители самых разных профессий все более отчетливо начинают 

понимать, что дошкольное образования является не только важной ступенью общего образо-

вания, но и, основой всей жизни человека. Это определил и ФГОС ДО и сделал ставку на важ-

ный момент «поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Сегодня педагоги дошкольных организаций находятся в непростой ситуации. С одной 

стороны, многочисленные группы детей и высокие требования школы к уровню подготовки 

будущих первоклассников; с другой стороны, требования ФГОС ДО к полноценному прожи-

ванию дошкольного детства в присущих их возрасту детских деятельностях, поддержание са-

мостоятельности и инициативы детской деятельности.  

Недостающим звеном в современной практике дошкольного образования являются такие 

формы, которые обеспечивают связь между академическими знаниями, практическими уме-

ниями и навыками, необходимыми для успешного существования ребенка в семье, детском 

саду, школе, в профессии, в жизни общества. К таким формам относятся - групповой сбор, 

игра - фантазирование, проектная деятельность. 

Вышеперечисленные формы можно назвать универсальными. Вне зависимости от обра-

зовательной программы, по которой работает дошкольная организация, педагоги дают детям 

возможность детям влиять на выбор содержания и видов их самостоятельной деятельности. 

Все, что будет происходить дальше, зависит от готовности педагога следовать за иници-



ативой детей, а также от владения современными образовательными технологиями дошколь-

ного образования.  

Результаты системы проведения группового сбора: 

• Положительный эмоциональный настрой в детском коллективе; 

• Сформированность межличностных и познавательно – деловых навыков общения до-

школьников со сверстниками и взрослыми; 

• Овладение детьми навыками самоорганизации по интересам. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У РЕБЕНКА 

ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОМУ САМОРАЗВИТИЮ И ЗДОРОВЬЮ. 

 

Е. Г. Николаева, 

воспитатель МБДОУ детский сад №142, г. Тверь 

 

ФГОС перед воспитателями ставит задачу – создания условий для обеспечения воспита-

ния счастливых, физически, психически, психологически здоровых детей. Эта задача не может 

быть осуществлена без взаимодействия воспитателя и родителей в интересах ребенка. 

Зачастую родители, занятые работой с одной стороны, не могут дать ребенку личный 

положительный пример здорового образа жизни, а с другой не противостоят отрицательным 

внешним влияниям. В этой ситуации возрастает роль дошкольного образовательного учрежде-

ния как ведущего звена в организации образовательной работы с детьми. 

Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в основном определяют уро-

вень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом 

развитии: нарушение осанки, излишний вес, задержки в развитии быстроты, ловкости, коор-

динации движений. И одной из причин таких результатов является неосведомленность роди-

телей в вопросах физического воспитания детей. 

 

ЛЭПБУК- СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.В. Буракова, 

воспитатель МБДОУ детский сад №142, г. Тверь 

 

Современная система дошкольного образования, ориентированная на полноценное раз-

витие личности каждого ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требования к образо-

вательной деятельности. Пересматриваются прежние ценности и приоритеты, цели и педаго-

гические средства. Сейчас перед воспитателем стоит задача научить дошкольников ориенти-

роваться в потоке информации, поступающей к ним отовсюду. Детям важно не только пра-

вильно усваивать и структурировать информацию, но и уметь целенаправленно искать её. Для 

реализации этих задач необходимо использовать инновационные технологии обучения. Од-

ним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, так 

и для детей дошкольного возраста является универсальное дидактическое пособие лэпбук, ко-

торое является и игрой, и творчеством, и познанием исследованием нового, повторением и 

закреплением изученного, систематизацией знаний и просто интересный вид совместной дея-

тельности воспитателей и ребенка. 

Лэпбук – итоговый результат совместной проектной деятельности с детьми, который по-

могает систематизировать знания по теме. Его изготовлению предшествуют тематические за-

нятия и игры, обсуждение и обговаривание сложных вопросов, выполнение заданий. В этом 

случае дети будут готовы к изготовлению тематической папки вместе со взрослыми, и она 

действительно выполнит свою роль как закрепляющего, систематизирующего дидактического 

и игрового пособия.  

 



ИГРА-ФАНТАЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ РАЗВИТИЯ ИГРОВОГО    

ДЕТСКОГО СЮЖЕТА 

 

М. В. Алексеева, 

воспитатель МБДОУ детский сад № 142, г. Тверь 

 

В последние годы наметилась печальная тенденция – игры дошкольников становятся 

примитивными и агрессивными, их содержание и форма бедны и однообразны.  

Развитие творческих способностей, воображения, образного мышления в дошкольном 

возрасте, умение соотносить свои собственные желания с желаниями других детей в игре – все 

это становиться залогом хорошей обучаемости в дальнейшем.  

Совместная игра-фантазирование развивает воображение, творчество, обогащает 

эмоциональную жизнь детей В такой игре необходимо уметь комбинировать разнообразные 

события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы. Важная задача для 

воспитателя – выбрать материал для игры.  

Необходимо отметить, что игрушками для ребенка являются детские работы, 

воодушевленные творчеством.  

Обыгрывание игрушек - самоделок уместно в совместно придуманной игре-фантазиро-

вании. Игра-придумывание позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и 

непринужденно стимулировать их творческое воображение, развивать связную речь. Игра-

фантазирование способствует формированию монологической речи дошкольников, а именно 

– овладению детьми самым сложным ее видом – творческим рассказом. Этот вид игры 

позволяет раскрыться воображению детей, развивает речевые умения и навыки в области 

сочинения, придумывания историй, рассказов, сказок. 

 

Секция «ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ ЭПОХИ 

ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991 ГГ.) 

 

Е.В. Супонева, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель Б.И. Чибисов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Государственно-конфессиональная политика 1985-1991 гг. в основном продолжала тен-

денции периода Л.И. Брежнева и последующих руководителей СССР и была ориентирована 

на тотальный контроль государственно-партийного аппарата. Однако отдельные сдвиги в сто-

рону либерализации отношения к религии все же прослеживались. 

Политическое руководство страны в поисках новой идейной опоры обращается к тради-

ционным духовным ценностям, в том числе и религиозным, стремясь заручиться широкой 

поддержкой курса «перестройки» со стороны РПЦ и верующих. Несомненно, что роль рели-

гии в посткоммунистическом обществе станет более значительной. Ведь в условиях падения 

доверия к власти и общего кризиса духовности именно церковь может стать тем обществен-

ным институтом, которому будут доверять. 

Подтверждают это утверждение многочисленные социологические исследования и 

опросы общественного мнения. В то же время, роль церкви, особенно православной, в пост-

тоталитарном обществе стала оцениваться гораздо более неоднозначно.  

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКЕ ИСТОРИИ ИСКУССТВ В 

СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

С.А. Лоцманов, магистрант II курса очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. С.Е. Горшкова 
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Духовно-нравственное воспитание на уроке истории искусств в сфере дополнительного 

образования направлено на то, чтобы «вернуть» современному ребенку систему метасмыслов, 

транслируемых через эстетическое восприятие действительности.  

В современных философских исследованиях, которые посвящены рассмотрению про-

блем сверх или метасмыслов (например, в работе Алена Бадью «Этика. Очерки о сознании 

зла») часто указывается на то, что эпоха метанарративов закончилась, тогда как время научно-

техническая революция буквально взорвала мир. В современной этике уже не существует 

единства. Современная реальность – это сеть из различных множественностей событий, по-

этому и современная этика множественна. 

Разрушение единого поля метасмыслов, в числе которых понятие «любви», «красоты», 

«истины», «жертвенности» и т.д., не позволяет современному человеку, и ребенку в том числе, 

ориентироваться в мире духовно-нравственных ценностей, выстраивать систему взаимоотно-

шений с окружающими. 

На наш взгляд, мы уже столкнулись и будем сталкиваться в дальнейшем с целой серией 

«угроз» в области духовной безопасности, поскольку современный ребенок и «воспринимает» 

и «понимает» мир несколько иначе, чем его сверстники каких-то пять-десять лет назад.  

К числу таких «угроз» стоит отнести то, что современный ребенок, глубоко погруженный 

в мир гаджетов, часто не способен к дифференциации как таковой. Дифференциация связана 

со способностью выражаться вербально. Вербализация – это то, чего ребенок стремиться из-

бегать, его опыт в этом отношении минимален. Вот почему ему достаточно непросто объяс-

нить, что нравственно, а что нет. Дифференциация – это залог успешного выстраивания внут-

реннего диалога (что ценно для меня) и диалога с окружающими людьми (Другими). Поэтому 

одна из задач на уроках истории искусств – побуждать ребенка к вербализации мыслей, чувств 

и переживаний. Без этого понимать смыслы невозможно. 

Еще одна проблема – это размывание границ контекста, в которых существуют смыслы. 

Мощные потоки информации разрушают определенность границ (что такое «хорошо», а что 

такое «плохо»). Поэтому необходимо учить ребенка правильно ориентироваться в потоке ин-

формации. Это значит, что необходимо воспитывать в ребенке личность мыслящую и индиви-

дуальную, способную думать и рефлексировать.  

Думать и рефлексировать способна личность активная, а не инертная. Современного ре-

бенка необходимо социально адаптировать, помочь ему уйти от инерции и воспринимать 

«прекрасное» не в качестве репродукции, а в процессе посещения выставок и музеев, напри-

мер. 

Еще одна проблема, с которой точно сталкивается современный ребенок – это ценность 

личности и индивидуальности как таковой. Генная инженерия уже давно предложила техно-

логию клонирования, в соответствии с которой подлинная индивидуальность может быть 

утрачена в перспективе как таковая. Безусловно, это и этическая проблема тоже. Настоящее 

искусство учит ребенка видеть и ценить индивидуальность, а это крайне важно в системе вы-

страивания системы ценностей.  

На уроке истории искусств необходимо выстраивать доверительные отношения с ребен-

ком, давать ему право выбора, право высказывания, создавать поле для дискуссии, давать воз-

можность высказаться и выслушать другого человека. Таким образом, выстраивание системы 

ценностей происходит как на индивидуальном уровне, так и в процессе коллективной деятель-

ности.  

 

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОБЪЕДИНЕНИИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ  

В XII-XIV ВЕКАХ 



 

И.Ю. Шевченко, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Л.Я. Мещерякова 
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В настоящее время некоторые исследователи ставят под сомнение факт зависимости рус-

ских княжеств от Золотой орды, совершенно не учитывают духовную помощь Церкви в тот 

период. В связи с этим актуальность данной темы заключается в том, чтобы развеять все эти 

домыслы и определить правильные приоритеты по данному историческому периоду в истории 

России. 

Христианская православная вера положительно влияла на русские княжества. Роль Пра-

вославной церкви во время монголо-татарских наступлений на русские княжества не стоит 

преуменьшать. Наоборот, стоит говорить о том, что именно Православная Церковь играла ре-

шающую роль в консолидации усилий Руси в деле сопротивления. Важно, говоря об этом пе-

риоде русской истории, выяснить также официальную позицию церкви к монгольской власти, 

которая контролировала русских князей.  

Нельзя обойти вниманием и отношения Православной церкви к Московскому княжеству 

и Золотой Орде. Интересно понять, почему в конкретный момент церковь открыто начинает 

поддерживать московского князя Дмитрия Ивановича и начинает призывать к борьбе с мон-

голо-татарскими войсками.  

Безусловно, монголо-татарского иго на Руси очень негативно повлияло на общее разви-

тие русских княжеств. В то же время оно обеднило их экономически и демографически, хотя 

и остановило княжества в развитии на довольно длительный период. Однако во многом бла-

годаря общей христианской православной вере русские войска сумели сплотиться духовно и 

дать отпор монголо-татарской армии на Куликовом поле и окончательно победить захватчи-

ков в дальнейшем. 

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 1801-1917 ГГ. 

 

С.О. Филиппов, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. С.Е. Горшкова 
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Говоря о системе церковно-государственных отношений с 1801 по 1917 гг., необходимо 

обозначить несколько этапов и определить наиболее важные аспекты в понимании этой про-

блемы. 

Поскольку нами охватывается исторический период длиною более века, то логично раз-

делить его, как минимум, на два этапа.  

1. Церковь и государство в первой половине XIX века. Основные вопросы, требующие 

рассмотрения, можно обозначить следующим образом: 

 Русская Православная Церковь как орган государственного управления; 

 предпосылки церковных реформ; 

 деятельность святитель Филарета Дроздова. Кризис церковно-государственных от-

ношений. 

2. Русская Православная Церковь на пороге перемен. Подчеркнем, что этот период ка-

сается наиболее сложных, неоднозначно рассматриваемых аспектов, поэтому именно ему 

необходимо уделять пристальное внимание. Круг тем, связанных с ним, довольно обширен: 

 Павел Петрович Победоносцев, его религиозные взгляды; 

 Реформы Николая II. Вступление России в Первую Мировую войну; 

 Поместный собор Русской Православной Церкви. Избрание патриарха 



Можно с уверенностью сказать, что место Русской Православной Церкви в системе гос-

ударственных отношений в указанный период не было раз и навсегда определенным. Это во 

многом зависело от того, какую политику проводило государство по отношению к церкви как 

институту, хотя, безусловно, роль Русской Православной Церкви в становлении русской гос-

ударственности трудно переоценить. Церковь долгое время была связующим звеном между 

обществом и государством, укрепляла дух нации, помогала выстоять в самых непростых по-

литических обстоятельствах.  

 

ЦЕРКОВНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРУДЫ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФАДДЕЯ 

(УСПЕНСКОГО), АРХИЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО 

 

А.А. Жандаров, V курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. С.Е. Горшкова 
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Современная педагогика начинает заново открывать имя священномученика Фаддея 

(Успенского), который, в ряду деятелей дореволюционной педагогической мысли, просто по-

ражает глубиной и цельностью видения не только вопросов духовно-нравственного воспита-

ния, но и методологии и методов воспитания и развития ребенка. Безусловно, это один из вы-

дающихся христианских педагогов рубежа XIX — начала XX века. Воспитание подрастаю-

щего поколения – одна из самых главных задач, стоящих не только перед обществом, но и 

перед Церковью.  

Примечательны, например, «Записки по дидактике», священномученика Фаддея (Успен-

ского), которые вышли в свет в 1902 году, а переизданы были лишь столетие спустя, уже в 

2002 году. Говоря языком современным, можно точно сказать, что Владыка Фаддей глубоко 

интересовался базовыми проблемами дидактики, методологии и методики преподавания та-

ких дисциплин, как «Закон Божий», «Церковнославянский язык». В его труде можно найти 

конспекты уроков по указанным предметам, которые с успехом могли бы использоваться и 

сейчас в повседневной практике, конечно, при условии некоторых корректив.  

Отдельное место в трудах священномученика Фаддея уделено духовно-нравственному 

воспитанию, в котором процесс воспитания души человека играет главную роль, укрепляя и 

поддерживая естественное стремление человеческого духа к знаниям.  

В современной психологии есть понятие «эмоционального интеллекта», который напря-

мую связан со способностью человека проявлять отзывчивость по отношению к другому че-

ловеку, эмпатию к окружающему миру. В трудах священномученика Фаддея подчеркивается, 

что только традиционное для Церкви иерархичное устройство человеческой личности (дух, 

душа, тело) позволяет раскрыть в нем всю глубину образа, воспитать личность, способную 

сопротивляться злу, насилию, противостоять угрозам духовного порядка.  

Педагог, который разделяет позиции православной этики, своим жизненным примером 

будет способствовать более успешной социализации своих воспитанников. По мысли священ-

номученика Фаддея, труд учителя – это призвание. Только подлинная любовь к ученикам в ее 

христианском, глубинном смысле, способна помочь выстроить взаимоотношения между учи-

телем и его воспитанниками с учетом индивидуальности каждого ребенка. Очень важно, 

чтобы учитель приучил каждого ученика и к самостоятельности действий на основе свобод-

ного и осознанного выбора в соответствии с законами христианской этики. Личный пример в 

этом случае – лучший способ передачи опыта. Поэтому личность самого педагога рассматри-

вается с позиций того духовно-нравственного потенциала, который несет в себе каждый чело-

век, живущий подлинно религиозной жизнью.  

Безусловно, высказанные в церковных и педагогических трудах священномученика Фад-

дея (Успенского) мысли не утратили своей актуальности сегодня, поскольку в современном 

мире понятие духовной безопасности выходит на первый план и заставляет педагогов и вос-

питателей искать новые пути и формы противодействия «угрозам», разрушающим личность 



ребенка и оказывающим деструктивное влияние на его духовную, интеллектуальную и эмо-

циональную сферы.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИГА МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА 

ТВЕРСКОГО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

К.Е. Новиков, IV курс очной формы обучения 
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22 ноября по старому стилю (5 декабря по нов. стилю) 1318 года на золотоордынском 

кочевье в предгорьях Северного Кавказа по приказу хана Узбека был казнен тверской князь, 

первым принявший титул «великого князя всея Руси», Михаил Ярославич. История его жизни, 

сопротивление татаро-монгольскому игу, разоряющему и разъединяющему Русь, борьба с 

московским князем за великокняжеский престол и возможность объединения других русских 

земель вокруг одного из городов – Москвы или Твери – вдохновляли и до сих пор вдохновляют 

художников и писателей на создание произведений, воспевающих истинный подвиг князя. 

Фигура и деятельность Михаила Ярославича Тверского привлекали особое внимание его 

современников и потомков участием в двух определяющих конфликтах: внешнем – с Ордой, 

и внутреннем – с Москвой. Это же обстоятельство обусловило отсутствие единого взгляда 

древнерусских авторов на образ тверского князя. С одной стороны, он признавался защитни-

ком родной земли, пострадавшим за сограждан в Орде и погибшим как настоящий мученик, с 

другой -  когда русские земли объединились вокруг Москвы, а Тверь была сломлена, разорена 

и подчинена московским князьям, образ Михаила Ярославича стал затушевываться и меркнуть 

в памятниках официальной истории государства. Подобная неоднозначность в воссоздании 

образа князя определила появление двух точек зрения на его личность и поступки: тверскую 

и московскую (официальную). Во время Макариевского собора 1549 года Михаил Ярославич 

был канонизирован к общерусскому почитанию в чине святого благоверного князя, хотя оче-

видно, что его подвиг включает в себя и элемент мученичества и страстотерпческий аспект. В 

данном случае чин «благоверный» – не только обозначение непосредственно типа подвига 

князя, но и общепринятое именование святого из княжеского рода. 

По нашему мнению, произведения литературы и искусства отразили основные черты по-

литической истории Тверского княжества ХIV – ХV вв., которая была богата событиями и 

потрясениями. В начале ХIV века тверской князь Михаил Ярославич обладал неоспоримым 

правом на великокняжеский престол, но вероломное предательство Юрия Московского при-

вело к гибели благоверного князя. Его мученическая смерть «за други своя» навечно осталась 

в памяти потомков и является нравственно-духовным ориентиром в жизни нашего и будущих 

поколений. Именно поэтому образ тверского князя был запечатлен в памятниках древнерус-

ской литературы, к нему обращались и в эпоху Нового времени.  

 

РОЛЬ РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Известно, что Ислам, как религиозная система, относится к так называемым, «ортопрак-

сическим» религиям, что предполагает безусловное и буквальное исполнение адептами такого 

рода религии её догматических и доктринальных установок. В этой связи возникает проблема 

отбора критериев оценки данного исполнения, т.е. поиска тех норм и правил, в рамках которых 

верующий реализует свою культовую и внекультовую религиозную деятельность.  



Иначе говоря, необходимо определение когнитивного кода деятельности верующего му-

сульманина в конкретной («правильно практической») ситуации. Ислам достаточно давно 

нашел ответ на данный вопрос, создав систему шариата и мазхабов, изучение которых и сле-

дование которым является обязанностью каждого правоверного мусульманина.  

Ислам достаточно давно сталкивается с парадоксом децентрализованности и «многопо-

лярности», когда в реальных условиях существования адептами данной религии могут выдви-

гаться практически взаимоисключающие теоретические и практические установки. Это при-

водит к многочисленным, порой весьма жестким, конфликтам как внутри самой Уммы, так и 

вне её. 

Такого рода примерами буквально пестрит история Ислама последнего времени. Наибо-

лее известный феномен – радикальный Ислам, оказавший огромное влияние на религиозные, 

политические, экономические, социальные и культурные процессы во всём мире. И здесь речь 

должна идти, прежде всего, о дестабилизирующей роли радикального Ислама как на уровне 

социума, так и на уровне индивида. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКОНФЕССИОНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Е.А. Цветков, магистрант II курса очной формы обучения 

Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор, член-корр. РАО И.Д. Лельчиц-

кий 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Общественно-политические процессы, развивающиеся в последнее десятилетие в Рос-

сии, коренным образом изменили религиозную ситуацию, оказали существенное влияние на 

государственно-церковные отношения в стране. 

При бурном развитии во всем мире новых религиозных движений их социальная актив-

ность и нарастающие негативные процессы в их деятельности зачастую создают серьезные 

проблемы для безопасности и стабильности общества, в связи с чем возникает необходимость 

более совершенного регулирования правоотношений в этой области. 

В настоящее время оформилась тенденция к неофициальному использованию обще-

ственными объединениями в своей деятельности форм и методов, характерных для религиоз-

ных объединений. 

Принятый 26 сентября 1997 года Федеральный закон «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях» отвечает принципам демократического общества и несет в себе положе-

ния, заложенные в Конституции Российской Федерации по данной проблеме. Несмотря на от-

дельные недостатки и некоторые противоречия, этот нормативный акт отражал потребности 

переходного периода и сложившейся религиозной ситуации в стране на момент его принятия. 

Однако в настоящее время вопрос государственно-церковных отношений требует совершен-

ствования российского законодательства и приведения его в соответствие с международно-

правовыми стандартами, поскольку любое демократическое общество должно гарантировать 

свободу выбора религиозных убеждений. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИХ СПОСОБНОСТЕЙ К ФОТОТВОРЧЕСТВУ 

 

Ю.С. Близнецова, магистрант II курса очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. С.А. Травина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

В условиях реформирования системы образования в нашей стране остро встает вопрос о 



роли духовно-нравственного воспитания студентов в системе профессионального образова-

ния. 

Приобщение студентов колледжа к духовно-нравственным ценностям в рамках специ-

альности «Техника и искусство фотографии» осуществляется в процессе развития их способ-

ностей к фототворчеству.  

В связи с распространением визуальных технологий фотография все больше использу-

ется как средство коммуникации и девальвируется как искусство. Указанная особенность ска-

зывается на низкой мотивации к освоению профессиональной программы обучения и нега-

тивно влияет на психологическое здоровье молодежи. Особенно значима эта проблема в усло-

виях информационного общества. 

Между тем, художественная фотография обладает потенциалом для развития как общих, 

так и специальных творческих способностей подрастающего поколения, способствует форми-

рованию нравственной ответственности и созидательного мировосприятия. 

При этом необходимо отметить, что утрата преемственности опыта советского фотолю-

бительства, смена технологий, изменение самого языка фотографии требует пересмотра целей 

и ценностей профессионального фотообразования. 

В этой связи становится актуальной проблема разработки научного подхода к организа-

ции образовательного процесса, при котором содержание и методы обучения, условия обра-

зовательной среды, взаимодействие участников способствовали бы духовно-нравственному 

воспитанию студентов колледжа. 

В настоящее время широкое распространение по управлению педагогическим процессом 

получает категория педагогического обеспечения как специфического вида организационно-

педагогической деятельности.  

Педагогическое обеспечение развития способностей студентов колледжа к фототворче-

ству можно рассматривать как деятельность по управлению взаимосвязью компонентов педа-

гогической системы, направленную на приобщение обучающихся к духовно-нравственным 

ценностям. 

 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ПРОБЛЕМУ 
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Новые религиозные движения – явление, достаточно распространенное в современном 

мире. До некоторого времени было принято считать, что эта проблема нового времени. Однако 

это не вполне так.  

В современной теологической науке сегодня выдвинута гипотеза о том, что НРД, или 

нетрадиционная религиозность, это вовсе не то, что родилось в глубине человеческого соци-

ума каких-то двести или триста лет назад. Это то, что имеет некую единую, универсальную 

природу и причины появления. Ее формальные модификации могут быть при этом различны, 

а сущность одна. 

Это значит, что параллельно с официальными культами рождались и исчезали иные 

формы верований, альтернативных религиозных движений.  

Именно эта мысль высказана, например, в труде В.А. Мартиновича «Сектантство: воз-

никновение и миграция», вышедшем в 2018 году в издательском доме «Познание». По мнению 

автора, каждая эпоха порождает свое НРД, в котором по сути нет ничего абсолютно нового, 

поскольку все последующие альтернативные движения так или иначе связаны с предыдущим 

подобным опытом. Это напрямую связано и определенными «информационными» искажени-

ями, которые возникают в рамках официального культа. 



По нашему мнению, учет современных тенденций в теологической науке по отношению 

к новым религиозным движениям позволяет понять довольно глубоко природу этого явления, 

что безусловно важно в контексте развития дисциплин гуманитарного цикла.  

 

ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПЕДАГОГА  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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Влияние православия на культуру России на формирование этических ценностных ори-

ентаций в социуме проявилось в большей степени после крещения Руси в 988 году, когда об-

щество стало более милосердным, сострадательным, эмпатийным. 

Основными содержательными характеристиками профессионального саморазвития пе-

дагога выступают: ценностные ориентации, личностные смыслы, профессиональная само-

оценка, мотивационно-волевые компоненты, целеполагание в педагогической деятельности. 

Они определяют педагогическую направленность и динамику профессионального саморазви-

тия, уровень зрелости личностных компонентов, дают возможность педагогу преобразовать 

себя, организовать самостоятельную деятельность по собственному самосовершенствованию.  

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самим, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной 

концепции и «философии жизни». 

Ценностные ориентации личности педагога выступают как продукт социальных ценно-

стей того общества, в котором развивается индивид, где он реализует свои потенциальные 

возможности и задатки. Ценностные ориентации представляют собой общие принципы, в со-

ответствии с которыми строится поведение индивида в различных ситуациях взаимодей-

ствия, выступают как осознаваемые и неосознаваемые нравственные позиции, которые за-

нимает человек по отношению к социальной реальности и которые лежат в основе совокуп-

ности социальных установок, традиций и верований. 

Сам процесс анализа и ранжирования ценностных ориентаций имеет для педагога свою 

ценность, поскольку умение прояснять, трансформировать, изменять и переосмысливать для 

себя классические духовные, нравственные, вечные ценности является для педагога чрезвы-

чайно важным потому, что он участвует в процессе формирования ценностей будущих поко-

лений. 

Более того, педагог, не способный прояснить личные ценности, не может быть пригод-

ным для формирования их у своих воспитанников.  

Россия в XXI в. может и должна стать современным государством, сохранившим свои 

уникальные культурно-исторические особенности. Россия сумеет справиться с самыми серь-

езными трудностями, если только не навязывать ей уродующие схемы и идеологические док-

трины через деструктивные секты. 

Современная социально-историческая ситуация стала для России временем глубочай-

шего социального и духовно-нравственного кризиса. И в этих условиях роль педагога в обще-

стве неизмеримо возрастает. 

Таким образом, такие этические ценностные ориентации педагога, как совестливость, от-

ветственность, вежливость являются важнейшим фактором не только его профессионального, 

но и нравственного развития. Православие оказало определяющее влияние не только на куль-

туру России, когда общество стало более милосердным, но и в дальнейшем на формирование 

и развитие этически ценностных ориентаций.  


